
Аннотация 

 

учебной дисциплины « 2.1.1.1 История и философия науки» 

направления подготовки 3.4. Фармацевтические науки 

по программе подготовки 3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия 

 

Дисциплина индивидуального учебного плана подготовки аспирантов по 

программе подготовки 3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

Цель изучения дисциплины «История и философия науки» является 

совершенствование педагогической деятельности в высшем учебном заведении на базе 

основной программы высшего профессионального образования. Программа рассчитана для 

подготовки в высшем учебном заведении аспирантов, а также специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование, подтверждённое документом государственного 

образца, к сдаче экзамена кандидатского минимума по дисциплине «История и философия 

науки». 

В ходе её достижения решаются следующие задачи: 

Знать: 

– основные принципы философии, ее место в культуре, научных, философских 

и религиозных картинах мироздания; 

– методы научного и философского познания к решению задач научного 

исследования; 

– основные методы поиска, обобщения и анализа информации; 

– основы системного подхода к анализу объектов и процессов. 

Уметь: 

– определять объект и предмет исследования; 

– формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; 

– выделить компоненты анализируемых объектов и процессов; 

– выявлять связи между компонентами анализируемых объектов и процессов; 

– отличать аргументы (суждения, оценки, мнения, заключения) от фактов 

(наблюдений, событий, данных); 

Владеть: 

− навыками критического анализа научных работ; 

− навыками системного подхода к анализу научных проблем; 

− навыками формально-логического определения понятий; 

− навыками аргументации и объяснения научных суждений; 

− навыками рефлексивного познания; 
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− навыками ведения научных дискуссий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные методы научно-исследовательской деятельности; 

– основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

– нормы и моральные принципы научной этики; 

– понятие об авторском праве; 

– основные нарушения научной этики; 

– порядок проведения этической экспертизы; 

– основы этики и деонтологии врачебной деятельности в научных исследованиях; 

– возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

– приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

– пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; 

Уметь: 

– выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

– критически оценивать любую поступающую информацию вне зависимости от 

источника; 

– избегать автоматического применения стандартных приемов при решении задач; 

– формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

– использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

– выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с этическими 

нормами; 

– оформлять информированные согласия на исследование; 

– выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 

– формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей. 

Владеть: 

– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

– навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 



– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

– навыками написания аннотации научной работы для экспертизы в Комитете по 

биомедицинской этике; 

– навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 

– приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования, технологиями 

планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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