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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

№ 
Дата внесения 

изменений 
Характер изменений 

Дата и номер протоко-

ла утверждения доку-

мента на УС 

1.     

2.     

3.     
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у аспиранта углубленных професси-

ональных знаний в области истории и философии науки и подготовка к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; формирование у аспирантов знаний истории медицины, методах 

ее изучения, об истории науки; подготовка к сдаче кандидатского экзамена.  

Задачи изучения дисциплины: 

 Ознакомить аспирантов с историей науки и философии, с максимально возможными аль-

тернативными философскими концепциями и идеями. 

 Сформировать у аспирантов понимание базовых философских знаний.  

 Освоить философию науки, ее взаимодействие с другими областями человеческой дея-

тельности. 

 Выработать навыки теоретического обобщения эмпирического материала, самостоятель-

ного критического мышления, собственной философской позиции по важнейшим про-

блемам науки в целом и современной медицины в частности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

знать: концепции философии науки, структуру научного познания, его формы, логику и 

методологию научного познания, общенаучные методы исследования; 

уметь: работать с научной отечественной и зарубежной литературой,  создавать новое зна-

ние, соотносить это знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями,  

формулировать выводы и рекомендации применения результатов исследования; 

владеть: актуальными методами научного познания, методологическими и этическими 

нормами организации научной деятельности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия: 32 32 

 Лекции (Л) 16 16 

 Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа 74 74 

контроль 2 2 

Форма контроля  кандидатский экзамен 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества часов и видов занятий 

 Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости 
Лекции ПЗ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

реферат 

1.  1.  Предмет и основные направления фи-

лософии науки 

1  2 

2.  2. Наука в культуре современной цивили-

зации 

1  2 

3.  3. Возникновение науки и основные ста-

дии её исторической эволюции 

1  2 

4.  4. Структура научного знания 1  2 

5.  5. Динамика науки как процесс порожде-

ния нового знания 

1  2 

6.  6. Научные традиции и научные револю-

ции. Типы научной рациональности 

1  2 
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Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

1.  1. Предмет и основные 

направления философии 

науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, 

как социальный институт, как особая сфера культуры. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивист-

ская традиция в философии науки. Расширение поля философ-

ской проблематики в  постпозитивистской философии науки. 

Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна,  П.Фейерабенда, 

М.Поланьи. Социологический и культурологический подходы к 

исследованию развитии науки. Проблема интернализма и экс-

тернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М.Вебера, А.Койре, Р.Мертона, М.Малкея. 

2.  2. Наука в культуре со-

временной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного 

развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональ-

ности. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в со-

временном образовании и формировании личности. Функции 

науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как произво-

7.  7. Особенности современного этапа разви-

тия науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

1  2 

8.  8. Наука как социальный институт 1  2 

РАЗДЕЛ 2.  ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

9.  1.  Философия медицины и медицина как 

наука 

2 1 2 

10.  2.  Философские категории и понятия ме-

дицины 

1 1 2 

11.  3.  Сознание и познание 2 1 4 

12.  4.  Социально-биологическая и психосо-

матическая проблемы 

1 1 2 

13.  5.  Проблема нормы, здоровья и болезни 1 1 2 

14.  6.  Рационализм и научность медицинско-

го  знания 

1 1 2 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

15.  1. История медицины (ИМ) как наука и 

как часть общей истории, её значение в 

подготовке врачей 

 1 4 

16.  2. Народное врачевание  1 4 

17.  3. Врачевание в первобытном обществе  1 4 

18.  4. Врачевание в странах Древнего Востока  1 4 

19.  5. Врачевание и медицина в Древней Гре-

ции и Древнем Риме 

 1 4 

20.  6. Медицина Средневековья  1 4 

21.  7. Медицина в Киевской Руси и Москов-

ском государстве (IX-XVII вв.) 

 1 4 

22.  8. Медицина в России в XVIII - XIX вв.  1 8 

23.  9. История становления международных 

организаций и национальных обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца 

(А. Дюнан, 1963г.) 

 2 8 

 ВСЕГО 16 16 74  
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дительная и социальная сила) 

3.  3. Возникновение науки и 

основные стадии её исто-

рической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии 

порождения знаний: обобщение практического опыта и констру-

ирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за 

рамки наличных исторически сложившихся форм производства 

и обыденного опыта. Становление опытной науки в новоевро-

пейской культуре. Формирование идеалов математизированного 

и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям 

Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода 

и его соединения с математическим описанием природы. 

Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпо-

сылки возникновения экспериментального метода и его соеди-

нения с математическим описанием природы. Формирование 

науки как профессиональной деятельности. Возникновение дис-

циплинарно- организованной науки. Технологические примене-

ния науки. Формирование технических наук. Становление соци-

альных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования 

4.  4. Структура научного 

знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многооб-

разие типов научного знания. Эмпирический  и теоретический 

уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и 

теоретического языка науки. Структура эмпирического знания. 

Эксперимент  и наблюдение. Случайные и систематические 

наблюдения. Применение естественных объектов в функции 

приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения 

как тип эмпирического знания. Эмпирические  зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Пробле-

ма теоретической нагруженности факта. структуры теоретиче-

ского знания. Первичные теоретические модели и законы. Разви-

тая теория. Теоретические модели как элемент внутренней орга-

низации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной кон-

цепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 

дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения за-

дач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математиза-

ция теоретического знания. Виды интерпретации математиче-

ского аппарата теории. Основания науки. Структура оснований. 

Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размер-

ность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины 

мира. Функции научной картины мира (картина мира как онто-

логия, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). Операциональные основания научной картины ми-

ра. Отношение онтологических постулатов науки к мировоз-

зренческим доминантам культуры. Философские основания 

науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного по-

иска. Философское обоснование как условие включения науч-

ных знаний в культуру 

5.  5. Динамика науки как 

процесс порождения но-

вого знания 

Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования 

теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики 

обоснования. Механизмы развития научных понятий. Становле-

ние развитой научной теории. Классический и неклассический 
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варианты формирования теории. Генезис образцов решения за-

дач. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач 

в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых 

теорий. Проблема включения новых теоретических представле-

ний в культуру. 

6.  6. Научные традиции и 

научные революции. Ти-

пы научной рационально-

сти 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Пробле-

мы типологии научных революций. Внутридисциплинарные ме-

ханизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодей-

ствия и "парадигмальные прививки" как  фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки гло-

бальных научных революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. Философия как 

генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. Научные революции как точ-

ки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. 

Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий 

научного развития. Проблема потенциально возможных историй 

науки. 

7.  7. Особенности совре-

менного этапа развития 

науки. Перспективы 

научно-технического 

прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической 

науки. Современные процессы дифференциации и интеграции 

наук. Связь дисциплинарных и проблемно- ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" 

систем и новые стратегии научного поиска. Роль  нелинейной 

динамики и синергетики в развитии современных представлений  

об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюци-

онизм как синтез эволюционного и системного подходов. Гло-

бальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного развития 

науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской  деятельности.  Расширение  этоса  

науки.  Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких техноло-

гиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 

научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно- 

нейтрального исследования и проблема идеологизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Фило-

софия русского космизма и учение В.И.Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в со-

временной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, 

Р.Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение мировоз-

зренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивили-

зационного развития и новые функции науки в культуре. Науч-

ная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 

преодолении современных глобальных кризисов 

8.  8. Наука как социальный 

институт 

Различные подходы к определению социального института 

науки. Историческое развитие институциональных форм науч-

ной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисци-

плинарно организованной науки; формирование междисципли-

нарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подго-

товка научных кадров. Историческое развитие способов транс-
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ляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные послед-

ствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретно-

сти и закрытости научных исследований. Проблема государ-

ственного регулирования наук 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

9.  1.  Философия медицины 

и медицина как наука 

Философия  как мировоззренческая и общеметодологическая 

основа медицины. Онтологические, гносеологические и цен-

ностно-нормативные основания медицины. Взаимосвязь фило-

софских и общенаучных категорий и понятий медицины. Фило-

софия медицины, ее цели, задачи и основная проблематика. 

Предмет философии медицины и ее место в развитии медицины 

и здравоохранения. Генезис философии медицины в XX веке как 

переход к новому этапу осмысления медико-биологических и 

медико-социальных проблем. Гносеологические и логические 

основания философии медицины, ее нормы и идеалы. Системная 

структура знания в философии медицины. Объект  и предмет 

медицины, специфика медицины как науки, базирующейся на 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаниях. Спе-

цифика анализа природных и социальных явлений, а также че-

ловека как предмета медицины. Естествознание и медицина. 

Философские и методологические аспекты взаимодействия ме-

дицины и биологии. Методологические основы общей патологии 

как науки. Психология и медицина. Общественные науки и ме-

дицинское знание. Фундаментальные и прикладные исследова-

ния в медицине. Классификация медицинских наук как фило-

софская и методологическая    проблема.    Общая    теория    ме-

дицины    как   интеграция естественнонаучных и социогумани-

тарных знаний. Особенности развития медицины в XX веке. 

10.  2.  Философские катего-

рии и понятия медицины 

Количество, качество и мера, их методологическое значение в 

философии медицины. Мера  и норма в медицине. Проблема из-

менения и развития в современной  философии медицины. Ко-

личественные методы и проблема измерения в современной ме-

дицине. Детерминизм и медицина. Проблема причинности 

(этиологии) в медицине. Критика телеологии и индетерминизма 

11.  3.  Сознание и познание Теория отражения и современные научные представления об 

эволюции форм отражения в живой природе. Отражение, дея-

тельность, познание. Методологическое значение теории отра-

жения для медицины. Мозг и психика. Происхождение и сущ-

ность сознания. Сознание "как высшая форма психического от-

ражения действительности. Проблема идеального. Проблема со-

знания и психической деятельности в норме и в патологии. Со-

отношение физиологического и психического в медицине. От-

ражение, его познавательные и ценностные аспекты. Диалектика 

процесса познания. Единство чувственного и рационального в 

познании. Эмпиризм и проблема теоретической нагруженности 

эмпирического знания. 

12.  4.  Социально-

биологическая и психо-

соматическая проблемы 

Философские аспекты социально-биологической проблемы. 

Диалектика социального и биологического в природе человека. 

Медицина и социально-биологической проблема: эмпирические 

и теоретические взаимосвязи медицины с биологией и социаль-

но-гуманитарными  науками при изучении нормы и патологии, 

здоровья и болезни, общественного здоровья и заболеваемости. 

Социально-биологическая обусловленность здоровья и болезни 

человека. 

13.  5.  Проблема нормы, здо- Философские и социальные аспекты учения о норме, здоровье и 
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ровья и болезни болезни. Философские и методологические проблемы нозоло-

гии. Нозологическая единица как эмпирическое и теоретическое 

понятие. Антинозологизм. Методологический анализ понятий 

норма и патология, здоровье и болезнь. Болезнь и патологиче-

ский процесс. Проблема «уровня» патологии в познании нормы 

и болезни. Биологический и социальный аспекты нормы, здоро-

вья и болезни. Здоровье и болезнь, их место в системе социаль-

ных ценностей человека и общества. Здоровье и заболеваемость. 

Социальная этиология здоровья и болезни. Болезни цивилиза-

ции. Болезнь и личность больного. Исследование отношения 

людей к жизни и смерти в кризисных условиях. Понятия обще-

ственного здоровья и заболеваемости, их методологический ана-

лиз. Здоровье населения как показатель его социального и эко-

номического благополучия. Методологические проблемы гума-

низации медицины и здравоохранения. 

14.  6.  Рационализм и науч-

ность медицинского  зна-

ния 

Структура теоретического знания в медицине: проблема, гипоте-

за, закон, теория, мультидисциплинарный синтез. Идеалы науч-

ности современного медицинского  знания.  Методологические  

проблемы  анализа   медицинской «онтологической реальности» 

в различных парадигмах: Восток – Запад, гуморализм – научные 

дисциплинарные единицы знания – мультидисциплинарный 

синтез. 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

1.  1.  Философия ме-

дицины и медицина 

как наука 

Специфика познания в медицине, особенности предмета, средств, ме-

тодов и целей. Проблемы комплексного исследования медико- науч-

ных проблем. Специфика философской проблематики профилактики и 

клинической деятельности. Естественнонаучные и социогуманитарные 

знания  в медицинских теориях в свете философии медицины. Основ-

ные проблемы и принципы знания в философии медицины. Филосо-

фия медицины как теория и метод. Плюрализм направлений в филосо-

фии медицины, их социально историческая обусловленность. Миро-

воззренческая и методологическая функция философии медицины, ее 

роль в развитии медицинского знания 

2.  2.  Философские 

категории и поня-

тия медицины 

Методологический анализ монокаузализма и кондиционализма в ме-

дицине. Проблемы этиологии в анатомо-морфологическом, физиоло-

гическом и функциональном аспекте. Проблема моно- и полиэтиоло-

гии заболеваний, ее методологический смысл. Диалектика общего и 

специфического, внешнего и внутреннего в медицине. Структурно-

функциональные взаимоотношения в медицине. Диалектика общего и 

местного в патологии. Категории целое и  часть, структура и функция 

в медицине. Диалектика и системный подход в медицине. 

3.  3.  Сознание и по-

знание 

Проблемы критерия истины в философии и медицине. Точность как 

одна из основ истинности знания в медицине. Проблемы логико-

математической и семантической точности знания в медицине. Поня-

тие метода познания. Соотношение философского, общенаучного и 

конкретно-научного метода в медицине. Факт и научная проблема. 

Гипотеза и научная теория, их логическая структура и  познавательная 

функция в медицине. Эксперимент и моделирование, их роль в меди-

цинском познании. Возрастание роли прибора в медицине. Методоло-

гические проблемы измерений в медицине. Диагностика как специфи-

ческий         познавательный         процесс.         Альтернативность        

и дополнительность клинико-нозологического и экзистен-
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циально- антропологического подходов в диагностике. Клинический 

диагноз 

4.  4.  Социально-

биологическая и 

психосоматическая 

проблемы 

Проблема редукционизма в современной медицине. Выработка каче-

ственно иных принципов медицины в отношении к жизни и смерти 

вообще и человеческой в особенности. Философские аспекты психо-

соматической проблемы. Психосоматический подход в современной 

медицине. 

5.  5.  Проблема нор-

мы, здоровья и бо-

лезни 

Здоровый образ жизни: сущность и методологические подходы к его 

изучению. Биоэтика – наука о самоценности жизни, основа для выра-

ботки новой морально-этической системы, человеческих взаимосвязей 

и отношений. Содержание биоэтики: моральность экспериментов на 

человеке, причины самоубийств или отказа больных от лечения по 

жизненно-важным показаниям, проблемы эвтаназии, аборта, новых 

репродуктивных технологий, трансплантации органов и тканей, меди-

цинской генетики, генной инженерии, психиатрии, прав душевноболь-

ных, социальной справедливости в новой идеологии и политике в об-

ласти здравоохранения 

6.  6.  Рационализм и 

научность меди-

цинского  знания 

Современные тенденции развития медицинского   знания:   от   клас-

сического   рационализма   к   современному постнеклассическому 

(мультидисциплинарность, синергетика и др.) видению объекта и 

предмета медицины. 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

7.  1. История медици-

ны (ИМ) как наука 

и как часть общей 

истории, её значе-

ние в подготовке 

врачей 

Периодизация и хронология всемирной истории медицины. Источники 

изучения истории медицин (письменные, вещественные, этнографиче-

ские и т.д.) 

8.  2. Народное враче-

вание 

Определение понятий «народное врачевание», «традиционная меди-

цина», «научная медицина». Их основные характеристики. Народное 

врачевание - один из истоков традиционной и научной медицины. 

9.  3. Врачевание в 

первобытном обще-

стве 

Источники информации о болезнях первобытного человека и врачева-

нии в первобытную эру (археологические, данные палеопатологии и 

др.) Зарождение культов и фантастических верований (тотемизма, фе-

тишизма, анимизма, магии). Гипотеза «золотого века» и её опроверже-

ние 

10.  4. Врачевание в 

странах Древнего 

Востока 

Общие черты врачевания в странах Древнего мира (изобретение пись-

менности, формирование эмпирического и теургического врачевания, 

подготовка врачевателей, развитие классового подхода к врачеванию, 

формирование основ врачебной этики и т.д.) 

Врачевание в Древней Месопотамии (Шумер, Вавилония, Ассирия).  

Изобретение клинописи. Древнейшие шумерские тексты медицинско-

го содержания. Два направления врачевания: асуту и ашипуту. Законы 

Хаммурапи о правовом положении врачевателей. Врачебная этика. 

Медицина  Древнего Египта. Источники информации о врачевании 

(медицинские папирусы Э. Смита, Г. Эберса и др., описания истори-

ков, археологические исследования и т.д.). Имхотеп. Заупокойный 

культ и бальзамирование умерших. Представления о причинах болез-

ней. Врачебная  специализация: лекарственное лечение и диететика, 

оперативное врачевание, родовспоможение, лечение женских и дет-

ских болезней, заразные болезни. Гигиенические традиции. Обучение 

врачеванию («Дома жизни»). Врачебная этика. 

Врачевание в Древней Индии. Источники информации о врачевании 

(веды, трактаты «Чарака самхита», «Сушрута самхита», «Законы Ма-

ну» и т.д.) Аюрведа – традиционная система древнеиндийского враче-

вания.    Гигиенические традиции.  «Врачебная этика. Врачебные шко-
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лы при храмах. 

Врачевание в Древнем Китае. Источники информации о врачевании 

(«Исторические записки», «Нэй цзин»-«Канон врачевания» и т. д). 

Философские основы традиционной китайской медицины (учение у–

син и инь-ян). Методы диагностики заболеваний. Учение о пульсе. 

Традиционное врачевание чжэнь-цзю. Лекарственное врачевание и 

оперативное лечение (Бянь Цюэ, Хуа То, Ван  Шухэ). Вариоляция. Ги-

гиенические традиции. 

11.  5. Врачевание и 

медицина в Древ-

ней Греции и Древ-

нем Риме 

Источники информации о врачевании. Древнегреческая мифология о 

врачевании и врачевателях. Натурфилософия. Философские основы 

древнегреческой медицины  (Демокрит, Платон и т.д.) Храмовое вра-

чевание. Асклепейоны. Врачебные школы Древней Греции: кротон-

ская, книдская,   косская. Гиппократ. «Гиппократов сборник». 

Источники информации о медицине в Древнем Риме. «Законы двена-

дцати таблиц». Положение врача в Древнем Риме (врачи рабы, врачи-

отпущенники, свободные врачи). Философские основы медицины 

Древнего Рима; развитие материалистического направления и основ-

ные представители. Асклепиад, Тит Лукреций Кар. Становление воен-

ной медицины. Валетудинарии. Развитие медицинского дела. Архиат-

ры. Гален: его учение и галенизм 

12.  6. Медицина Сред-

невековья 

Периодизация и хронология истории средних веков. Византийская им-

перия (развитие христианства, больничное дело). Арабские халифаты 

(алхимия, аптеки, больницы, медицинские школы). Учение о глазных 

болезнях. «Канон медицины» Ибн Сины. Западная Европа в эпоху фе-

одализма (медицинское образование, высшая медицинская школа в 

Салерно.) «Салернский кодекс здоровья». 

Западная Европа в эпоху Возрождения. Основные достижения меди-

цины (А. Везалий, Парацельс, А.Паре, Дж. Фракасторо).  Доколумбо-

вая Америка (майя, ацтеки, инки). 

13.  7. Медицина в Ки-

евской Руси и Мос-

ковском государ-

стве (IX-XVII вв.) 

Народная, монастырская, светская медицина. Эпидемии повальных 

болезней и меры их пресечения. Первые аптеки и аптекарские огоро-

ды. Аптекарский приказ, его функции. Монастырские и первые граж-

данские больницы-богадельни на Руси. Первые доктора медицины 

среди славян  (Георгий из Дрогобыча, Ф.Скорина, П.Постников) 

14.  8. Медицина в Рос-

сии в XVIII - XIX 

вв. 

Реформы Петра I в области организации медицинской помощи и под-

готовки медицинских кадров (госпитали, госпитальные школы и т.д.). 

Открытие Московского университета. М.В. Ломоносов. Первые рос-

сийские профессора медицины: С.Г. Зыбелин, Н.М. Максимович-

Амбодик. (У. Мортон, Д.Ж. Уоррен, Дж. Симпсон), вклад российских 

учёных в изучение  наркоза (Ф. И Иноземцев и др.) Н. И. Пирогов в 

истории отечественной медицины (наркоз, топографическая анатомия, 

военно-полевая хирургия, сестринское дело.)Земская медицина в Рос-

сии. 

Участковый   принцип    медицинского  обслуживания, появление  са-

нитарной статистики, земских врачей. Развитие гигиены в России: 

А.П. Доброславин, Ф.Ф. Эрисман. С.П.Боткин, Г.А.Захарьин, А.А. 

Остроумов. Учение о защитных силах организма: теория иммунитета 

И.И. Мечников, П. Эрлих. 

15.  9. История станов-

ления международ-

ных организаций и 

национальных об-

ществ Красного 

Креста и Красного 

Полумесяца (А. 

Дюнан, 1963г.) 

Всемирная организация здравоохранения (7 апреля 1948г.) 

Движение «Врачи мира за предотвращения ядерной войны». (1980 г.) 
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4. Самостоятельная работа  

 Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя следующие виды деятельности: 

 чтение учебной литературы,  

 написание реферата,  

 подготовка к практическим занятиям. 

 

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль 

В качестве формы текущего контроля предлагается реферат.  

Реферат должен быть самостоятельной работой, показывающей способность автора систе-

матизировать теоретический материал по теме, связно его излагать, творчески использовать фило-

софские идеи и положения для методологического анализа материалов науки, по которой специа-

лизируется аспирант. Прямое заимствование без указания источников использованных текстов не 

допустимо. 

Реферат обязательно должен иметь содержание, введение, изложение содержания темы, 

заключение, список использованной литературы, а также приложение (при необходимости). Объ-

ем текста – 25-30 стр. При подготовке реферата на компьютере следует использовать шрифт Times 

New Roman №14 (через 1,5 интервала); параметры страницы (поля) для бумаги формата А4: верх-

нее поле — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см. Аспиранты сдают подготовлен-

ный реферат в срок, указанный преподавателем.  

 

Тематика рефератов 

1. Традиции врачевания Древнего Востока (Медицина  древних  государств Месопотамии, Древ-

него Египта, Индии, Китая). Древнекитайские философы о врачевании, жизни и смерти, здоро-

вье и болезни. 

2. Платон и Гиппократ. «Врач-философ подобен богу…». 

3. Марк Аврелий о смерти как проблеме человеческой жизни в работе «Наедине  с собой». 

4. Сенека о философии как врачевании души в «Письмах к Луциллию». 

5. Авиценна. Взгляд на теоретическую и практическую медицину. Учение о строении человече-

ского тела. 

6. Теология и наука. Средневековые университеты и медицина. 

7. Средневековая медицина о проблеме безумия: «одержимые и блаженные». «Молот ведьм» 

Генриха Крамера и Якоба Шпренгера. 

8. Христианство и нравственные основы медицины. 

9. Аскетизм – нравственный и медико-психологический смысл. 

10. Философский пантеизм Возрождения и магическая медицина. Парацельс и Агрикола. 

11. Успехи естествознания XVI века и их влияние на медицину. Леонардо да Винчи, А.Везалий, 

У.Гарвей. 

12. Ятрофизическое и ятрохимическое направления в медицине. Парацельс, Санторио и др. 

13. Эмпиризм Ф.Бэкона, его индуктивная логика и клиническое мышление современного врача. 

14. Европейский рационализм Нового времени и соматическая медицина (А.Галлер, 

Дж.Б.Морганьи, Левенгук, Цельсий). 

15. Жюльен Ламетри и его труд «Человек-машина». 

16. И.  Кант  о  структуре  креативного  мышления (чувственность,  рассудок,  разум)  и логика 

современного медицинского исследования. 

17. Этапы развития  анатомии  в  древности  и  в  Новое  время.  Влияние    на  развитие анатомии 

фундаментальных принципов культуры. 

18. Психофизическая проблема: от Декарта к современной медицине. 

19. Зарождение и развитие психоанализа (Фрейд, Юнг, Адлер, Лакан и др.). 

20. Становление клинической и неклинической психотерапии. 

21. Психоаналитическая антропология (З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм). Проблема бессознательного. 

22. Э.Фромм. Дилемма: иметь или быть? Психология больное общество. 

23. Основные идеи книги М.Фуко «История безумия в классическую эпоху» (СПб., 1997). Постмо-

дернизм в психиатрии. 

24. К.Ясперс как психоаналитик и философ. 
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25. Организованность и целостность живых систем  (по работам А.А.Богданова, 

В.И.Вернадского, Л. фон Берталанфи, В.Н.Беклемишева). 

26. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. 

27. Система здравоохранения в России. Пути ее совершенствования. 

28. Научная революция XVII века: сущность и содержание. 

29. Крах оснований классической науки и научная революция на рубеже XIX-XX вв. 

30. История представлений о природе психических заболеваний в обществе. 

31. Мальтузианство  и  медицина.  Смертность, «вечные» законы природы и отставание роста 

средств существования от роста народонаселения. 

32. История философских доказательств бессмертия души. 

33. История отношений медицины и власти. 

34. Парадоксы науки ХХ века: дегуманизированная медицина. Истоки этого феномена и пути пре-

одоления. 

35. История медицинских преступлений III Рейха. 

36. История отношений медицины и религии. 

37. Феномен медицинской метафоры: голубая кровь, политическая близорукость и др. 

38. Соотношение теоретического и эмпирического уровней знания в медицинской теории. 

39. Проблемы детерминизма в науке ХХ века и их проявление в этиологических концепциях со-

временной медицины. 

40. Проблема редукционизма в современной медицине. 

41. Законы диалектики и системный подход в медицине. Перспективы взаимодействия синергети-

ки и медицины. 

42. Соотношение философского, общенаучного и конкретно-научного методов в медицине. 

43. Философия как мировоззренческая и общеметодологическая основа медицины. 

44. Онтологические и гносеологические основания медицины. 

45. Сциентизм и антисциентизм: их исторические корни и проявления в ХХ веке. 

46. Этические принципы медицинской профессии. 

47. Онтологические проблемы начала человеческой жизни. 

48. Физический и метафизический аспекты жизни и смерти. 

49. Антропный принцип и принцип заурядности. 

50. Соотношение «биологического» и «социального» в жизни и смерти человека. 

51. Духовная жизнь и смерть человека. Философские интерпретации. 

52. История и логика евгеники. 

53. Эволюция философских и медико-теоретических представлений о человеке, о его здоровье и 

болезни в истории культуры. 

54. Проблемы гуманизации медицины. 

55. Критерии и идеалы научности. 

56. Дифференциация, взаимосвязь и интеграция медицинских наук. Их связь с естественно-

научным и гуманитарным знанием. 

57. Человек как предмет современной медицины (поиски определения). Лечить «болезнь» или 

«больного». 

58. Нозологическая единица как эмпирическое и теоретическое понятие. 

59. «Норма» и «сущность» здоровья и болезни. Их связь и различие. 

60. Соотношение принципов фальсификации, верификации и демаркации в процессе построения 

научного медицинского знания. 

61. Философский аспект психосоматического направления в современной медицине. 

62. Проблема целостности в теории патологии. 

63. Проблема причинности в медицине. 

64. Методологический смысл этиологических концепций Г.Селье и И.В.Давыдовского. 

65. Теоретический и эмпирический уровни медицинского исследования. Связь и различие. 

66. Эвристические возможности и сущность методов моделирования, эксперимента, системного 

подхода в медицине. 

67. Социальные детерминанты жизни человека и его психического здоровья. 

68. Социальная этиология здоровья и болезни. Болезни цивилизации. 

69. Стиль научного мышления как культурологическая проблема. 

70. Категории «целое» и «часть», «структура» и «функция». Их методологический смысл в меди-

цинской теории и практике. 
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71. Проблема общего и местного в патологии. 

72. Проблема «уровня» патологии в познании нормы и болезни. 

73. Нозология. «Болезнь – это  форма приспособления организма к условиям существования» 

(акад. И.В.Давыдовский). 

74. Биологические основы регенерации: проблема качества в патологии. 

75. Научные принципы формулирования диагноза. 

76. Мозг и психика. Проблема идеального. 

77. Проблема определения критериев нормы и патологии психической деятельности. 

78. Соотношение физиологического и психического в медицине. 

79. Проблема построения психосоматической теории медицины. 

80. Сущность и специфика философско-методологических проблем биологии 

81. Диалектика и метафизика биологического и социального в человеке. 

82. Эволюция в понимании предмета биологической науки. 

83. Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни. 

84. Исторические подходы к определению феномена жизни 

85. Философско-методологические проблемы современной биологии. 

86. Понятие жизни в современной науке и философии. 

87. Эволюция жизни как процесс познания. 

88. Основные этапы становления идеи развития в биологии. 

89. Роль теории биологической эволюции в формировании принципов глобального эволюциониз-

ма. 

90. Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной и клеточной инженерии, кло-

нирования, технологии стволовых клеток. Перспективы и опасности. 

91. Философские проблемы теории адаптации. 

92. Эксперимент и вероятностно-статистическая методология в современных биологических 

науках. 

93. Расшифровка генома человека и ее значение для будущего человечества. 

94. Генная инженерия и ее перспективы. 

95. Синтетическая теория эволюции и  креационизм.  Дарвиновская  революция:  от Чарльза Дар-

вина до Ричарда Докинса. 

96. Сущность технологии стволовых клеток и ее значение для медицины. 

97. Современная антропология и эволюция человека. 

98. Евгеника и генетика. 

99. Евгеника: история и современность. 

100. Проблема эволюции современного человека. 

101. Проблема расообразования и ее мировоззренческие аспекты. 

102. Научно-технический прогресс и микробиология. 

103. Материя, энергия, информация как фундаментальные категории современной науки. 

104. Информация и физическая картина мира. Комбинаторика и кибернетика. 

105. Современное состояние отечественного здравоохранения  и пути его реформирования. 

106. Социальные аспекты медицинской деятельности: профилактики, лечения, диагностики, 

реабилитации. 

107. Общественное здоровье как научная дисциплина и как национальная ценность. 

108. Вклад в развитие социальной медицины отечественных медиков XVIII-XX вв. 

109. Здравоохранение как социальная функция медицины. 

110. Значение медико-биологических, клинических, гигиенических и общественных наук в соци-

альной медицине и в управлении здравоохранением. 

111. Система здравоохранения в России. Пути ее развития. 

112. Система охраны материнства и детства в России вчера, сегодня, завтра. 

113. Современная демографическая ситуация в России и пути ее улучшения. Задачи медицины в 

этом процессе. 
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Критерии оценки 

Реферат: 

Реферат оценивается по шкале «зачтено» и «не зачтено». Оценка «зачтено» означает до-

пуск к промежуточной аттестации. 

Зачтено Не зачтено 

 соответствует предложенной теме; 

 выполнены основные требования к содержа-

нию и оформлению реферата; 

 продемонстрировано творческое отношение к 

выполнению работы; 

 изложение материала и собственной позиции 

автора выполнено системно, последовательно, 

логически непротиворечиво; 

 реферат охватывает все основные аспекты те-

мы, которые исследованы достаточно тща-

тельно и всесторонне; 

 сформулированы конкретные тезисы, под-

крепленные необходимой документацией; 

 сделаны четкие выводы; 

 работа грамотно сконструирована и удобна 

для восприятия. 

 не соответствует предложенной теме; 

 не выполнены основные требования к 

содержанию и оформлению реферата; 

 продемонстрировано формальное отно-

шение к выполнению работы; 

 изложение материала и собственной по-

зиции автора выполнено бессистемно, непо-

следовательно, противоречиво; 

 реферат охватывает отдельные аспекты 

темы, которые исследованы недостаточно 

тщательно и всесторонне; 

 отсутствуют или плохо сформулирова-

ны тезисы, неподкрепленные необходимой 

документацией; 

 не сделаны четкие выводы; 

 работа плохо структурирована и не-

удобна для восприятия. 

 

Промежуточная аттестация 

Форма проведения промежуточной аттестации – кандидатский экзамен во 2 семестре. Эк-

замен проводится в устной форме по билетам. 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации 

1.   Классический эмпиризм и рационализм в понимании науки. 

2.   Проблема сущности и возможности науки в гносеологии Канта. 

3.   Позитивизм и неопозитивизм. 

4.   К.Поппер: критика кумулятивной модели; учение о «мире 3» и эволюционно- эпистемологиче-

ская концепция развития науки. 

5.   Концепция смены парадигм Т.Куна. 

6.   Методология научно-исследовательских программ И.Лакатоса 

7.   Концепция науки П. Фейерабенда. 

8.   Эволюционистская модель науки С.Тулмина 

9.   Познавательное отношение к действительности (общая характеристика). 

10. Пути познания: сенсорное, эмпатическое, рациональное. 

11. Специфика научного знания. 

12. Эмпирический уровень научного знания. Методы эмпирического исследования. 

13. Теоретический уровень научного знания. Методы теоретического исследования. 

14. Фундаментальная и прикладная наука. 

15. Дисциплинарная структура науки: научная дисциплина; дифференциация и интеграция в 

науке. 

16. Основные области научного знания: естественные, гуманитарные, математические, техниче-

ские науки. 

17. Идея объективного закона как общеметодологическое основание научного знания и ее онтоло-

гические предпосылки. Общая природа законов: закон как ограничение, закон как форма. 

18. Редукционизм или эмерджентизм. Становление формы как эмерджентный скачок. Основные 

эмерджентные скачки в эволюции мира как становление новых законов- ограничителей. 

19. Проблема истины в классической гносеологии, ее трансформация в современной эпистемоло-

гии и в философии науки. 

20. Научные организации как базовые единицы формальной структуры науки. 

21. Научные школы как базовые единицы неформальной структуры науки. 

22. Научные коммуникации. 
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23. Ценностно-нормативное ядро науки как социального института. Ценностное многообразие 

науки. 

24. Проблема социальной ответственности науки. 

25. Сциентизм и антисциентизм; возможности и границы науки. 

26. Наука в системе культуры 

27.Наука и государство.  

28. Философия медицины, ее цели, задачи и основная проблематика. 

29. Гносеологические и логические основания философии медицины 

30. Классификация медицинских наук как философская и методологическая проблема 

31. Мера и норма в медицине 

32. Проблема причинности (этиологии) в медицине 

33. Диалектика общего и специфического, внешнего и внутреннего в медицине 

34. Происхождение и сущность сознания 

35.  Проблема сознания и психической деятельности в норме и в патологии 

36. Философские аспекты социально-биологической проблемы 

37. Диалектика социального и биологического в природе человека 

38. Социально-биологическая обусловленность здоровья и болезни человека 

39. Проблема редукционизма в современной медицине 

40. Философские аспекты психосоматической проблемы 

41. Философские аспекты учения о норме, здоровье и болезни 

42. Биологический и социальный аспекты нормы, здоровья и болезни 

43. Здоровье и болезнь, их место в системе социальных ценностей человека и общества 

44. Социальная этиология здоровья и болезни 

45. Понятия общественного здоровья и заболеваемости 

46. Основные проблемы биоэтики 

47. Идеалы научности современного медицинского знания 

48. Современные тенденции развития медицинского знания: от  классического рационализма к 

современному постнеклассическому (мультидисциплинарность, синергетика и др.) видению объ-

екта и предмета медицины 

 

Критерии оценки результатов сдачи кандидатского экзамена 

 

Ответ оценивается на «отлично», если аспирант: 

1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и дополнитель-

ные экзаменационные вопросы. 

2. Ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выражении 

мыслей и обоснованностью выводов. 

3. Демонстрирует знание источников (литературы, понятийного аппарата) и умение ими пользо-

ваться при ответе. 

 

 Ответ оценивается на «хорошо», если аспирант: 

1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и дополнитель-

ные экзаменационные вопросы. 

2. Ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответе. 

3. Имеются незначительные упущения в ответах. 

 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если аспирант: 

1. Дает неполные, слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие общее пред-

ставление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного аппара-

та и обязательной литературы. 

 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если аспирант: 

1. Демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Хрусталев Ю. М. Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник 

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html 

2. Моисеев В. И. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины [Электрон-

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html 

3. Микешина Л. А. Философия науки: учеб. пособие. – М., 2006. – 440 с. 

4. Философия науки: Эпистемология. Методология. Культура: учебное пособие для вузов/ отв. 

ред.-сост.: Л.А. Микешина.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Изд.дом Сеждунар.ун-та в Москве, 

2006.- 1000 с. 

б) дополнительная литература 

1. Шишков И. З. История и философия науки [Электронный ресурс] / Шишков И.З. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html 

2. Хрусталев Ю. М. Философия науки и медицины [Электронный ресурс] : учебник для аспи-

рантов и соискателей / Хрусталев Ю.М., Царегородцев Г.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5970403717.html 

3. Радугин А. А. Философия: курс лекций. — 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Центр, 2004. — 

336 с. 

4. История и философия науки : учебник для вузов / под общ. ред. А. С. Мамзина и Е. Ю. Си-

верцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 360 с. — Серия : 

Магистр. 

в) интернет-ресурсы 

1. www.rosmedlib.ru/ Электронная медицинская библиотека (ЭБС) 

2. www.scopus.com Реферативная и наукометрическая электронная база 

3. http://www.emll.ru/ Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ 

4. www.philosophy.ru Философский портал 

5. http://terme.ru/ Национальная философская библиотека 

6. http://iph.ras.ru Библиотека Института философии РАН 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения: мультимедийный 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети «Интернет», электронной информацион-

но-образовательной среде. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся должно быть оснащено компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5970403717.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.emll.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://terme.ru/
http://iph.ras.ru/

