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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Учебная дисциплина «Философия и история науки» относится к числу дисциплин 

формирующих у аспирантов целостной системы знаний о генезисе научного знания, об 

истории становления и развития науки и о различных методах исследовательской 

деятельности. Овладение аспирантами и соискателями понятийно-терминологическим 

аппаратом, характеризующим сущность и содержание истории и философии науки. 

Актуализация научной проблематики любой области современного знания. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Философия и история науки» 

являются:  

 выработка умения активного использования полученных знаний по истории и методологии 

в научных исследованиях в процессе подготовки кандидатской диссертации; 

 усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки; 

 формирование способности творческого использования методологии и философско- 

методологических принципов в определенной системе научного знания; 

 выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в 

философии и методологии науки. 

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующей 

научно-исследовательской деятельности и самостоятельной научной работы аспирантов.  

 

3. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля), виды контактной работы 

обучающихся с преподавателем 

Таблица 3.1.  

 

Курс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающегося с 

преподавателем, 

ч. 

Лекции, 

ч. 

СРС, ч. Трудоемкость 

промежуточной 

аттестации, ч. 

Зачетных 

единиц 

Всего 

ч. 

1 Экзамен 36 36 104 4 4 144 

 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной 

работы 

1. Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки. 

Классификация наук. Познавательное 

значение гипотезы. Проблема демаркации 

знания  

Лекции 

Самостоятельная 

работа 

2. Наука в культуре 

современной 

цивилизации. 

Проблема критериев разграничения основных 

этапов развития науки. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

3. Возникновение науки и 

основные стадии её 

исторической эволюции. 

Картина мира в оптике античной науки. 

Человек и природа в средневековой науке. 

Критика схоластической науки Ф.Беконом. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

4. Структура научного 

знания. 

Роль конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Парадигмальные 

образцы решения задач в составе теории. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

5.  Динамика науки как Классическая, неклассическая и Лекции, 
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процесс порождения 

нового знания. 

постнеклассическая наука. Критерии 

разграничения. Становление социально-

гуманитарного знания. Этические проблемы 

науки XXI века. Наука и глобальные 

проблемы современности Эссе: «Гипотез не 

измышляю» 

самостоятельная 

работа 

6. Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности 

Селективная роль культурных традиций в 

выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй 

науки. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

7. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно- 

технического прогресса 

Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

8. Наука как социальный 

институт. 

Историческое развитие способов трансляции 

научных знаний (от рукописных изданий до 

современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

9. Традиции и новации в 

развитии науки. 

  

Научные революции. Развитие науки как 

совокупность синхронных (сотрудничество, 

конкуренция) и диахронных (трансляция) 

процессов взаимодействия. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

10. Особенности 

современного этапа 

развития науки.  

Превращение науки в непосредственную 

производительную силу. Научные работники. 

Индустриализация и интенсификация научных 

исследований: организация крупных научных 

центров, математизация знания, 

математическое моделирование и машинный 

эксперимент. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

11. Философские проблемы 

естествознания.  

Специфика естествознания. Основания 

разделения наук на науки о природе и науки о 

духе (гуманитарное знание). Естествознание, 

техника и материальное производство 

(исторические связи и отношения). 

Естествознание и физический идеал 

научности. Предметно-дисциплинарная 

организация естествознания: условия 

возникновения, проблема отношения 

фундаментальных и прикладных 

исследований, организационная революция в 

науке (XX век). Объект познания 

классического и неклассического 

естествознания. Роль естествознания в 

развитии научного мировоззрения. Понимание 

пространства и времени в классическом и 

неклассическом естествознании. Концепция 

материального взаимодействия в философии и 

современном естествознании. Редукционизм 

как методологический принцип классического 

естествознания. Причинность и детерминизм в 

классическом и современном естествознании. 

Принцип развития в философии и 

естествознании: взаимосвязь и специфика. 

Проблема научного открытия в 

естествознании. Проблема обоснования в 

научном познании природы. 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 
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4.2. Примерная тематика рефератов 

1. Исторические источники о врачевании в древнем Египте.  

2. Аюверда – система традиционной древнеиндийской медицины.  

3. Медицина в халифатах.  

4. Абу Али Ибн-Сина – ученый-энциклопедист средневекового Востока.  

5. «Канон врачебной науки» Ибн-Сины в истории медицины.  

6. Медицина эпохи Возрождения.  

7. Андреас Везалий и начало научной анатомии.  

8. Нобелевские премии по физиологии и медицине. 

 

5. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 

лекционных занятий, оснащенные стандартным набором учебной мебели, учебной доской и 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного 

оборудования, а также аудитория для самостоятельной работы аспирантов с доступом к сети 

Интернет.  

 

6. Ресурсное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1.1. Основная литература 

1. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Бряник 

[и др.]; ред. Н. В. Бряник, О. Н. Томюк. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2014. - 288 с. - ISBN 978-5-7996-1142-2. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66157.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

2. Степин, В.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник / В.С. 

Степин; В.С. Степин. - История и философия науки; 2018-02-01. - Москва: Академический 

Проект, 2014. - 432 c. - ISBN 978-5-8291-1566-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36347.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батурин 

В.К.— Электрон. текстовые данные — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16452.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ С.А. Лебедев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство Юрайт, 2014.— 296 c.— Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.AAA89AAC-1409-4656-BA7F-

85496A90ECF9&type=c_pub.— ЭБС «Юрайт». 

 

6.1.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 

необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) (в том числе ЭБС) 

 

№ 

п/п 

Наименования с указанием сайтов 

1 Научная электронная библиотека Elibrary 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

2 Государственная  публичная научно-техническая библиотека. Web of Science 

Режим доступа:  http://apps.webofknowledge.com 

3 Электронная библиотека Springer 
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Режим доступа: https://www.springer.com/gp 

4 Российская государственная библиотека 

Режим доступа:  http://www.rsl.ru/ 

 

7. Особенности освоения дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск 

альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы), для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведение информации; 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения 

образовательного учреждения, а также пребывание в указанных помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися. 

 

8. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

8.1. Возможные формы проведения занятий и контроля: 

 

1 В традиционной форме устно/письменно. 

2 В дистанционной форме с использованием онлайн ресурсов. 

 

8.2. Формы контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Задание Средство оценки умения применять полученные 

теоретические знания в практической ситуации. Задание 

направлено на оценивание тех компетенций, которые 

подлежат освоению в данной дисциплине, должно 

содержать четкую инструкцию по выполнению или 

алгоритм действий. 

Комплект заданий 

для выполнения. 

2 Собеседование 

/ опрос 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

представленные в 

привязке к 

компетенциям, 

предусмотренным 

РПД. 
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3 Зачет/ 

Экзамен 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное в 

виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины. 

 

8.3. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности  

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Философия и история науки»: 

1. Исторические источники о врачевании в древнем Египте.  

2. Аюверда – система традиционной древнеиндийской медицины.  

3. Философские основы китайской традиционной медицины. 

4. История развития и физиологические основы иглотерапии.  

5. Врачевание и медицина античной Греции.  

6. Гиппократ и «Гиппократов сборник».  

7. Медицина Древнего Рима. Клавдий Гален.  

8. Медицина в халифатах.  

9. Абу Али Ибн-Сина – ученый-энциклопедист средневекового Востока.  

10. «Канон врачебной науки» Ибн-Сины в истории медицины.  

11. Врачевание и медицина в Древнерусском государстве.  

12. Медицина в Западной Европе в период классического Средневековья.  

13. Парацельс.  

14. Становление медицинского образования в Западной Европе.  

15. Медицина эпохи Возрождения.  

16. Андреас Везалий и начало научной анатомии.  

17. Медицина в Московском государстве.  

18. Реформа Петра I в области образования и медицины.  

19. Становление и развитие медицинского образования в России.  

20. Русская общественная медицина.  

21. История земской медицины в России.  

22. История Всемирной организации здравоохранения.  

23. Нобелевские премии по физиологии и медицине. 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену по дисциплине «Философия и история науки» 

1. Предмет современной философии науки. 

2. Анамнез как метод постижения здоровья и заболевания индивида.  

3. Биосоциальный системный характер здоровья.  

4. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.  

5. Врачебная интуиция и диагностика.  

6. Врачебная этика в современном мире. «Клятва врача».  

7. Детерминация внутренних и внешних факторов в жизни организма человека.  

8. Единство медицинской науки и практики здравоохранения в советской период.  

9. И.М. Сеченов, его труд «Рефлексы головного мозга». 1 

10. И.П. Павлов – основоположник учения об условных рефлексах и высшей нервной 

деятельности.  

11. Истоки западноевропейской медицины.  

12. Историки – культурные предпосылки возникновения научного знания.  

13. Медико-биологическое направление Нового времени.  

14. Медицина в Древнем мире.  

15. Медицина и здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

16. Медицина и научное знание.  

17. Медицина позднего средневековья. 

18. Медицина раннего и классического Средневековья.  

19. Медицинское обслуживание населения в России на рубеже XIX и XX вв.  

20. Основные направления развития медицины XX столетия (по специальности).  
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21. Передовые медицинские центры Западной Европы.  

22. Позитивистская традиция в философии науки.  

23. Понятия нормы и патологии.  

24. Постпозитивистская философия науки.  

25. Проблема индивидуального здоровья и его критерии.  

26. Проблема понимания и объяснения в методологии научного исследования.  

27. Проблема целого и части, структура и функции в медицине.  

28. Проблемы эвтаназии. Поиск альтернатив.  

29. Профилактическое направление в медицине и здравоохранении в России после 1917 г.  

30. Развитие нервизма и формирование нейронной теории в России.  

31. Роль Академии медицинских наук в развитии экспериментальной, клинической и 

профилактической медицины.  

32. Роль И.Н. Пирогова в создании топографической анатомии.  

33. Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

34. Роль психического компонента в генезисе болезней.  

35. Сциентизм и антисциентизм.  

36. Типы научного знания.  

37. Типы научной рациональности.  

38. Успехи естествознания и медицины в XX столетие.  

39. Философские аспекты взаимосвязи индивидуального и общественного здоровья.  

40. Функции науки в жизни общества.  

41. Функции философии в научном познании.  

42. Анамнез как метод постижения здоровья и заболевания индивида.  

43. Биосоциальный системный характер здоровья.  

44. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.  

45. Врачебная интуиция и диагностика.  

46. Всемирная организация здравоохранения и международная фармацевтическая 

федерация.  

47. Выдающиеся ученые фармацевты XVIII века.  

48. Выдающиеся фармацевты XIX века.  

49. Концепции К. Поппера в философии науки.  

50. Концепция И. Лакатоса в философии науки.  

51. Концепция Т. Куна в философии науки.  

52. Лекарственное обеспечение больных.  

53. Логическая структура диагноза.  

54. М.В. Ломоносов и его роль в развитии фармации.  

55. Маркетинг в фармации  

56. Медицина и научное знание.  

57. Медицина и фармация в рабовладельческом обществе.  

58. Медицина и фармация в эпоху первобытнообщинного строя.  

59. Методология диагностики.  

60. Народная медицина и еѐ значение в прошлом и настоящем.  

 

8.4. Шкала и порядок оценки степени (уровня) усвоения обучающимся теоретического 

учебного материала в форме экзамена.  

 

Оценка степени (уровня) усвоения аспирантами теоретического материала и умений 

решать практические задачи, рассчитывать и использовать в практической деятельности 

показатели и др. в форме экзамена проводится по традиционной четырёх бальной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

‐ для получения оценки «отлично» требуется наличие твердых глубоких, исчерпывающих 

знаний в объеме пройденного курса на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей, грамотное и логически стройное изложение материала при 
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ответе, знание современных гигиенических тенденций, а так же умение четко излагать 

порядок расчета гигиенических показателей.  

для получения оценки «хорошо» требуется наличие твердых и достаточно полных знаний 

в объеме пройденного курса, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 

четкое изложение материала.  

 ‐ оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии знаний в объеме пройденного 

курса, нелогичном и непоследовательном изложении материала, наличие ошибок, уверенно 

исправляемых после наводящих вопросов.  

‐ оценка «неудовлетворительно» обучающемуся выставляется при наличии грубых 

ошибок в ответе, непонимании сущности излагаемого вопроса, неточности ответов на 

дополнительные и наводящие вопросы. 
 

8.5. Шкала и порядок оценки степени (уровня) усвоения обучающимся теоретического 

учебного материала в форме зачета. 

Оценка степени (уровня) усвоения аспирантами теоретического материала и умений 

решать практические задачи, рассчитывать и использовать в практической деятельности 

показатели и др. в форме зачета осуществляется посредством выставления оценок «зачтено» 

или «не зачтено».  

 


