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1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является: формирование у аспирантов 

современного научного мировоззрения, способствовать выработке навыков научного 

мышления, работы с научными текстами, пониманию особенностей социального 

познания. 

 

Задачи дисциплины (модуля) 

1. Анализ основных мировоззренческих проблем, возникающих в 

медицинской науке на современном этапе ее развития. 

2. Формирование успешных решений в организации и управление 

исследовательской деятельностью. 

3. Формирование развития педагогической мысли исследователя и участия в 

решении проблем самоорганизации педагогической науки. 

4. Воспитание научных кадров. 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, 

час 

Всего, час. в семестре 

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (КР): 44 44 - - - - - 

Лекционное занятие (Л) 20 20 - - - - - 

Семинарское/практическое занятие 

(СПЗ) 
24 24 - - - - - 

Самостоятельная работа обучающегося, 

в том числе подготовка к 

промежуточной аттестации (СР) 

64 64 - - - - - 

Промежуточная аттестация 

(кандидатский экзамен) 
36 36 - - - - - 

Общий 

объем 

в часах 144 144 - - - - - 

в зачетных единицах 4 4 - - - - - 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Единство истории и философии науки. Наука в глобальном 

развитии цивилизации. Основные стадии эволюции науки. Философия науки – 

взгляд в будущее. 

История и философия науки – ключ к осмыслению научного познания. Объект и 

предмет философии науки. Проблемы истории и философии науки. Феномен 

философского метода в современной науке. Диалектический метод – душа научного 

познания. Наука в глобальном развитии цивилизации. Цивилизация техногенного мира. 

Концептуальная история науки как проблема философии. Философия как методология 

науки. Современная цивилизация и искусство. Философия формирования личности. 

Наука как инструмент цивилизационного развития. Основные стадии эволюции науки. 

Философский образ познания. Генеалогическое древо научного познания. Научные идеи 

в античной философии. Западная и восточная средневековая наука. Наука в 

новоевропейской культуре. Роль философии в классической науке. Социально-

гуманитарная сфера науки. Философия науки – взгляд в будущее. Генезис философии 

науки. Диалектический материализм как философия науки. Позитивизм как 

философское направление в науке. Философия неопозитивизма. Философия 

критического рационализма. Парадигмальная философия науки. Философия 

исследовательских программ. 
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Раздел 2. Структура научного познания и знания. Динамика науки как 

процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные революции 

Структурность научного знания как развивающаяся система. Научный факт, как 

структурная единица познания. Структурные особенности опытно-экспериментального 

познания.  

Взаимосвязь структуры и функций в научном познании. Идеалы и нормы 

научного исследования. Философия научной картины. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Наука в изменяющемся мире.  

Становление развитой научной теории. Антропоцентристские основания в 

современной науке.  

Познание человека в науке и философии.  

Научные традиции и научные революции. Традиции и инновации в науке. 

Предпосылки глобальных научных революций.  

Философские основания нового естествознания. Революционная перестройка 

науки. Смена типов научной рациональности. Изменение научной рациональности в 

зеркале диалектики. 

 

Раздел 3. Особенности современного этапа развития науки. Наука как 

социальный институт  

Взаимосвязь современной науки и философии. Вселенский эволюционизм и 

проблемы земной жизни. Глобальный эволюционизм – феномен современной науки. 

Смысл экологического равновесия жизни на земле. Проблемы научного познания людей 

и их жизни. Социально-философское осмысление самоценности человека. Наука как 

социальный институт. Наука в контексте социально-исторического развития. 

Воздействие научных учреждений на общественную жизнь. Социальная роль науки в 

гражданском обществе. Здравоохранение как социальный институт. История и 

философия высшей медицинской школы. Становление медицинского сообщества в 

России. 

 

Раздел 4. Медицина как наука. Философские категории и понятия 

медицины. Системный подход в медицине. 

Истоки научной медицины. Философские основы медицины как науки. Предмет 

медицинской науки – человек. Специфика современной медицинской науки. Новая 

концепция здравоохранения – доказательная медицина. Философская методология – 

основа научной медицины. Философские категории и понятия медицины. Специфика 

понятий и терминов в медицине. Философские и научные основания в медицине. 

Детерминизм – ключевое понятие в медицине. Методологические проблемы этиологии.  

Системный подход в медицине. Принцип системности в научном познании. Системный 

подход – ключ к научной медицине. Специфическое и неспецифическое в медицине. 

Структура и функция в медицине. 

 

Раздел 5. Философское учение о сознании. Гносеологические проблемы 

медицины. Рационализм и научность медицинского знания 

Сознание – явление, обладающее бытием. Сознание – высшая форма 

психического состояния. Диалектика сознания и познания. Бессознательное, его природа 

и формы. Творческая мыслящая психика. Становление и развитие сознания личности. 

Общественное сознание. Гносеологические проблемы медицины. Проблемы познания в 

гносеологии. Когнитивная информация в научном познании. Гносеологические истоки 

медицинского познания. Гносеология и клиническое мышление врача. Специфика 

медицинского моделирования в познании. Интуитивное познание в медицине. 
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Рационализм и научность медицинского знания. Рационализм как основа научного 

познания. Будущее медицины за научной рациональностью. Проблема рациональности в 

медицине и фармации. Философские основания в науке и медицине. Научная 

рациональность и теория медицины. Методологические проблемы медицинских наук. 

Научная системность медицинских знаний. 

 

Раздел 6. Проблемы нормы, здоровья и болезни. Морально-нравственные 

проблемы в медицине 

Норма в социокультурном и медицинском измерении. Философские аспекты 

нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма человеческой личности. Норма и 

патология. Болезнь и патологический процесс. Морально-нравственные проблемы в 

медицине. Философские аспекты морали и нравственности. Этика – наука о морали и 

нравственности. Моральные и нравственные начала в медицине. Становление и развитие 

биоэтики как науки о самоценности жизни. Биоэтика и проблемы безопасности. 

Инновационные процессы в науке и медицине. 

4. Тематический план дисциплины (модуля) 

 

Номер и наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля), промежуточная 

аттестация 

Объем дисциплины (модуля) по 

видам учебной работы, час. Контроль 

Всего КР Л СПЗ СР 

Раздел 1. 

Единство истории и 

философии науки. Наука в 

глобальном развитии 

цивилизации. Основные 

стадии эволюции науки. 

Философия науки – взгляд в 

будущее 

22 10 4 6 12 

Устный опрос 

Раздел 2. 

Структура научного познания 

и знания. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания. Научные традиции и 

научные революции 

22 10 4 6 12 

Устный опрос 

Раздел 3. 

Особенности современного 

этапа развития науки. Наука 

как социальный институт 

20 10 4 6 10 

Устный опрос 

Раздел 4. 

Медицина как наука. 

Философские категории и 

понятия медицины. 

Системный подход в 

медицине. 

20 10 4 6 10 

Устный опрос 

Раздел 5. 

Философское учение о 

сознании. Гносеологические 

проблемы медицины. 

Рационализм и научность 

медицинского знания 

18 8 2 6 10 

Устный опрос 

Раздел 6. 

Проблемы нормы, здоровья и 

болезни. Морально-

нравственные проблемы в 

медицине 

18 8 2 6 10 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация  36 - - - - 
Кандидатский 

экзамен 

 Общий объем 144 44 20 24 64 - 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
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Цель самостоятельной работы обучающихся заключается в глубоком, полном 

усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Самостоятельная работа включает себя:  

− работу с учебной литературой, нормативными правовыми актами, в том числе 

материалами сети «Интернет»;  

− работу с профессиональными базами данных и информационными справочными 

системами; 

− подготовку к текущему контролю успеваемости по каждому разделу 

дисциплины; 

− подготовку к промежуточной аттестации. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских (практических) 

занятиях и является неотъемлемой частью оценки качества подготовки обучающихся. 

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 Фонд оценочных средств предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения в ходе освоения дисциплины (модуля), а также 

оценки промежуточных и (или) окончательных результатов обучения по завершению 

освоения дисциплины (модуля) в целом или ее разделов.  

6.1. Описание критериев и шкал оценивания компетенций 

Текущий контроль успеваемости проводится по каждому разделу 

тематического плана в виде: устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме кандидатского экзамена. 

 

Результаты промежуточной аттестации успеваемости и текущего контроля по 

разделам дисциплины оцениваются по четырехбалльной шкале: 

Оценка «Отлично» - выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с вопросами, не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий. 

Оценка «Хорошо» - выставляется аспиранту, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов. 

Оценка «Удовлетворительно» - выставляется аспиранту, если он знает основы 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не 

полностью отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов преподавателя 

(экзаменатора). 

Оценка «Неудовлетворительно» - выставляется аспиранту, который не знает 

значительную часть программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями отвечает на предложенные вопросы или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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Аспирант считается аттестованным при наличии положительной оценки 

«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.2.Оценочные средства 

Задания для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

1. Предмет и структура философии. Философия как теория и метод. 

Основные функции философии. 

2. Мифология, религия, философия как исторические типы мировоззрения, 

их соотношение. 

3. Философия Древнего Востока, особенности и основные направления. 

Буддизм, его разновидности. Конфуцианство. Даосизм. Психосоматические идеи в 

древнекитайской медицине. 

4. Происхождение и своеобразие античной философии. Космоцентризм. 

Основные категории античной мысли: Космос, Природа, Эйдос, Логос, Душа, Мера и др. 

Милетская школа. Учение пифагорейцев. Античная диалектика (Гераклит, апории 

Зенона). Софисты. Этический рационализм Сократа. Материализм Демокрита. 

5. Объективный идеализм Платона. Учение об идеях. Человек в системе 

Платона. Теория припоминания. Концепция государства. 

6. Философия Аристотеля. (Учение о первопричинах бытия, единство 

материи и формы, политические идеи и научное наследие). 

7. Эллинистическая философия. Скептицизм, Эпикур и его школа, Стоицизм. 

8. Философия в Древнем Риме. 

9. Основные черты средневековой схоластической философии (Синтез 

христианского откровения и античной философии, идея творения, идея откровения, 

теоцентризм). Проблема соотношения веры и знания. 

10. Природа и человек в средневековой философии. Проблема души и тела. 

Свобода воли. 

11. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики. Томизм. 

12. Натурфилософия и пантеизм эпохи Возрождения. Антропоцентризм и 

гуманизм. Проблема человека. Искусство и наука в философии Возрождения. Идеи 

античности в культуре Возрождения. 

13. Философия XVII в.: естественно-научные предпосылки, формирование 

механистической картины мира и проблема метода в познании, деизм. 

14. Философские взгляды Ф. Бэкона. Эмпиризм. «Новый органон» и 

разработка индуктивного метода в познании. 

15. Философия Р. Декарта. Дуализм, рационализм, «принцип сомнения», 

учение о дедуктивном методе. 

16. Основные идеи философии Просвещения конца XVII-XVIII в. (культ 

разума, критика религии, идея «общего блага», просветительская трактовка человека и 

государства). 

17. Французское Просвещение. Особенности и основные представители (Д. 

Дидро, Ф. Вольтер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, Ж.-Ж. Руссо и др.). 

18. М.В. Ломоносов и А.Н. Радищев как представители русского просвещения 

XVIII в. 

19. Немецкая классическая философия XVIII-XIX в. Общая характеристика 

(философия - «душа» культуры, роль человека в познании и истории, диалектические 

идеи). 

20. Теория познания и этическое учение И. Канта. 

21. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 
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22. Антропологическая философия Л. Фейербаха. (Критика идеализма и 

религии, человек как природное существо, философия будущего). 

23. Иррациональная философия А. Шопенгауэра (1788-1860). Этика А. 

Шопенгауэра. 

24. Философия «переоценки всех ценностей» Ф. Ницше (1844-1900). 

25. Позитивизм (сущность, роль и специфика научного знания, проблема 

соотношения науки и философии). 

26. Основные идеи марксистской философии. 

27. Древнерусская философия XI-XVII вв. 

28. Славянофилы и западники в русской философии первой половины XIX в. 

29. Философия русской радикальной демократии 50-60-х годов XIX в. Н.Г. 

Чернышевский, Д.И. Писарев. 

30. Экзистенциальные и этические идеи в творчестве Ф.М. Достоевского и 

Л.Н. Толстого. 

31. Русская философия конца XIX - первой половины XX в. (Вл. Соловьев, 

Н.Ф. Федоров, Н. Бердяев, Л. Шестов, А. Лосев и др.). 

32. Философские идеи русских врачей естествоиспытателей. 

Материалистический монизм И.М. Сеченова. Эмпирический рационализм И.И. 

Пирогова. Эмпиризм И.И. Мечникова. И.П. Павлов - основоположник учения об 

условных рефлексах и высшей нервной деятельности, и другие. 

33. Главные направления современной философской мысли второй половины 

XX-начала XXI вв. 

34. Естественно-научные и философские основы фрейдизма. Основные 

понятия психоанализа. Психоанализ в психологии, философии и культурологи. 

35. Основные направления в философии XX-XXI в. (экзистенциализм, 

неотомизм, позитивизм и др.) 

36. Философская категория бытия: понятия, основные формы и подходы в 

истории философии. 

37. Философские и естественно-научные представления о материи. История и 

современность. 

38. Понятие движения, основные типы и формы движения. Движение и 

развитие, прогресс и регресс. 

39. Пространство и время. Эволюция представлений о пространстве и 

времени. Социальное пространство и время как формы социального бытия. Техносфера 

и техногенез. Понятие ноосферы. 

40. Диалектика как общая теория взаимосвязи и развития. Основные 

категории, принципы и законы. Диалектика и синергетика. 

41. Принцип детерминизма и связи детерминации. Детерминизм и системный 

подход. 

42. Природа как объект философского осмысления. Философские образы 

природы. Природа и общество. Научные, социально-философские, этико-

гуманистические проблемы экологии. 

43. Проблема антропосоциогенеза. Труд, речь, общение - основные факторы 

антропосоциогенеза. Человек как биосоциальное существо. Диалектика социального и 

биологического в природе человека. 

44. Философия о смысле жизни, смерти и бессмертии человека. 

45. Происхождение и сущность сознания. Сознание и психика. Структура 

сознания. Общественное и индивидуальное сознание и их соотношение. 

46. Общественное сознание, структура и формы, 

47. Специфика религиозного сознания, место религии в современной 

культуре. 
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48. Познание как предмет философского анализа, природа познавательного 

отношения. Субъект и объект познания. Основные формы и уровни познания. 

49. Научное познание, специфика и структура. Понятие метода. Философский, 

общенаучный и конкретно-научный методы их соотношения. Основные методы 

эмпирического и теоретического исследования. 

50. Теория истины. Классическое определение истины, проблема 

достоверности истины, понятие практики. Учение об истине в истории философии. 

51. Общие закономерности возникновения и развития науки. Характерные 

черты и многообразие форм научного познания. Взаимосвязь научных и технических 

революций. Наука и нравственность. 

52. Биомедицинская этика: философские, моральные и правовые аспекты. 

53. Общество как система. Типы, формы функции государства. 

54. Понятие общественно-экономической формации в историко-

материалистической модели социальной реальности. 

55. Сущность социальных отношений; их типология. Фундаментальные 

социальные отношения. 

56. Философия об основах социальной жизни человека (семья, государство, 

социоэтнические образования; классы и т.д.). 

57. Социокультурные типы личности, способы их формирования. Проблема 

свободы и ответственности. 

58. Культура как предмет философского анализа. Культура и цивилизация. 

Техногенный и традиционный типы цивилизации. 

59. Понятие образа жизни. Образ жизни и здоровье.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

1. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

https://mbasegeotar.ru/book/ISBN9785970433591.html 

2. История и философия науки [Электронный ресурс] / Воробьева С.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. Режим доступа: 

https://mbasegeotar.ru/book/ISBN9785970444832.html 

3. Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник 

[Электронный ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

https://mbasegeotar.ru/book/ISBN9785970434772.html 

4. Философия науки и медицины: учебник для аспирантов и соискателей 

кандидатской степени в области медицины и фармации, а также их научных 

руководителей. Ю.М. Хрусталев, Г.И. Царегородцев М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с. 

Научная библиотека ФГБНУ НЦПЗ.   

5. Философия: учебник для вузов. В.Ф. Титов, И.Н. Смирнов. М. Высш.шк., 2003. 

318 с. 

6. Философия: учебник для студентов высшего профессионального образования. 

М.: Издательский центр «Академия». 2011. 320 с. Научная библиотека ФГБНУ НЦПЗ. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека ФГБНУ НЦПЗ www.ncpz.ru – собственный основной 

образовательный ресурс. Свободный доступ. 

2. Электронная информационно-образовательная среда Moodle – собственный 

основной образовательный ресурс. Доступ по логину и паролю. 

 

https://mbasegeotar.ru/book/ISBN9785970433591.html
https://mbasegeotar.ru/book/ISBN9785970444832.html
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью (столы, стулья/кресла) и техническими средствами 

обучения (экран, проектор, ноутбук), служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы (библиотека, в том числе читальный зал) 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде ФГБНУ 

НЦПЗ. 

 

Программное обеспечение 

− Windows 10 Pro 

− Google Chrome 

− Microsoft office 2016 

− Paint 

− Adobe Acrobat reader 

− 7zip 

− Linux Mint 18.04 

− Google Chrome, Mozilla Firefox 

− OnlyOffice Desktop  

− LibreOffice  

− Xviewer  

− Drawing  

− Xreader  

− Менеджер архивов 

9. Методические указания по изучению дисциплины (модуля) 

Преподавание дисциплины (модуля) осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Основными формами получения знаний по дисциплине являются занятия 

лекционного типа и самостоятельная работа обучающегося. Закрепление знаний 

осуществляется на занятиях семинарского типа. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

развитие лидерских качеств на основе инновационных (интерактивных) занятий: 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных 

моделей и т.п. 

На учебных занятиях уделяется внимание рассмотрению вопросов и заданий, 

включенных в оценочные задания. С оценочными заданиями необходимо ознакомиться 

на первом учебном занятии. 

Самостоятельная работа аспирантов направлена на совершенствование навыков и 

умений, полученных во время аудиторных занятий, а также на развитие навыков 

самоорганизации и самодисциплины. Поддержка самостоятельной работы заключается в 

непрерывном развитии у аспиранта рациональных приемов познавательной 
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деятельности, переходу от деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, 

к деятельности, организуемой самостоятельно, к полной замене контроля со стороны 

преподавателя самоконтролем. Контроль самостоятельной работы организуется как 

единство нескольких форм: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны 

преподавателя.  

Для успешного освоения дисциплины аспиранту необходимо посещать все 

контактные занятия и систематически в полном объеме выполнять все задания для 

самостоятельной работы. Для достижения поставленных целей преподавания 

дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные 

мероприятия: изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной 

и научной литературы; консультации, самостоятельная работа. 

Оценка полученных знаний осуществляется в рамках прохождение текущего 

контроля успеваемости, который проводится по каждому разделу дисциплины, и 

промежуточной аттестации, которая проводится по итогам изучения дисциплины, и 

направлена на оценку знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) и промежуточная 

аттестация осуществляются в соответствии с: 

− порядком проведения текущего контроля успеваемости, 

− порядком организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливающим формы проведения промежуточной аттестации, ее периодичность и 

систему оценок. 
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