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Аннотация дисциплины 

«История и философия науки»  

 

Направление 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

1. Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока Б1.  

 

2. Целью освоения данной дисциплины является формирование у аспирантов целостного 

понимания предмета и основных концепций современной философии науки, развитию фило-

софского подхода к проблеме возникновения науки и основных стадий ее исторической эво-

люции. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Часть 1. Общие проблемы философии науки 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

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

2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю-

щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Антич-

ная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций 

науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерца-
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тельной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными 

объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-

тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретиче-

ской нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследо-

вательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теорети-

ческом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики откры-

тия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты фор-

мирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-

нований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
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Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-

нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы 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 со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-

временная 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 про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических про-

ектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической эти-

ки в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной ци-

вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизаци-

онного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое разви-

тие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-

ские типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные 

школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных 

знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и за-

крытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

 

Часть 2. Философия наук о живой природе 

Философские проблемы экологии, биологических и сельскохозяйственных наук 

1. Взаимодействие биологии и философии.  

Исторический контекст взаимодействия биологии и философии. Изучение живой при-

роды как одна из предпосылок понимания человеком самого себя. Функции философия по 

отношению к биологии: 1) Философские категории, принципы, методы и законы выступают 

методологической основой биологии. Примеры конкретизации философских принципов и 
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понятий применительно к познанию живых объектов: принцип материального единства ми-

ра, принцип развития, принцип детерминизма, принцип системности, диалектические кате-

гории «единичное и общее», «причина и следствие», «случайность и необходимость» и др. 2) 

Философия раскрывает место биологии в системе наук, специфику биологии, её несводи-

мость к физике и химии и взаимодействие с социальными науками. 3) Философия анализи-

рует закономерности развития биологии, единство процессов дифференциации и интеграции 

в науках о живом. 4) Философия анализирует изменение роли биологии в современном об-

ществе, возрастание её связи с практикой, воздействие биологии на формирование новых 

норм и установок культуры. Меняется стратегия исследовательской деятельности: от задачи 

познания биологических объектов к задаче их преобразования и даже конструирования. Гу-

манистическая «нагруженность» биологии. Биоэтика. 

2. Философский анализ проблемы происхождения и сущности жизни 

 Философский и биологический подходы к решению проблемы происхождения и сущ-

ности жизни.  Концепции креационизма, телеологии, витализма. Материалистические вари-

анты решения проблемы: гипотеза самопроизвольного зарождения жизни, гипотеза панспер-

мии. Теория биохимической эволюции (А.И. Опарин). Современные подходы к решению 

проблемы происхождения жизни. 

3. Принцип развития в биологии  

Сходство и различие философского и биологического подходов к пониманию феномена 

развития. Принцип развития как базисный способ понимания сущности живого. Господство 

метафизических и религиозных представления о качественной неизменности природы в 17-

19 вв.  Телеологический подход в биологии. Учение Ж.Б. Ламарка (1809). Сущность «перво-

го», «второго» и «третьего» теоретико-методологических синтезов в развитии эволюцион-

ных идей. Эволюционное учение Ч. Дарвина и его сущность. Дарвиновское понимание эво-

люции как следствие разрешения системных противоречий: между наследственностью и из-

менчивостью, между интересами организмов во внутривидовой и межвидовой борьбе, между 

адаптивными характеристиками организма и воздействием внешней среды. Оценки дарви-

низма в 19-20 вв., место дарвинизма в современной биологии.  

4. Проблема системной организации в биологии 

 Системность как универсально свойство живой материи, способной в своем развитии 

образовывать иерархические упорядоченные структуры. Элементы системного мышления в 

древних биологических учениях (соотношение части и целого в учениях античных мыслите-

лей).  Механистической подход в учениях о системах 17-18 вв. Сущность витализма как под-

хода, согласно которому живой организм не сводится к сумме материальных частей, т.к. со-

держит ещё некое объединяющее духовное начало («жизненная сила», «жизненный порыв»). 

Развитие биологии в 19 и в начале 20 вв. и развитие системного подхода российскими учё-

ными (А.А. Богданов, В.И. Вернадский, В.Н. Сукачёв). Системный принцип австрийского 

биолога Людвига фон Берталанфи. Признаки системы в понимании Берталанфи:1) целост-

ность, т.е. такой высокий уровень организованности, при котором свойства системы не сво-

дятся к сумме свойств элементов. Целостная система обладает специфическими качествами, 

которых лишены элементы в отдельности и которые возникают благодаря взаимодействию 

элементов; 2) открытость, т.е. интенсивный обмен веществом, энергией, информацией между 

системой и внешней средой. Благодаря обмену со средой организму удаётся поддерживать 

энтропию на низком уровне, т.е. сохранять высокую упорядоченность; 3) динамичность, т.е. 

постоянное обновление элементов системы, при сохранении общего равновесия и устойчи-

вой структуры; 4) активность, т.е. существенное преобразование внешней среды; 5) эквифи-

нальность, т.е. способность приходить к одному и тому же результату разными путями, из 

разных начальных состояний.  Значении системного подхода и результаты его применения в 

современной биологии. 

5. Проблема детерминизма в биологии  

Особенности использования принципа детерминизма в биологии. Невозможность ис-

пользования динамических законов для понимания биологических процессов. Телеологиче-
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ское понимание причинности в биологии и его критика.  Множественность видов и форм де-

терминации в развитии биологических систем. Понятие «телеономной» или целевой детер-

минации как специфической разновидности функционального подхода. Современный «орга-

нический» детерминизм и его методологическое значение в понимании биологических про-

цессов. 

6. История отношений человека и природы.  

  Изменение характера взаимодействия человека и природы в эпохи «присваивающего» 

и «производящего хозяйства» (Первобытность, Античность, Средневековье, период про-

мышленных революций). Становление эволюционного учения в биологии и его роль в воз-

никновении экологии как науки о взаимоотношениях организмов со средой обитания (Э. 

Геккель). Этапы развития экологии: развитие понятий биоценоза (К. Мебиус, 1877), экоси-

стемы (А. Тенсли, 1935), «биогеоценоза» (В.Н. Сукачев, 1940), развитие учения о биосфере и 

ноосфере (Э. Зюсс, Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский). Выход экологии в 

начале 20 в.  за предметные рамки биологии: «экология человека», «глобальная экология», 

«социальная экология»; «экологическая антропология» и т.д. 

7. Взаимодействие общества и природы в 20-21 вв. Проблемы экологического кри-

зиса и экологического сознания.   

 Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере и его значение для дальнейшего раз-

вития экологии и экологического сознания. Сущность современного экологического кризиса, 

его причины и признаки. Сценарии дальнейшего экологического развития человечества: 

экоцентризм (минимизация воздействия человека на природу, сохранение первозданной 

природы); техноцентризм (неограниченное развитие экономики, преобразование природы и 

решение любых экологических проблем с помощью новых технологий). Концепция «устой-

чивого развития» как компромисс между крайностями экоцентризма и техноцентризма. Роль 

образования, воспитания и просвещения как основы формирования современного экологиче-

ского мышления.  

Часть 3. История биологии 

1. От протознания к естественной истории (от первобытного общества к эпохе 

Возрождения) 

У истоков биологического знания. Антропогенез и знания первобытного человека о 

природе. Мезолит и «неолитическая революция». Центры происхождения культурных 

растений. Бессознательный отбор. Сакрализация биологического знания в цивилизациях 

Древнего Востока. Культ животных и первые природоохранные мероприятия  

Культурный переворот в античной Греции: от мифа к логосу, от теогонии к 

возникновению природы. Борьба, комбинаторика и селекция как способы установления 

гармонии. Сведения об обитателях ойкумены. Концепция естественных причин и 

гуморальной патологии в трудах Гиппократа. Эссенциализм Платона и его влияние на 

развитие биологии. Синтез античного теоретического и опытного знания в трактатах 

Аристотеля «Метафизика», «История животных» и «О возникновении животных». Судьба 

телеологии Аристотеля. Биология в перипатетической школе. Труд Феофраста «Об истории 

растений». 

Эллинизм как синтез восточной и древнегреческой науки. Снятие запрета на 

анатомирование (Герофил, Эризистрат). Синтез медико-биологических знаний в трудах 

Галена. Варрон и римский энциклопедизм. Труд Лукреция Кара «О природе вещей». 

«Естественная история» Плиния Старшего. Биологические знания и сельское хозяйство. 

Сводки лекарственных растений. 

Отношение к образованию и к науке в средневековье. Использование библейских 

сказаний для изложения знаний об организмах. Провиденциализм, томизм, номинализм и 

реализм. Сообщения о путешествиях, «бестиарии» и «гербарии». Классификация, 

компиляция и комментарии как форма репрезентации биологического знания. Ископаемые 

как игра природы. Сочинения Альберта Великого, Венсана де Бове и Фомы Аквинского. 
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Биологические и медицинские труды Авиценны. Биологические знания в средневековой 

Индии и Китае. 

Инверсии античного и средневекового биологического знания. Наблюдение и описание 

как основа нового знания. Формирование анатомии, физиологии и эмбриологии (Леонардо 

да Винчи, А. Везалий, М. Сервет). Алхимия и ятрохимия. Зарождение представлений о 

химических основах процессов. Травники и «отцы ботаники». «Отцы зоологии и зоографии». 

Становление естественной истории, ее фантомы и фантазии. Великие географические 

открытия и их роль в осознании многообразия организмов. Возникновение ботанических 

садов, кунсткамер и зоологических музеев. Геогнозия и ископаемые организмы.  

2. От естественной истории к современной биологии (Биология Нового времени до 

середины XIX в.) 

Геополитика, колониализм и биология. Кругосветные плавания и академические 

экспедиции. Влияние философии Нового времени на развитие биологии. Дифференциация 

теорий и методов. Сравнительный метод и актуализм. Проникновение точных наук в 

биологию.  

Век систематики. От неупорядоченного многообразия живых существ к иерархическим 

построениям. Система К. Линнея. «Лестницы существ» и «древо» П. Палласа. Основные 

результаты флоро-фаунистических исследований. Переход от искусственных систем к 

естественным. Открытие мира ископаемых. Метод тройного параллелизма. Изучение низших 

форм жизни. 

Концепции экономии и политики природы. Баланс и гармония природы. Естественная 

теология. Учение о жизненных формах и начало биогеографического районирования. 

Проблема геометрического роста. Социальная физика А. Кетле. Логистическая кривая 

популяционного роста Р. Ферхульста. Демография как источник экологии. 

Познание строения и жизнедеятельности организмов. В. Гарвей и изучение системы 

кровообращения. Анатомия и физиология животных в трудах Р. де Граафа, А. Галлера. 

Микроскопия в биологических исследованиях. Открытие сперматозоида и микроорганизмов. 

Рождение концепций обмена веществ, ассимиляции и диссимиляции, катаболизма. 

Гумусовая теория питания. Исследования минерального и азотного питания. Представление 

о роли белка как специфическом компоненте организмов.  

Преформизм или эпигенез — первоначальная проблема эмбриологии (Ш. Бонне, 

В. Гарвей, К. Вольф). Проблемы пола, наследственности, физиологии размножения растений 

и гибридизации (Й. Кельрейтер, Т. Найт и др.). Создание эмбриологии растений.  Открытие 

зародышевых листов у животных (Х. Пандер) и эмбриологические исследования К. Бэра. 

Первые исследования процессов оплодотворения и дробления яйцеклетки. Описания клетки 

и открытие ядра (Ф. Фонтане, Я. Пуркине). Создание клеточной теории (Т. Шванн и 

М. Шлейдон).  

Креационизм, трансформизм и первые эволюционные концепции. Биогенез и 

абиогенез. Опровержения гипотез самозарождения (Ф. Реди, Л. Спаланцани). Творение или 

возникновение? Начало дискуссий об эволюции (К. Линней, Ж. Бюффон, П. Паллас). Учение 

Ж. Кювье о целостности организма и корреляциях органов. Катастрофизм и униформизм. 

Реконструкция ископаемых. Идея «прототипа» и единства плана строения. Идеалистическая 

морфология. Первые данные об антропогенезе. Додарвиновские концепции эволюции и 

причины неприятия их биологическим сообществом. 

3. Становление и развитие современной биологии (с середины XIX в. до начала 

XXI в.) 

Особенности современной биологии. Интеграция и дифференциация. Эволюционизм. 

Эксперимент и вероятностно-статистическая методология. Системно-структурные и 

функциональные методы исследования. Физикализация, математизация и компьютеризация 

биологических исследований. Значение молекулярной биологии для преобразования 

классических дисциплин. Феномены «идеологизированных» биологий. Этические проблемы 

биологии. 
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Изучение физико-химических основ жизни. Первые попытки создать специфическую 

физику и химию живого. Попытки реконструировать предбиологическую эволюцию. Труд 

Э. Шредингера «Что такое жизнь? С точки зрения физики». Структурная и динамическая 

биохимия. Исследования в области молекулярной биоэнергетики и механизма фотосинтеза. 

Исследования механизмов биосинтеза и метаболизма биоорганических веществ. Изучение 

структуры белков и нуклеиновых кислот, их функций и биосинтеза. Концепции вторичных 

мессенджеров, факторов роста и «белок-машина». Биологические макромолекулярные 

конструкции. Механохимия молекулярных моторов. Современные аспекты биохимической 

инженерии и биотехнологии.  

Становление и развитие генетики (материализация гена). Законы Г. Менделя и их 

переоткрытие. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Теории мутаций и 

индуцированный мутагенез. Гомологические ряды наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Сложное строение гена и внутригенные рекомбинации (А. С. Серебровский 

и его школа). Формирование генетики популяций (С. С. Четвериков). Матричные процессы и 

молекулярная парадигма. Определение генетической роли ДНК и РНК (Т. Эвери, 

Дж. Мак Леод, А. Херши и др.). Открытие структуры и репликации ДНК (Э. Чаргафф, 

Дж. Уотсон, Ф. Крик, А. Корнберг и др.). Репарация генетического материала. «Один ген-

один фермент» (Дж. Бидл и Э. Тейтем). Транскрипция и трансляция. Открытие мРНК (А. Н. 

Белозерский и др.). Расшифровка генетического кода (Э. Ниренберг, Дж. Матей и др.). 

Мутации как ошибки репликации, репарации и рекомбинации. Транспозоны и 

транспозонный мутагенез (Б. Мак Клинток). Регуляция действия генов. Теория оперона 

Ф. Жакоба и Ж. Моно. Интрон-экзонная структура генов эукариот. Перекрывание генов 

бактериофагов и вирусов. Генетика пластид и митохондрий. Гены и генетические элементы 

(вирусы, паразиты, эндосимбионты). Генная инженерия. Генодиагностика и генотерапия. 

Проблема идентификации генов. Перестройки генетического материала в онтогенезе. 

Предетерминация цитоплазмы. Кортикальная наследственность. Геномный импритинг и 

проблема клонирования млекопитающих. Прионный механизм наследования (Б. Кокс, 

Р. Уикнер). Геномика и генетика. Геном человека. 

Микробиология и ее преобразующее воздействие на биологию. Эволюция 

представлений о бактериях и их разнообразии. Учения о брожениях, открытие анаэробиоза. 

Практическое применение иммунизации и химиотерапии (Л. Пастер, П. Эрлих и др.). 

Фагоциторная концепция И. И. Мечникова. Учение об искусственном иммунитете. Золотой 

век медицинской микробиологии (Р. Кох). Разработка методов культивирования бактерий 

(Р. Петри), создание селективных сред и начало изучения физиологических процессов в 

бесклеточных системах (К. Бухнер). Открытие хемосинтеза (С. Н. Виноградский). Закладка 

фундамента физиологической бактериологии (А. Клюйвер). Изучение анаэробного 

метаболизма бактерий (Х. Баркер). Создание почвенной и экологической бактериологии 

(С. Н. Виноградский). Открытие антибиотиков (А. Флеминг, З. Ваксман и др.). 

Биоредиамиация. Молекулярная палеонтология, доказательство полифилетической природы 

прокариотов, концепция архей (К. Воз и др.). Молекулярное секвенирование и построение 

глобального филогенетического древа. Экологическая бактериология и круговорот 

биогенных элементов. 

Открытие вирусов (Д. И. Ивановский, М. Бейеринк, Ф. Леффлер) и возникновения ви-

русологии. Основные этапы изучения вирусов и вирусоподобных организмов. Доказатель-

ство неклеточной природы вирусов и инфекционной природы нуклеиновых кислот. Биораз-

нообразие вирусов. Стратегии вирусных геномов. Острые, латентные, хронические и мед-

ленные вирусные инфекции. Интерферон и антивирусные агенты. 

Изучение клеточного уровня организации жизни. «Клеточная патология» Р. Вирхова и 

«Клеточная физиология» М. Ферворна. Начало цитологических исследований: структура 

клетки, организация яйца и цитоплазмы, активация яйца, оплодотворение, митоз и мейоз, 

кариотипа. Ультраструктура и проницаемость клетки. Клеточное деление и его генетическая 

регуляция. Симбиогенез и современная целлюлярная теория. 
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От экспериментальной эмбриологии к генетике эмбриогенеза. Аналитическая 

эмбриология. Зарождение экспериментальной эмбриологии. Мозаичная теория регуляции. 

Гипотеза проспективных потенций и энтелехии. Теория организационных центров и 

эмбриональной индукции. Теория поля. Анализ явлений роста. Механика развития и 

менделизм. Проблема неизменности генов в онтогенезе. Гетерохронии и генная регуляция 

скорости эмбриогенеза. Дифференциальная экспрессия генов в онтогенезе. Генетическая 

регуляция онтогенеза. Гомеозисные гены. Тотипотетность соматических клеток растений и 

амфибий. 

Основные направления в физиология животных и человека. Учение об условных и 

безусловных рефлексах И. П. Павлова. Открытие электрической активности мозга. Введение 

методов электроэнцефалографии. Физиология ВНД. Учение о доминанте. От зоопсихологии 

к этологии. Главные результаты изучения физиологии вегетативной нервной системы, 

пищеварения, кровообращения и сердца, органов чувств, выделения, нервов и мыщц. 

Реакция организма на чужеродный белок. Открытие групп крови. Эндокринология.  

Биоразнообразие и построение мегасистем. Различные типы систематик: 

филогенетическая, фенетическая, нумерическая, кладизм. История флор и фаун. Фауна 

эдиакария и изучение венда. Открытие новых промежуточных форм. Живые ископаемые 

(латемирия, неопилина, трихоплакс). Обоснование новых типов и разделов. Фагоцителозоа 

как живая модель гипотетического предка многоклеточных. Разработка макро- и 

мегатаксономии. Единство низших организмов. Империи и царства. Флористика и 

фаунистика. Изучение биоразнообразия и проблема его сохранения. Красные книги. 

Создание банка данных и разработка информационно-поисковых систем. 

Экология и биосфера. Введение понятия экологии Э. Геккелем. Аутоэкология и 

синэкология. Концепция экосистемы А. Тэнсли. Холистская трактовка экосистем. 

Экосистема как сверхорганизм. Концепция трасмиссивной зависимости между 

возбудителями заболеваний и их носителями. Внедрение математических и 

экспериментальных методов в экологию. Программа популяционной экологии растений. 

Изучение динамики численности популяций. Развитие концепции экологической ниши. 

Нишевой подход к изучению структуры экосистем. Трофо-динамическая концепция 

экосистем. Эколого-ценотические стратегии. Учение В. И. Вернадского о биосфере и 

концепция «Геи». Эволюция биосферы. Биосфера и постиндустриальное общество. 

Глобальная экология и проблема охраны окружающей среды. 

Эволюционная теория в поисках синтеза. Теория естественного отбора Ч. Дарвина, ее 

основные понятия. Учение о происхождении человека. Поиски доказательств эволюции, 

построения филогенетических древ и дифференциация эволюционной биологии. Основные 

формы дарвинизма и формирование недарвиновских концепций эволюции: неоламаркизм, 

автогенез, сальтационизм и неокатастрофизм. Кризис дарвинизма в начале ХХ в.: 

мутационизм, преадаптационизм, номогенез, историческая биогенетика, типострофизм, 

макромутационизм. Формирование представлений о макро- и микроэволюции. Теория 

филэмбриогенезов. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и ее постулаты. Концепция 

биологического вида. Формы и типы видообразования. Макро- и микроэволюция. 

Трансформация СТЭ. Эволюция эволюции. Молекулярные часы. Коварионы и теория 

нейтральная эволюция. Эволюция путем дупликации; блочный (модульный) принцип в 

эволюции. Парадоксы молекулярной эволюции. Роль симбиогенеза в макро- и 

мегаэволюции. Горизонтальный перенос генов. Макромутации и макроэволюция. 

Направленность эволюции. Мозаичная эволюция и гетеробатмия. Концепция прерывистого 

равновесия. Эволюция экосистем. Время возникновения жизни. 

Антропология и эволюция человека. Первые ископаемые гоминиды. Евгеника и 

генетика. Позитивная и негативная селекции человека. Открытия Д. Джохансона, Л., М., Р. и 

Д. Лики и концепции происхождения человека. Современная филогения гоминид. Данные 

молекулярной биологии, сравнительной биохимии и этологии о филогенетической близости 

человека с человекообразными обезьянами. Человек как уникальный биологический вид. 
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Проблема расообразования. Генетика популяции человека. Биосоциология и эволюция 

морали. Проблема эволюции современного человека. 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

Направление  06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к  базовой части блока Б1. 

  

2. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у аспиран-

тов необходимого для сдачи кандидатского экзамена  уровня знаний, умений и навыков в об-

ласти чтения, говорения, аудирования, перевода, аннотирования, реферирования и письма. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

 1. Виды речевой коммуникации 

1.1.Говорение. Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пре-

делах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

1.2.Аудирование. Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологи-

ческую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

1.3.Чтение. Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей научной 

работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный языко-

вой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки. Владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, по-

исковое и просмотровое). 

1.4.Письмо. Аспирант  должен владеть умениями письма в пределах изученного язы-

кового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить со-

держание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам прово-

димого исследования. 

2. Языковой материал 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следую-

щими функциональными категориями: 

Передача фактуалъной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-

общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сде-

лать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 

подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, выра-

жение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при 

построении сообщения и т.д. 

2.2. Фонетика 
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Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого язы-

ка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

2.3. Лексика 
Лексический запас сдающего кандидатский экзамен должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

2.4. Грамматика 
Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-

лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 

+ smb. To do smth..»), Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существитель-

ных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пас-

сива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Ме-

стоимения, слова-заместители (that (of),those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the). 

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пас-

сивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif, être 

à + infinitif, laisser + infinitf, faire + infinitif.    Неличные формы глагола: инфинитив настоя-

щего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный обо-

рот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; слож-

ное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклоне-

ние. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоиме-

ния: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода 1е, местоимения-

наречия en и  y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложе-

ний. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное опреде-

ление. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилага-

тельных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные 

члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функ-

циях. Модальные конструкции sein и hаbеп + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинити-

вом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 

Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции 

sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). 

Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия сою-

зов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 

предложения и способы его выражения. 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»  

 

Направление  06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

 

1. Дисциплина «Педагогика и психология  высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Педагогика и психология  высшей школы» яв-

ляется подготовка к  преподавательской деятельности, в том числе: 

- формирование представлений об особенностях педагогической деятельности в высшей 

школе; 

- приобретение знаний по педагогике и психологии высшей школы: формирование мотива-

ции учения, управление познавательной деятельностью обучающихся. 
       - изучение общих принципов организации учебного процесса в высшей школе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1: Цели и задачи высшей школы на современном этапе.  

Тенденции  развития  современного  высшего  образования  в России. 

 Подходы к определению целей образования: обучение как формирование опыта; обу-

чение как формирование личности профессионала. 

Модель личности профессионала: профессиональная направленность, профессиональ-

ный опыт, профессионально-важные качества, индивидуальный стиль деятельности. Этапы 

формирования профессионала, цели и задачи работы на каждом этапе. Классификация мето-

дов обучения и воспитания в вузе. 

Нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: его структура и содержание.  

Тема 2:  Технология знаково-контекстного подхода А.А.Вербицкого. 

Учебная деятельность. Противоречия учебной и профессиональной деятельности. Кон-

текстное обучение. Информация и знание. Основные принципы контекстного обучения. Мо-

дель динамического движения деятельности в контекстном обучении. Два этапа и три вида 

учебной деятельности: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная 

деятельность, учебно-профессиональная деятельность. Педагогические технологии кон-

текстного обучения. Активные методы обучения: обмен вопросами в малых группах, анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, кейс-метод, деловые игры, разработка проектов и  

мини-проектов, взаимодействие подгрупп с раной ролевой определенностью, дискуссии, де-

монстрации с привлечением студентов, социально-психологический тренинг. 

Тема 3: Мотивы учения.    

Структура  учебной деятельности.  Концепции мотивации учебной деятельности.  Виды 

мотивов учения: познавательные и социальные мотивы.  Формирование мотивов учения. 

Мотивация на изучение предмета, мотивация на выполнение отдельных заданий. Методиче-

ские приемы: связь с практикой, ориентация на успех, принцип  выбора заданий, связь с дру-

гими областями знаний, разъяснение учебных целей, личностная и профессиональная значи-

мость целей, использование активных методов обучения, методическое разнообразие. 

Тема 4: Психолого-педагогические аспекты организации учебной деятельности 

студентов. 

Лекция как форма учебной деятельности в высшей школе. Виды лекций. Лекторское 
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мастерство. Условия превращения лекции в интерактивную. Имидж преподавателя. Практи-

ческие занятия. Формы проведения семинаров. Психолого-педагогические цели семинарских 

занятий. Семинар рефератов. Семинар по типу круглого стола. Психологические контакты с 

аудиторией: личностный, эмоциональный, познавательный  контакт. Психологические барь-

еры, условия преодоления барьеров. Учет познавательных возможностей слушателей. 

Управление вниманием аудитории. Восприятие и понимание учебного материала. Организа-

ция запоминания. Развитие мышления студентов. Организация самостоятельной работы сту-

дентов: формы и методы. Формы контроля. Понятие фонда оценочных средств и его разра-

ботка. Виды оценочных средств. Проведение зачетов и экзаменов. 

Тема 5: Воспитательная работа 

Роль воспитательной работы со студентами. Психологическая характеристика студен-

чества как социальной группы: ценностные ориентации, интересы, профессиональные пла-

ны.  Возрастно-психологические  особенности  студентов. Психологические  характеристики   

студенческой  группы. 

Тема 6: Учебно-методическая работа в ВУЗе 

Методическое обеспечение учебного процесса в ВУЗе. Основная образовательная про-

грамма и ее структура. Учебный план. Рабочая программа дисциплины и ее содержание. 

Проектирование и разработка рабочих программ дисциплин. Технологии анализа учебного 

занятия. Методика разработки учебных занятий. 

Тема 7: На итоговой консультации разбираются выполненные аспирантами задания 

для самостоятельной работы по темам дисциплины (в том числе и тест для самопроверки  по 

дисциплине), преподаватель отвечает на вопросы аспирантов.  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Стилистика научной речи»  

 

Направление  06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

  

 

1. Дисциплина «Стилистика научной речи» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является повышение имеющегося у аспирантов уров-

ня практического владения современным русским литературным языком и усовершенство-

вание навыков создания устных и письменных текстов, принадлежащих к различным жанрам 

научного стиля речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Научный стиль русского литературного языка. Общая характеристика, языко-

вые признаки.  

Понятие функционального стиля. Понятие стилистической окраски. Научный стиль как 

функциональная разновидность литературного языка. Культура научной и профессиональ-

ной речи. Жанры научного стиля. Первичные и вторичные научные тексты. Аннотация и ре-

ферат как основные виды вторичных текстов. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Лексические, граммати-

ческие и стилистические нормы. Нарушения норм, наиболее часто встречающиеся в научных 

текстах разных жанров. 

3. Библиографическое описание. 

Библиографическое описание и его элементы. Библиографические ссылки и списки: 

виды и особенности оформления. Нормативные документы, используемые при составлении 

библиографического описания, библиографических ссылок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Этика науки»  

 

Направление  06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

  

 

1. Дисциплина «Этика науки» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование целостного философски осмыс-

ленного представления об этике науки как одной из важнейших характеристик всей совре-

менной научной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Этика как наука о морали. Основания морали. 

Происхождение этики. Специфика этического познания. Проблема обоснования мора-

ли. Мораль и нравы. Метаэтика. Формирование прикладной этики. Наука как объект изуче-

ния этики. Роль научной этики в современной российской науке. 

2. Становление этики науки. 

 Разделение наук о природе и наук о духе в неокантианстве. Ценностная основа наук о    

духе. Представление о ценностной нейтральности и самодостаточности науки в 1-й половине 

ХХ века. Моральная рефлексия о науке во 2-й половине ХХ века. Плюрализм точек зрения 

на соотношение науки и этики в наше время. Наука и этика в эпоху глобализации. 

3. Современная профессиональная этика. 

Этика науки и этика ученого. Условия возникновения и функции профессиональной 

этики. Связь профессионализма и нравственности. Этика науки в системе профессиональной 

этики. Кодексы профессиональной этики, их взаимосвязь с универсальными требованиями 

морали. 

4. Структура научной деятельности в ценностно-этическом контексте. 

Знание как ценность. Идеал научности: различные понимания. Ценности научного по-

иска. Гуманистические ценности науки: бескорыстность, правдивость, толерантность, идея 

служения обществу. Культурно-мировоззренческая функция науки в социуме. 

5. Этика и деонтология науки. Этические проблемы науки ХХI века. 

Этика науки и этика частных наук. Соотношение универсальных моральных требова-

ний, общенаучных моральных требований и норм частных наук. Различия в ценностном и 

нормативном аспекте точных, естественных и гуманитарных наук. Условия и предпосылки 

появления прикладной этики. Необходимость морального контроля областей знания, касаю-

щихся жизни и благополучия людей. Биоэтика. Биомедицинская этика. Политическая этика. 

Понятие и виды глобальных проблем человечества. Роль науки в их возникновении и осмыс-

лении. Наука и экологический кризис. Экологическая этика. Этическое осмысление процес-

сов глобализации и угроз, связанных с ней (терроризм, массовая миграция, бедность, эпиде-

мии и т.д.). 

6. Проблемы свободы и социальной ответственности в этике и деонтологии. 

Понятие ответственности в этике; виды ответственности. Необходимые моральные 

ограничения науки как вида человеческой деятельности. Возможность различного использо-

вания научных результатов. Этика науки и этика технологии. Ответственность ученого перед 

человечеством, страной, научным сообществом, научной школой. Национальная принадлеж-

ность и космополитизм ученого. 

7.  Этика ученого сообщества. 
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Моратории на различные виды научных исследований. Запрет негуманных методов 

проведения экспериментов. Запрет социальноопасных исследований. Идеологическая 

нейтральность. Признание заслуг конкурентов и коллег. Необходимость публичного призна-

ния ошибок. Нормы этикета в научном сообществе. Научные школы, направления, корпора-

ции. Правила научного общения, дискуссии, полемики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»  

 

Направление  06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

 

1. Дисциплина «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с компьютерными методами формирования информационно-образовательной 

среды и применением электронного обучения и дистанционных технологий 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Информационно-образовательная среда учебного процесса. Формирование поня-

тия электронной информационно-образовательной среды. Применяемые модели. Информа-

ционно-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на 

традиционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактических подходов  

2. Компьютерные технологии в образовательном процессе. Применения компью-

терных технологий в образовательном процессе. Компьютерное тестирование. Информаци-

онное обеспечение и иллюстративная поддержка образовательного процесса. Электронные 

обучающие системы. Виртуальный практикум  

3. Электронный учебный контент: жанры. Курсы для ВУЗовского образования. 

Корпоративные курсы. Курсы для поддержки очных и.заочных тренингов.Курсы широкого 

профиля для коммерческой продажи. Курсы от вендоров («Основы фотошопа») и др.  

4. Структура электронной обучающей системы.  Структура электронной обучающей 

системы. Современное состояние электронных обучающих комплексов. Параметры, опреде-

ляющие качество системы. Примеры реализации. 

5. Виртуальный практикум. Виртуальный практикум.  Компьютерные симуляторы. 

Примеры реализации. 

6. Структура применения современной электронной обучающей системы. Струк-

тура применения современной электронной обучающей системы. Обучающая траектория. 

Методическое сопровождение. 

7. Разработка электронного ресурса. Разработка электронного ресурса. Подходы и 

среды. Состав команды. Оформление. Создание и применение отдельных компонентов. Со-

здание гипертекстовых документов. Специализированные среды. 

8. Специализированные среды. Moodle. WebTutor. Moodle – модулярная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Участники образовательного процесса. 

Порог доступности для различных групп. Виды ресурсов теоретической части курса. Виды 

ресурсов практической части. Доступ к системе. Разработка использование образовательных 

ресурсов в среде Moodle. WebTutor – возможности применения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Экология»  

 

Направление  06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

1. Дисциплина «Экология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 

 

2. Цель освоения дисциплины – получение фундаментальных знаний в области совре-

менной экологии. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 акад. часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

1 Экология как фундаментальная научная дисциплина. Определения экологии от 

первого до современных. Предмет, цель, задачи и разделы экологии. Общие под-

ходы и методы экологии. Понятие «система», общие свойства систем и особенно-

сти надорганизменных живых систем. Понятие «модель», виды моделей, модели в 

экологии. Этапы формирования экологии. Связи экологии с другими научными 

дисциплинами. Место экологии среди биологических наук. 

2 Аутэкология. «Средовые» понятия экологии (внешняя среда, среда жизни, биотоп, 

местообитание, стация условия существования, фактор),  их соотношение и прин-

ципы выделения. Классификации экологических факторов: по природе, по связи с 

плотностью популяции, по исчерпаемости, по периодичности. Понятия и законы, 

связанные с действием факторов (закон минимума, лимитирующий фактор, прин-

цип Шелфорда и дополнения к нему, экологическая валентность, экотип). Трудно-

сти использования понятия «экологическая валентность». Сопряжённое действие 

факторов. Характеристики и особенности действия основных абиотических факто-

ров (излучение, температура, вода, подвижность среды, пища, кислород, неоргани-

ческие молекулы) на представителей царств Растения и Животные. Биоритмы: 

определение, характеристики, классификации (по форме графика, по происхожде-

нию, по длительности). Основные адаптивные биоритмы, регулирующие жизнь 

живых организмов: суточные, лунные, сезонные. Пластичность и устойчивость 

биоритмов. Теория адаптаций: определение понятия, классификации, свойства, пу-

ти происхождения. 

3 Демэкология. Определения понятия «популяция»: эволюционно-генетическое и 

экологическое. Принципы выделения внутренней организации вида и популяции: 

по адаптациям к среде (экологические формы, морфологические, физиологические, 

поведенческие); по механизму воспроизводства (возрастная, половая, социальная 

структуры); ландшафтно-биотический принцип по Наумову; по способу использо-

вания территории (ареал, биологическое значение упорядоченного распределения, 

типы пространственного распределения и их причины, принцип Олли). Динамика 

популяций: показатели (численность и плотность, рождаемость, смертность, выжи-

ваемость), типы роста популяций, стратегии размножения, регулирование числен-

ности (стохастизм, регуляционизм,  теория саморегуляции). 

4 Синэкология. Соотношение понятий «биоценоз»,  «биогеоценоз», «экосистема». 
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Границы экосистем: принцип континуума и принцип биоценотической прерыви-

стости. Экотоны и краевой эффект. Пространственная структура экосистемы: кон-

сорция, синузия, виды синузий, классификации парцелл. Функциональная структу-

ра экосистемы: компоненты неживой природы, продуценты, консументы, редуцен-

ты, вещества, извлечённые из круговорота. Пищевые цепи и сети, понятие «трофи-

ческий уровень», закономерности распределения организмов по трофическим 

уровням. Типы экологических пирамид и их особенности. Принципы трансформа-

ции энергии в экосистеме, понятие «продукция», типы и виды продукции. Хищни-

чество как тип межвидовых взаимодействий в экосистеме. Классификации хищни-

ков. Механизмы поддержания равновесия в паре «хищник-жертва»: неэффектив-

ность хищника, колебания численности, модель Лотки-Вольтерры, альтернативные 

источники пищи, переключение пищевых предпочтений, адаптации жертв, коэво-

люция хищника и жертвы, влияние пространственного размещения, кормовые пят-

на. Конкуренция: виды конкуренции и их взаимное влияние; модель Лотки-

Вольтерры-Гаузе; принцип конкурентного исключения и современные поправки к 

нему. Аменсализм как крайнее выражение конкуренции и другие его случаи. Поня-

тие симбиоза по Гертвигу и Де Бари. Симбиотические межвидовые взаимодей-

ствия (комменсализм, протокооперация, мутуализм). Паразитизм – особое межви-

довое взаимодействие в силу несимметричности отношений паразита и хозяина. 

Случаи с нечёткой принадлежностью к тому или иному типу  межвидовых взаимо-

действий (клептопаразитизм, социальный паразитизм, гнездовой паразитизм, рас-

пространение семян, опыление и др.). Понятие «экологическая ниша» и история 

его формирования (Гриннела, Элтон, Хатчинсон, Одума, Пианка). Понятие «ли-

цензия». Фундаментальная и реализованная ниши. Экологические гильдии,  эколо-

гические эквиваленты, жизненные формы. Трудности в практическом применении 

понятия «экологическая ниша». Сукцессии, флуктуации и эволюция экосистем: 

соотношение понятий. Классификации сукцессий. Климаксное сообщество: теории 

моноклимакса, поликлимакса и климаксной структуры пространства. Тенденции в 

развитии экосистемы. Резистентная и упругая устойчивость экосистем и их ста-

бильность. 

5 Биосфера. Определение биосферы, виды её границ. Закономерности распределения 

живого вещества по планете. Планетарные предпосылки возникновения жизни. 

Происхождение и эволюция биосферы. Составные части учения о биосфере. Клас-

сификация веществ по Вернадскому и её недостатки. Свойства живого вещества. 

Большой и малый круговороты (суть и свойства). Биогенная миграция атомов. 

Биосферные функции живого вещества. Понятие ноосферы по Леруа, Тейар де 

Шардену и Вернадскому. Условия становления ноосферы.  Классификация ресур-

сов биосферы. 

6 Воздействие человечества на биосферу. Особенности воздействие человека на 

биоту. Основные антропогенные кризисы. Воздействие на растительный и живот-

ный мир. Охраняемые природные территории. Воздействие на атмосферу и гло-

бальные эффекты воздействия. Меры предотвращения загрязнения. Воздействие на 

гидросферу и особенности влияния на воды суши и морей. Вредные последствия 

создания водохранилищ. Рациональное использование поверхностных и подзем-

ных вод. Негативные тенденции при эксплуатации недр и направления их рацио-

нального использования. Деградация почв и мероприятия по их  защите. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Биоэлементология»  

 

Направление 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

 

1. Дисциплина «Биоэлементология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1. 

 

2. Цель освоения дисциплины: изучение состава, содержания, связи и взаимодействия 

биоэлементов в организме человека в норме и при дисбалансе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 
Предмет и задачи биоэлементалогии. Основные понятия и термины. 

Биологическая и медицинская роль макро- и микроэлементов. 

Гипо- и гиперэлементозы природного, техногенного и антропогенного происхождения. 

Роль дисбаланса химических элементов в развитии различных заболеваний. 

Определение химических элементов в биологических средах и в объектах окружающей сре-

ды. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Экологическая физиология»  

 

Направление 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

 

1. Дисциплина «Экологическая физиология» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части блока Б1. 

 

2. Цель освоения дисциплины: формирование объективных представлений о физиологиче-

ских основах и механизмах адаптационных процессов, протекающих в организме челове-

ка в естественных и экстремальных условиях. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Вводная тема. Предмет, цель и задачи.  

Место дисциплины в системе научного знания.  

История развития. 

Естественные факторы среды и их воздействие на организм человека. 

Особенности хронобиологии человека 

Искусственные факторы среды и их влияние на человека. 

Вопросы частной экологической физиологии человека. 

 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Частная экология»  

 

Направление 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

 

1. Дисциплина «Частная экология» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти блока Б1. 

 

2. Цель освоения дисциплины: совершенствование знаний, умений и опыта профессио-

нальной деятельности в области экологии микроорганизмов и экологии растений. 

 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 
1. Экология микроорганизмов, история развития. Аутэкология. 

2. Экология микробных популяций. Микроэкология растений, животных, человека. 

3. Экология микробных сообществ почв, водоемов. Микроорганизмы воздуха.  

4. Устойчивость растений и их реакции на действие экологических факторов. 

5. Популяционная экология растений. 

6 Экологическая фитоценология. 

 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Прикладная экология»  

 

Направление 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль) «Экология»  

 

1. Дисциплина «Прикладная экология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1. 

 

2. Цель освоения дисциплины – формирование базовых представлений о прикладных 

экологических науках и способах решения экологических проблем различными мето-

дами.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

1 Вводный раздел. Научные направления прикладной экологии: промышленная, инже-

нерная сельскохозяйственная, математическая, социальная, восстановительная эколо-

гия, экология биосферы. 

2 Введению в прикладную экологию как часть экологической деятельности, которая 

проектирует преобразования экологических систем. 

3 Метод прикладной экологии и его структурные компоненты (анализ, исследование, 

проектирование, производство, управление, экспертиза/разрешение, контроль/аудит, 

архив). 

4 Государственная отчетность о состоянии окружающей природной среды. Закон РФ 

«Об охране окружающей природной среды». Программы по экологической безопасно-

сти России, охране среды, сохранению биоразнообразия и т.д. 

5 Экологический контроль состояния окружающей среды. Биомониторинг. Единая госу-

дарственная система экологического мониторинга в России. Методы оценки экологи-

ческого риска. Мониторинг состояния среды – контроль загрязнений, состояния лес-

ного фонда, водных ресурсов, земельного фонда, санитарно-гигиенический контроль, 

контроль геологической среды, военных объектов и т.д. 

6 Природа загрязнения биосферы. Ксенобиотики в биосфере. Классификация загрязне-

ний. «Физические загрязнения» – магнитные поля, шумы, вибрация, ультрафиолетовое 

излучение и др. Динамика концентрации озона в атмосфере и его влияние на биологи-

ческие процессы. Химические загрязнения. Получение энергии и технологические от-

ходы – основные источники загрязняющих веществ. Миграция экотоксикантов по пи-

щевым цепям и их накопления в биомассе животных и растений, в продуктах, исполь-

зуемых человеком. Рассеивание и циркуляция загрязняющих веществ в биосфере. 

Включение загрязнений в биомассу.  

7 Загрязнения атмосферы, влияние на биогеохимические циклы, климатические послед-

ствия. Загрязнение континентальных вод, экологические последствия. Химические, 

физические и тепловые загрязнения. Загрязнение почв, экологические последствия для 

современных сельскохозяйственных технологий. Биологические «загрязнения» в 

наземно-воздушной и водной средах. Биологические методы борьбы с вредителями 

сельского и лесного хозяйства. 

8 Отдельные виды хозяйственной деятельности и их влияние на окружающую среду 

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, рекреационная деятель-

ность, военная деятельность). Виды воздействий, возникающие процессы, изменения в 
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природе, меры по снижению и предотвращению последствий. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


