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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины: 

 изучение проблемы взаимоотношений человека и животных;  

 формирование гуманистического мировоззрения и нравственно ориентированного 

отношения к живым организмам, применяемым в экспериментальных исследованиях в 

связи с развитием современных биомедицинских технологий. 
 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть становление этики отношения к живому и базисные проблемы биоэтики как 

науки о нравственности в отношении живого; 

 представить сведения о современных основах биоправа в отношении живого в разных 

странах мира; 

 уделить особое внимание проблеме правовой защиты живого в Российской Федерации. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее 

– ОП) БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части, и относится к гуманитарному модулю.   

Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Социальная экология и экология человека», «Введение в биотехнологию», 

«Биобезопасность современных биотехнологий», «Социально-политические отношения» 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
Коды компетенций Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных способов 
решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную 
деятельность 
У-УК-2 Уметь: проводить анализ 
поставленной цели и формулировать 
задачи, которые необходимо решить для ее 
достижения; анализировать альтернативные 
варианты решений для достижения 
намеченных результатов; использовать 
нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности 
В-УК-2 Владеть: методиками разработки 
цели и задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта, 
навыками работы с нормативно-правовой 
документацией 

ОПК-5 Способен применять 
современные представления об 
основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 

З-ОПК-5 Знать: - принципы современной 
биотехнологии, приемы генетической 
инженерии, основы нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования; 
У-ОПК-5 Уметь: - оценивать и 
прогнозировать перспективность объектов 
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молекулярного моделирования своей профессиональной деятельности для 
биотехнологических производств; 
В-ОПК-5 Владеть: - приемами определения 
биологической безопасности продукции 
биотехнологических и биомедицинских 
производств. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Направление/ 

цели 

Создание условий, 

обеспечивающих   

Использование воспитательного потенциала 

учебных дисциплин 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

- формирование  

этического мышления и  

профессиональной 

ответственности ученого 

(В2) 

Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

Стимулирование научно-исследовательских 

инициатив междисциплинарной направленности 

Интеллектуальное 

воспитание 

 - формирование 

исследовательского и 

критического мышления,  

культуры умственного 

труда (В11) 

развитие исследовательского и критического 

мышления,  формирования культуры умственного 

труда посредством вовлечения студентов  в учебно-

исследовательскую деятельность (учебные 

исследовательские задания, курсовые работы, 

НИР). 

Профессиональное и 

трудовое воспитание 

- формирование глубокого 

понимания социальной 

роли профессии, 

позитивной и активной 

установки на ценности 

избранной специальности, 

ответственного отношения 

к профессиональной 

деятельности, труду (В14) 

- формирование позитивного отношения к 

профессии, понимания ее социальной значимости и 

роли в обществе, стремления следовать нормам 

профессиональной этики посредством контекстного 

обучения, решения практико-ориентированных 

ситуационных задач. 

- формирование устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, понимать 

значимость профессии посредством осознанного 

выбора тематики проектов, выполнения проектов с 

последующей публичной презентацией результатов, 

в том числе обоснованием их социальной и 

практической значимости; 

- формирование навыков командной работы, в том 

числе реализации различных  проектных ролей 

(лидер, исполнитель, аналитик и пр.) посредством 

выполнения совместных проектов. 

- формирование навыков системного видения роли 

и значимости выбранной профессии в социально-

экономических отношениях  через контекстное 

обучение  

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чувства 

личной ответственности за 

научно-технологическое 

развитие России, за 

результаты исследований 

и их последствия (В17) 

формирование чувства личной ответственности за 

достижение лидерства   России в ведущих научно-

технических секторах и фундаментальных 

исследованиях, обеспечивающих ее экономическое 

развитие и внешнюю безопасность, посредством 

контекстного обучения, обсуждения социальной и 

практической значимости результатов научных 

исследований и технологических разработок.  

формирование социальной ответственности ученого 

за результаты исследований и их последствия, 

развития исследовательских качеств посредством 

выполнения учебно-исследовательских заданий, 

ориентированных на изучение и проверку научных 

фактов, критический анализ публикаций в 

профессиональной области, вовлечения в реальные 
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междисциплинарные научно-исследовательские 

проекты. 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование этических 

основ проведения 

экспериментов с 

использованием 

лабораторных животных 

(В33) 
 

- формирование этических основ проведения 

экспериментов с использованием лабораторных 

животных посредством обсуждения техники 

безопасной работы с высокотехнологичным 

экспериментальным оборудованием, 

высокопроизводительной вычислительной техникой 

и с живыми системами.  

 

Организация интерактивных мероприятий и реализация специализированных заданий с  

воспитательным и социальным акцентом: 

1. Организация и проведение познавательно-ознакомительных экскурсий для студентов в 

организации-партнеры, деятельность которых связана с исследованиями в различных областях 

наук о жизни. 

2. Организация и проведение встреч студентов с представителями организаций-партнеров и 

работодателями. 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  

72 академических часа. 

 

Вид работы 

Форма обучения (вносятся данные по реализуемым 
формам) 

Очная 

Семестр 

1 

Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  
лекции 

(лекции в интерактивной форме) 
16 
(2) 

практические занятия 
(практические занятия в интерактивной 

форме) 

16 
(13) 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

40 

В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям 
(подготовка сообщений, презентаций) 

30 

Подготовка к контрольным мероприятиям 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

10 

Зачет + 

Всего (часы): 72 

Всего (зачетные единицы): 2 

 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

/темы дисциплины  

Общая  

трудоёмкость 

всего 

(в часах) 

Виды учебной работы в часах 

(вносятся данные по реализуемым 

формам) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Очная форма обучения 

 Лек Пр Лаб СРО  

1. Раздел 1  Становление, 

развитие и дифференциация 

биоэтики 

18 4 4  10  

1.1. Тема 1.1 Введение в основы 

биоэтики 

9 2 2  5 
Устный опрос, 

доклады,  

контрольная 

работа (8 нед) 

1.2. Тема1.2 Основные этапы 

становления этики как 

науки 

9 2 2  5 

2. Раздел  2  Нравственность 

по отношению к живому 

18 4 4  10 
 

2.1. Тема 2.1 История 

отношения человека к 

живому 

9 2 2  5 

Устный опрос, 

доклады,  

контрольная 

работа (8 нед) 
2.2. Тема 2.2 Отношение к 

живому в современном 

мире 

9 2 2  5 

3. Раздел 3  Нормативно-

правовое регулирование и 

этические проблемы в 

системе доклинических и 

клинических испытаний 

лекарств 

36 8 8  20 

 

3.1 Тема 3.1 Современные 

общественные движения в 

защиту живого 

9 2 2  5 

Устный опрос, 

доклады, 

контрольная 

работа  

(16 нед) 

3.2 Тема 3.2 Вклад 

биологических наук в 

решение проблем 

отношения человека к 

живому 

9 2 2  5 

3.3 Тема 3.3 Мировой опыт 

правового регулирования 

отношений к живому 

9 2 2  5 

3.4 Тема 3.4 Правовое 

регулирование отношений к 

живому в Российской 

Федерации 

9 2 2  5 

 Зачет       

 Всего: 72 16 16  40  

 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

 

1. Раздел 1  Становление, развитие и дифференциация биоэтики 

1.1. Тема 1.1 Введение в 

основы биоэтики 

Сущность и структура моральной регуляции. Основные понятия 

морали. Исторические и философские основы биоэтики. Типы 
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мировоззрения человека. 

1.2. Тема1.2 Основные этапы 

становления этики как 

науки 

Этика Древней Греции. Этика средневековья.  Этика периода 

Возрождения. Этика Нового времени. Этика XIX в. Этика 

экзистенциализма. Этика психоанализа. Универсальная этика.  

2. Раздел  2  Нравственность по отношению к живому 

2.1. Тема 2.1 История 

отношения человека к 

живому 

Тотемизм и тереотеизм, промысловые культы. Новая эра: I-XVIII 

вв. Гуманизация общества:  конец XVIII - начало XX в. 

2.2. Тема 2.2 Отношение к 

живому в современном 

мире 

Этика «благоговения перед жизнью». Философское обоснование 

прав животных. Теология и права животных. Экологическая этика. 

3 Раздел 3  Нормативно-правовое регулирование в биоэтике 

3.1. Тема 3.1 Современные 

общественные движения в 

защиту живого 

Современные общества защиты животных. Специфика этики 

использования живых организмов в разных сферах человеческой 

деятельности 

3.2. Тема 3.2 Вклад 

биологических наук в 

решение проблем 

отношения человека к 

живому 

Биоэтические аспекты использования достижений биологических, 

фармацевтических и медицинских наук для создания лекарств. 

Доклинические и клинические  исследования лекарственных 

средств 

3.3. Тема 3.3 Мировой опыт 

правового регулирования 

отношений к живому 

Право в отношении домашних животных. Правовая защита 

животных, использующихся в сельском хозяйстве и для зрелищных 

целей. Правовое регулирование использования животных в 

экспериментах. Правовая защита живого дикой природы. 

3.4. Тема 3.4 Правовое 

регулирование отношений 

к живому в Российской 

Федерации 

Правовая защита животных, установленная Федеральным законом 

«О ветеринарии». Нормативные правовые акты, регулирующие 

использование животных в экспериментах. Нормативное правовое 

регулирование в области защиты живого природных экосистем. 

 

Практические/семинарские занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

 

1. Раздел 1  Становление, развитие и дифференциация биоэтики 

1.1. Тема 1.1 Введение в 

основы биоэтики 

Категории морали: «добро» и «зло», «справедливость», «совесть», 

«долг», «достоинство». Типы мировоззрения человека. 

Нравственность в Древней Индии. Нравственность в Древнем 

Китае.  

1.2. Тема1.2 Основные этапы 

становления этики как 

науки 

Этика Древней Греции. Этика Средневековья. Этика периода 

Возрождения. Этика Нового времени Этика XIX в. Утилитаризм и 

позитивизм. Основные положения этики экзистенциализма. 

Основоположники экзистенциализма. Основные положения этики 

психоанализа. Универсальная этика. 

2. Раздел  2  Нравственность по отношению к живому 

2.1. Тема 2.1 История 

отношения человека к 

живому 

Этика «благоговения перед жизнью». Теология и права животных. 

Экологическая этика. Теория всеединства. Русский космизм. 

История этического вегетарианства. Этическое вегетарианство и 

религия 

2.2. Тема 2.2 Отношение к 

живому в современном 

мире 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Концепция ноосферы. 

Экологическое право и права животных. Движение за отмену 

вивисекции. Законодательство против вивисекции. Принципы 

экологического гуманизма 

3 Раздел 3  Нормативно-правовое регулирование в биоэтике 

 

3.1. Тема 3.1 Современные 

общественные движения в 

защиту живого 

Современные общества защиты животных. Концепция «трех R». 

Использование животных при проведении экспериментов. 

Животные в сельском хозяйстве. Использование животных в 
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сфере развлечений человека 

3.2. Тема 3.2 Вклад 

биологических наук в 

решение проблем 

отношения человека к 

живому 

Этические аспекты доклинических испытаний ЛС. Этические 

аспекты клинических испытаний ЛС. Деятельность этических 

комитетов. Этические проблемы клонирования и генных 

технологий. Этические проблемы эвтаназии. Этические проблемы 

трансплантологии 

3.3. Тема 3.3 Мировой опыт 

правового регулирования 

отношений к живому 

Правовое регулирование отношений к живому в современном 

мире. Всемирная декларация прав животных. Всемирная 

декларация благосостояния животных. Животные, используемые 

в научных исследованиях. Мировой опыт правового 

регулирования отношений к живому. Правовая защита живого 

дикой природы. Методы сохранения биологического 

разнообразия. Конвенция о международной торговле видами 

дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения 

3.4. Тема 3.4 Правовое 

регулирование отношений 

к живому в Российской 

Федерации 

Примеры правовой защиты животных на региональном уровне. 

Участие России в международных правовых соглашениях. 

Правовая защита живого в природе. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья : учебник 

/ Ю. М. Хрусталев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-4093-3. - 

Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440933.html 

2. Шамов, И. А. Биомедицинская этика / Шамов И. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 286 

с. - ISBN 978-5-9704-2976-1. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html 

3. Шамов, И. А. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты / И. А. 

Шамов, С. А. Абусуев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. - ISBN 978-5-9704-2975-4. - 

Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html 

4. Кэмпбелл А. Медицинская этика : учеб. пособие для студ. мед. вузов : пер. с англ. / А. 

Кэмпбелл, Г. Джиллетт, Г. Джонс ; ред.: Ю. М. Лопухин, Б. Г. Юдин. - 2-е изд., испр. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 400 с. – 55 экз. 

5. Лопатин П. В. Биоэтика : учеб. для студ. вузов / П. В. Лопатин, О. В. Карташова ; ред. П. В. 

Лопатин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 272 с. – 10 экз.  

6. Лопатин П. В. Биоэтика. Рабочая тетрадь : учеб. пособие / П. В. Лопатин, О. В. Карташова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 272 с. – 11 экз. 

7. Современная этика : учебник / В. А. Канке. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 394 с. : ил. 

– 20 экз. 

8. Уильямс Дж. Р. Руководство по медицинской этике : учеб. пособие для студ. мед. вузов : 

пер. с англ. / Дж. Р. Уильямс ; ред.: Ю. М. Лопухин, Б. Г. Юдин, Л. А. Михайлов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 128 с. – 50 экз. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

8.1. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка  

Наименование 

оценочного средства 

Текущий контроль 

1. Раздел 1 УК-2 

В2; В11; 

Устный опрос, 

доклады, 

контрольная работа,  

вопросы к зачету 
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2. Раздел 2 ОПК-5 

В14; В17; В33 
Устный опрос, 

доклады, 

контрольная работа, 

реферат, вопросы к зачету 

3. Раздел 3 УК-2, ОПК-5 

В2; В11; В14; В17; В33 
Устный опрос, 

доклады, 

контрольная работа, 

вопросы к зачету 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы: 

1. Типы мировоззрения человека 

2. Основные этапы становления этики как науки. Основная задача биоэтики. 

3. Нравственность в Древней Индии 

4. Нравственность в Древнем Китае 

5. Этика Древней Греции 

6. Этика Средневековья 

7. Этика периода Возрождения 

8. Этика Нового времени 

9. Этика XIX в. Утилитаризм и позитивизм.  

10. В чем суть этики экзистенциализма? Основоположники экзистенциализма. 

11. Основные положения этики психоанализа. 

12. Универсальная этика. 

13. Отношение к живому в период тотемизма, промысловых культов и теротеизма. 

14. Гуманизация общества: конец XVIII - начало XX в.   

15. Первые общества по защите прав животных 

16. Создание Российского общества покровительства животным (1865 г)  

17. Этика «благоговения перед жизнью» 

18. Философское обоснование прав животных 

19. Теология и права животных 

20. Экологическая этика 

21. Теория всеединства 

22. Русский космизм 

23. Современные общества защиты животных 

24. Концепция «трех R» 

25. Использование животных при проведении экспериментов 

26. Животные в сельском хозяйстве 

27. Использование животных в сфере развлечений человека 

28. Этические аспекты доклинических испытаний ЛС. Цель доклинических исследований 

ЛС 

29. Этические аспекты клинических испытаний ЛС. Цель клинических исследований ЛС 

30. Виды клинических исследований ЛС 

31. Три этапа проведения токсикологических исследований 

32. Альтернативные методы использования животных в экспериментах 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Критериями оценки является: 

1) правильность, полнота и логичность построения ответа; 

2) умение оперировать специальными терминами; 

3) использование в ответе дополнительного материала; 

4) умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, приводить 

примеры; 
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в) описание шкалы оценивания: 

 

Допуск к зачёту по дисциплине осуществляется при количестве баллов более 36. Зачёт студент 

получает при наборе общей суммы баллов свыше 60.  

 

Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 

- получившие положительную оценку за ответы во время устного опроса; 

- получившие оценку «зачтено» за ответы на тестовые задания текущего контроля; 

- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением соответствующей терминологии и 

примерами) устный ответ на вопросы к зачету. 

 

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: 

- пропустившие практические занятия без уважительной причины; 

- получившие неудовлетворительные оценки за ответы во время устного опроса; 

- давшие неполный, нелогичный устный ответ на вопросы к зачету, не владеющие 

соответствующей терминологией. 

 

8.2.2 Контрольная работа 

 

а) типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Контрольная работа №1 по курсу «Основы биоэтики» Вариант 1 

 

1. Дайте определение понятию «мораль» 

2. Дайте определение понятию «этика» 

3. Что такое социоцентризм? 

4. Кто предложил термин «биоэтика»? 

5. Какова основная задача биоэтики? 

 

Контрольная работа №1 по курсу «Основы биоэтики» Вариант 2 

1. Перечислите представителей этики нового времени (XVII-XVIII вв.) 

2. Перечислите представителей этики XIX в. 

3. Что такое позитивизм? 

4. В какой период XX в. В России возник экзистенциализм? 

5. Кто считается основателем универсальной этики? 

 

Контрольная работа №1 по курсу «Основы биоэтики» Вариант 3 

1. Что такое тотемизм? 

2. Что такое зоолатрия? 

3. Когда и в какой стране был принят первый закон о защите животных? 

4. Когда и кем было создано Российское общество покровительства животным? 

5. Что такое ноосфера? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

 

Контрольные работы проводятся 2 раза в семестр на модульных неделях. Они проводятся в 

форме тестов или ином виде по выбору преподавателя с учетом объема изученного материала 

по курсу.  

Оценивание студента проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Студенту, 

пропустившему по уважительной причине контрольную модульную работу, предоставляется 

возможность отработки. Отработать занятие можно по согласованию с преподавателем в четко 

установленные сроки в соответствии с графиком отработок.  
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Оценивается степень усвоения теоретических знаний по следующим критериям: 

правильность, полнота и логичность письменного ответа, способностью проиллюстрировать 

ответ примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Максимальный балл за контрольную работу – 15 баллов. Каждый вопрос оценивается в 3 балла. 

 

8.2.3. Устный опрос  
 

а) типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Оценочные средства представлены тематикой и вопросами, разработанными для обсуждения на 

семинарских занятиях.  

 

Раздел 1.  

1.Типы мировоззрения человека 

2. Этика Древней Греции. 

3. Этика Средневековья 

4. Позитивизм 

5. Этика благоговения перед жизнью 

Раздел 2.  

1. Какие уровни можно выделить в движении по защите животных? 

2. Перечислите основные положения Кодекса нравственного поведения по отношению к 

диким растениям. 

3. Перечислите самые известные общества по защите животных в России 

4. Перечислите основные положения концепции «трех R» 

5. Кто является основателем «Экологической этики»? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Устный опрос проходит в форме развернутой беседы – творческой дискуссии, основанной 

на подготовке всей группы по объявленной заранее теме при максимальном участии в 

обсуждении студентов группы. Как правило, один студент раскрывает один вопрос темы, давая 

наиболее полный ответ. Остальные делают дополнения, высказывают различные суждения и 

аргументацию, могут задавать вопросы друг другу и преподавателю. Преподаватель направляет 

ход дискуссии, обращая внимание на существующие научные проблемы обсуждаемой темы, 

предлагая студентам найти собственное их решение. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Максимальная оценка за устное выступление и работу на семинарском занятии – 3 балла. 

 

3 балла – студент дает полный ответ на поставленный вопрос, речь его свободна и грамотна, 

конспект не зачитывается, а используется лишь как опорный, студент делает важные 

дополнения по существу других вопросов, значительно проясняющие отдельные аспекты, 

которые не являются повторами, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует 

знание источников, библиографии, различных точек зрения по изучаемой теме, умеет 

анализировать тексты, приходит к самостоятельным аргументированным выводам и отстаивает 

свою точку зрения, соблюдает нормы литературной речи.  

2 балла – студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует умение 

критически анализировать источники и различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, 

приходит к самостоятельным аргументированным выводам, не проявляет активность в работе 

группы на семинаре (готовится и отвечает только на один вопрос семинарского занятия).  
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1 балл – студент неполно владеет материалом, при изложении фактического материала 

допускает отдельные неточности, знает различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, но 

возникают трудности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но не все выводы 

носят доказательный характер, при ответе активно пользуется конспектом вплоть до его 

зачитывания.  

 

8.2.4. Доклад  
а) типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Примерные темы докладов  

 

1. Этические теории: утилитаризм, деонтология, гуманизм, рационализм, этика 

благоговения перед жизнью как теоретическая основа биоэтики. 

2. Этические максимы И.Канта в контексте основных принципов биоэтики 

3. Биоэтика и экспериментирование в науке. 

4. Научные исследования и гуманистические идеалы человечества. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Доклад – устное выступление студента, являющееся результатом его самостоятельной 

подготовки по заранее полученной теме и в соответствии с требованиями к «Самостоятельной 

работе студентов».  

Выступление во время доклада, как правило, рассчитано на 6-7 минут, не может превышать 

установленное время, должно строго соответствовать объявленной теме. Приветствуются 

доклады с дополнительным использованием презентаций и мультимедийной техники.  

Во время выступления студент может использовать свободную речь близко к тексту доклада, 

однако вправе зачитывать подготовленный им текст, демонстрируя владение материалом. Речь 

должна быть четкая, громкая, выразительная и эмоциональная.  

Обязательным элементов процедуры доклада является его обсуждение. Студентам группы 

предлагается задавать докладчику вопросы по теме доклада, что вправе сделать и 

преподаватель. В завершении возможна дискуссия.  

 

в) описание шкалы оценивания: 

Домашняя (внеаудиторная) подготовка доклада оценивается до 2-х баллов, выступление и 

ответы на вопросы до 2-х баллов. Итого за выполнение данного задания студент может 

получить до 4-х баллов. 

Критерии оценки устного выступления.  

2 балла (максимальная оценка) – выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения, легко воспринимается аудиторией, при ответе на вопросы выступающий 

демонстрирует глубину владения представленным материалом, ответы формулируются 

аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  

1,5 балла – выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения, но 

обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано, неполно раскрыто 

содержание проблемы. 

1 балл – выступающий передает содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять 

главное, существенное, выступление воспринимается аудиторией сложно, ответы на вопросы 

поверхностные, либо вызывают у докладчика затруднение, доклад краткий, поверхностный, 

несамостоятельный, докладчик не разбирается в сути вопроса, не может представить его в 

аудитории. 

 

8.2.6. Реферат 

 

а) Примерные темы рефератов: 
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1. Научные исследования и гуманистические идеалы человечества. 

2. Право, закон и этический контроль в биомедицине.  

3. Этические проблемы клонирования и генных технологий 

4. Этические проблемы эвтаназии и трансплантологии 

5. Социально-этичный маркетинг 

6. Проблемы и задачи фармацевтической помощи 

7. Доказательная фармакотерапия — ее место и значение в здравоохранении 

8. Место и значение в здравоохранении фармацевтической бдительности 

9. Этические проблемы дополнительного лекарственного обеспечения 

10. Этические аспекты доклинических испытаний лекарств 

11. Этические аспекты клинических испытаний лекарств 

12. Деятельность этических комитетов 

13. Проблемы производства лекарственных средств в РФ 

14. Проблема фальсификации лекарств в России 

15. Проблемы рекламы лекарственных средств 

16. Этические проблемы аборта, контрацепции и новых репродуктивных технологий 

 

б) Критерии оценивания компетенций: 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление 

источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие с требованиями 

методических указаний, тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, 

количество используемой литературы не менее 5 источников. В случае, если какой-либо из 

критериев не выполнен, реферат возвращается на доработку. 

 

Выполнение всех критериев является обязательным. Максимальное количество баллов 8. 

Каждый критерий оценивается в 2 балла. 

 

8.2.7 Интерактивные методы 

 

Интерактивные методы позволяют студентам в процессе обучения взаимодействовать 

между собой, включая преподавателя. Они соответствуют личностно-ориентированному 

подходу, предполагают коллективное, обучение в сотрудничестве. Преподаватель выступает в 

роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы 

студентов.  

 

Цель: понять взаимосвязь между событиями, анализировать, иметь свое мнение, стимулировать 

познавательную активность, сопоставлять новые факты и мнения с тем, что ранее изучено.  

Задачи: научить аргументировать и толерантно вести диспут, глубже вникать в сущность новой 

темы, мысленно разделять материал на важнейшие логические части; осмыслению логики и 

последовательности в изложении учебного материала, к выделению в нем главных и наиболее 

существенных положений.  

 

Интерактивные занятия проводятся в виде: 

 

Рефлексия  
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Проводится на лекции и семинарском занятии. Как правило, в конце занятия, студентам 

предлагается проблемный вопрос по теме занятия, на который им необходимо дать письменный 

ответ в течение 10 минут, используя знания, полученные в ходе лекции, собственный кругозор 

и эрудицию.  

 

Письменный ответ оценивается до 2-х баллов.  

2 балла – студент понимает суть поставленной проблемы, дает развернутый ответ, где приводит 

свое собственное суждение или выбирает его из предложенных.  

1 балл – студент в целом понимает суть вопроса, приводит свое собственное суждение, но не 

подтверждает его конкретными фактами, либо приведенные факты не раскрывают суть 

вопроса, не имеют к нему никакого отношения.  

0 баллов – ответ отсутствует.  

 

Мультимедийное занятие  
Мультимедийное занятие является одной из форм интерактивного метода. На занятиях 

используются мультимедийные материалы, которые содержат короткие видео-лекции, 

перемежающиеся заданиями в виде теста. Студентам предлагается дать ответ на тестовое 

задание по ходу изучения материала.  

Критерии оценки:  

2 балла – ответ дан верно;  

0 баллов – ответ дан не верно. 

 

Проблемный семинар  

Проводится в форме дискуссии. Особенностью проблемного семинара является сочетание 

«мозгового штурма» и «творческой дискуссии», индивидуальной и групповой работы, как на 

этапе подготовки, так и во время его проведения. На семинаре не только не запрещаются, но и 

приветствуются критические замечания и вопросы. Основой проблемного семинара является 

создание проблемной ситуации, которая ставится заблаговременно (не менее чем за 7-10 дней). 

Намечается то, что нужно получить в результате подготовки, тем самым формируется 

некоторое первичное представление о задачах и сути исследования. Студенты самостоятельно 

осуществляют поиск необходимых сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с 

различными мнениями и вариантами предложений по ее решению. 

Критерии оценивания: 

- активность студента в семинаре; 

- умение грамотно и аргументировано излагать свои идеи во время дискуссии; 

- подготовка к проблемному семинару (данные, сведения и мнения) по рассматриваемой 

теме. 

в) описание шкалы оценивания: 

 «0-3» баллов 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества 

теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и 

складывается из оценок, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

 Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

 Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения 

дисциплины. 

 Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  
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o контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не 

позднее 8 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий  

текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.  

o контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не 

позднее 16 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий  

текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра. 

Исключение: текущая аттестация в 8 семестре обучения по образовательным 

программам бакалавриата, в котором единственная контрольная точка № 1 (КТ № 

1) – выставляется в электронную ведомость не позднее 6 недели учебного 

семестра. Включает в себя оценку мероприятий  текущего контроля аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной дисциплины 

с 1 по 6 неделю учебного семестра. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-

рейтинговой системы.  

 

 

Этап рейтинговой системы /  

Оценочное средство 

Неделя 

 

Балл 

Минимум* Максимум** 

Текущая аттестация  1-16 36 - 60% от 

максимума 

60 

Контрольная точка № 1 7-8 18 (60% от 30) 30 

Оценочное средство № 1.1 3 60% от М1 М1 

Оценочное средство № 1.2 5 60% от М2 М2 

Оценочное средство № 1.3 7 60% от М3 М3 

Контрольная точка № 2 15-16 18 (60% от 30) 30 

Оценочное средство № 2.1 10 60% от Т1 Т1 

Оценочное средство № 2.2 13 60% от Т2 Т2 

Оценочное средство № 2.3 16 60% от ТУ Т3 

Промежуточная аттестация - 24 – (60% 40) 40 

Зачет/ -   

ИТОГО по дисциплине  60 100 

* - Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное 

обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае 

обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей 

или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в 

т.ч. отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% 

от соответствующих максимальных баллов. 

 

8.4. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет 

сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущей и 

промежуточной аттестации 

 

Сумма 

баллов 

Оценка по 4-х балльной шкале Оценка 

ECTS 

Требования к уровню освоения 

учебной дисциплины 

90-100 5- «отлично»/ «зачтено» А 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 
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последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, использует в ответе 

материал монографической 

литературы 

85-89 

4 - «хорошо»/  

«зачтено» 

В 
Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

75-84 С 

70--74 
D 

65-69 

3 - «удовлетворительно»/ 

«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении программного 

материала 

60-64 Е 

0-59 
2 - «неудовлетворительно»/  

«не зачтено» 
F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная учебная литература: 

1. Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья : 

учебник / Ю. М. Хрусталев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-

4093-3. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440933.html 

2. Шамов, И. А. Биомедицинская этика / Шамов И. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

286 с. - ISBN 978-5-9704-2976-1. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html 

3. Шамов, И. А. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты / И. А. 

Шамов, С. А. Абусуев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. - ISBN 978-5-9704-2975-

4. - Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html 

4. Кэмпбелл А. Медицинская этика : учеб. пособие для студ. мед. вузов : пер. с англ. / А. 

Кэмпбелл, Г. Джиллетт, Г. Джонс ; ред.: Ю. М. Лопухин, Б. Г. Юдин. - 2-е изд., испр. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 400 с. – 55 экз. 

5. Лопатин П. В. Биоэтика: учеб. для студ. вузов / П. В. Лопатин, О. В. Карташова ; ред. П. 
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В. Лопатин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 272 с. – 10 экз.  

6. Лопатин П. В. Биоэтика. Рабочая тетрадь : учеб. пособие / П. В. Лопатин, О. В. 

Карташова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 272 с. – 11 экз. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Современная этика: учебник / В. А. Канке. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 394 с. : 

ил. – 20 экз. 

2. Уильямс Дж. Р. Руководство по медицинской этике: учеб. пособие для студ. мед. вузов : 

пер. с англ. / Дж. Р. Уильямс ; ред.: Ю. М. Лопухин, Б. Г. Юдин, Л. А. Михайлов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 128 с. – 50 экз. 

3. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник. Хрусталев 

Ю.М. 2013. - 400 с. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426272.html ЭБС 

Консультант Студента 

4. Михаловска-Карлова Е.П., Горелова Л.Е. Биоэтический практикум: учебное пособие / 

Под ред. Д.А. Балалыкина. - М.: Литтерра, 2012. - 208 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785423500580.html ЭБС Консультант Студента 

5. Биомедицинская этика: учебник / И. А. Шамов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 286 с. : ил. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429761.html ЭБС Консультант Студента 

6. Этика: Пер. с нем. / Н. Гартман; Ред. Ю.С. Медведев, Ред. Д.В. Скляднев. - СПб. : 

Владимир Даль, 2002. - 712 с 

7. Современная этика : Учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. Золотухина-Аболина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИКЦ "МарТ" ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. - 416 с. 

8. Этика. Эстетика : Конспект лекций / Е.Н. Каменская. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 256 с. 

9. Этика: Энциклопедический словарь / Ред. Р.Г. Апресян, Ред. А.А. Гусейнов. - М. : 

Гардарика, 2001. - 671 с 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 

1. www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2608&&sort.property=overallRating - 

MERLOT – Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching. Раздел 

«Biology»  

2. www.nature.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, лабораторные практикумы в 

свободном доступе на сайте журнала Nature.  

3. www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации 

(ВИНИТИ РАН). 

4. Научная электронная библиотека: http://eLIBRARY.RU. 

5. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com. 

6. ЭБС IQlib. http://www.iqlib.ru 

7. ЭБС Консультант студента: http://www.studentlibrary.ru 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении курса «Основы биоэтики» необходимо руководствоваться дидактическими 

единицами, представленными в образовательном стандарте дисциплины и учебной 

программой, составленной согласно Стандарту.  

Программа предусматривает: 

 

Лекции: 16 часов (1 час в неделю) 

 

Организация деятельности студента: 

 По темам всех лекций имеются презентации.  

 Отдельно старосте группы выдается список рекомендуемой литературы, имеющейся в 

библиотеке ИАТЭ, для изучения тем по курсу. 

http://www.iqlib.ru/
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Студент должен иметь лекционную тетрадь, где оформляет конспект лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксирует основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечает важные мысли, выделяет ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации.. 

 

Практические занятия: 16 часов (1 час в неделю). 

 

Практические занятия призваны научить студентов разбираться в проблемных вопросах 

биоэтики, ориентироваться в специальной литературе, самостоятельно работать с 

литературными и электронными источниками, научиться осуществлять поиск информации, 

уяснять и уметь оценивать различные точки зрения.  

Целью практических занятий для студентов, приступающих к изучению курса, является: 

более глубокое знакомство с ключевыми теоретическими вопросами, изучаемыми на занятиях.  

Основные задачи:  

1) обретение навыков научно-исследовательской работы на основе анализа текстов источников 

и применения различных методов исследования; 2) выработка умения самостоятельно и 

критически подходить к изучаемому материалу, включая библиографию и средства 

электронной информации (Интернет); 

 

Организация деятельности студента: 

 В начале семестра студенты получают план семинарских занятий, список тем для 

подготовки к докладам, написанию рефератов, а также проведению занятий в интерактивных 

формах. 

 Для подготовки к занятиям необходимо пользоваться рекомендациями по оформлению 

рефератов и подготовки докладов.. 

 

Контрольные работы: 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 

вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, отличительные 

особенности, наличие соответствующих связей между отдельными процессами. 

 

Подготовка доклада к семинарскому занятию  
Основные этапы подготовки доклада  

- выбор темы;  

- консультация преподавателя;  

- подготовка плана доклада;  

- работа с источниками и литературой, сбор материала;  

- написание текста доклада;  

- оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет 

готовность студента к выступлению;  

- выступление с докладом, ответы на вопросы.  

 

Тематика доклада предлагается преподавателем. Доклад может быть подготовлен как в 

печатной, так и в рукописной форме.  

Технические требования к тексту доклада: шрифт 12, интервал 1,5, объем – 3 листа.  

Текст доклада должен иметь титульный лист, и содержать Ф.И.О. студента, Ф.И.О. 

преподавателя, название предмета, тему доклада, год выполнения, план доклада. Доклад 
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должен содержать правильно оформленные ссылки на использованные источники и 

литературу.  

Студент должен провести домашнюю репетицию устного выступления с докладом и 

удостовериться, что по времени доклад укладывается в отведенные для него 6-7 минут.  

Домашняя (внеаудиторная) подготовка доклада оценивается до 2-х баллов, выступление и 

ответы на вопросы также до 2-х баллов (характеристика оценки устного выступления дана 

выше). Итого за выполнение данного задания студент может получить до 4-х баллов. 

 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. Рефераты должны отвечать высоким 

квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

 

Требования к оформлению реферата: 

Объем работы 10-15 страниц формата А4; 

Шрифт Times New Roman 12-14 кегль; 

Абзац, междустрочный интервал 1,5; 

Поля: по 2 см со всех сторон 

Печатный вариант реферата состоит из: титульного листа, содержания, основной части, 

выводов, списка использованных источников информации. 

 

Пример оформления титульного листа: 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Обнинский институт атомной энергетики – 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 
 

 

 

Реферат 

Тема: 

 

Выполнил: ФИО студент (ка) гр  

Проверил: должность, научная степень и ФИО преподавателя 

 

Обнинск 20_  

 

 

Самостоятельная работа: 40 часов 

Студенты самостоятельно прорабатывают материал по предложенным темам. Форма 

отчетности – конспект. Материал входит в вопросы промежуточного, текущего и итогового 

контроля.  

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы 

и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным 

контрольным работам, устному опросу, зачету. Она включает проработку лекционного 
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материала - изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций, 

конспектирование монографий и научных статей по темам семинарских занятий.  

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к семинарским занятиям 

должны быть выполнены аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 

иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 

издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может 

быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

 делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (т.е. создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);  

 составлять тезисы (цитирование наиболее важных, значимых мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора);  

 готовить аннотации (краткое обобщение проблемных вопросов работы);  

 создавать конспекты (развернутые тезисы, которые содержат и доказательства).  

Конспекты лекций и научной литературы в обязательном порядке проверяются преподавателем 

либо во время семинарского занятия, либо во внеаудиторное время (по усмотрению 

преподавателя).  

За конспект студент может получить от 0,5 до 2-х баллов. 

 

Итоговый контроль: экзамен  

 Вопросы к экзамену выдаются студентам в электронном и распечатанном виде в начале 

семестра. 

Подготовка к экзамену требует более тщательного изучения материала по теме или блоку 

тем, акцентирования внимания на определениях, терминах, содержании понятий, датах, именах, 

характеристиках отдельных событий. Как правило, при подготовке к экзамену используется 

основной учебник, рекомендованный в рабочей программе, а также конспекты лекций и 

научной литературы, составленные в ходе изучения всего курса. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Использование информационных технологий при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об Электронной 

информационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

 

Электронная система управления обучением (LMS) используется для реализации 

образовательных программ при очном, дистанционном и смешенном режиме обучения. 

Система реализует следующие основные функции: 

1) Создание и управление классами, 

2) Создание курсов, 

3) Организация записи учащихся на курс, 

4) Предоставление доступа к учебным материалам для учащихся, 

5) Публикация заданий для учеников, 

6) Оценка заданий учащихся, проведение тестов и отслеживание прогресса обучения, 

7) Организация взаимодействия участников образовательного процесса. 

Система интегрируется с дополнительными сервисами, обеспечивающими возможность 

использования таких функций как рабочий календарь, видео связь, многопользовательское 

редактирование документов, создание форм опросников, интерактивная доска для рисования. 

Авторизация пользователей в системе осуществляется посредством корпоративных аккаунтов, 

привязанных к домену oiate.ru. 

 

При чтении лекций по данному курсу используются мультимедийные технологии в аудиториях 
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ИАТЭ НИЯУ МИФИ, оснащенных компьютерами, экраном и проектором. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

Доска меловая 1 шт. 

Проекционный экран 

Мультимедийный проектор  

Ноутбук 

Стол  преподавателя – 1 шт., 

Стол двухместный  – 14 шт., 

Стулья – 30 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Pro 

Kaspersky Endpoint Security 

Adobe Reader DC 

Google Chrome 

 

14. Иные сведения и (или) материалы 
 

14.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

Компетентностный подход при освоении дисциплины реализуется через использование 
в учебном процессе активных методов обучения – таких взаимных действий преподавателя и 
обучающихся, которые побуждают последних к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения изучаемым материалом. Применение интерактивных 
режимов обучения позволяет выстраивать взаимонаправленные информационные потоки: 
студент – группа студентов – преподаватель. 

Используются следующие виды деятельности: 
1) Технология использования разноуровневых заданий – различают задачи и задания трех 

основных уровней: а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и диагностировать 
знание фактического материала и умение правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивный уровень позволяет оценить и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческий 
уровень позволяет оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

2) Традиционные технологии (информационные лекции) – создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями. 

 
Для максимального усвоения дисциплины отдельные темы лекционного и семинарского 

материалов будут излагаться с элементами обсуждения, а также с использованием 
интерактивных форм обучения. 

В интерактивных формах по дисциплине проводятся: 
– Рефлексия (лекции) – 2 часа. 

В конце занятия, студентам предлагается проблемный вопрос по теме занятия, на который 
им необходимо дать письменный ответ в течение 10 минут, используя знания, полученные в 
ходе лекции, собственный кругозор и эрудицию. 
– Мультимедийные занятия (практические занятия) – 6 часов. 

Формируются навыки использования методов моделирования и анализа при решении 
конкретных задач. Организуется беседа преподавателя и студентов для обсуждения результатов 
работы, формулирования обобщений и закономерностей. 
– Проблемный семинар. – 7 часов 
 Особенностью проблемного семинара является сочетание «мозгового штурма» и «творческой 
дискуссии», индивидуальной и групповой работы, как на этапе подготовки, так и во время его 
проведения. На семинаре не только не запрещаются, но и приветствуются критические 
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замечания и вопросы. Основой проблемного семинара является создание проблемной ситуации, 
которая ставится заблаговременно (не менее чем за 7-10 дней). Намечается то, что нужно 
получить в результате подготовки, тем самым формируется некоторое первичное 
представление о задачах и сути исследования. Студенты самостоятельно осуществляют поиск 
необходимых сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с различными мнениями и 
вариантами предложений по ее решению 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме – 15 часов (46,8% от аудиторных 
занятий). 

  

№ 

пп 

Наименование темы 

дисциплины 

Вид занятий 

(лекция, 

семинары, 

практические 

занятия) 

Количество 

ак. ч. 

Наименование активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий 

1 

Тема 2.1 История 

отношения человека к 

живому 

Лекция 2 Рефлексия 

2 
Тема 2.2 Отношение к 

живому в 

современном мире 

Практическое 

занятие 
3 Мультимедийное занятие 

3 

Тема 3.1 Современные 

общественные 

движения в защиту 

живого 

Практическое 

занятие 
3 Мультимедийное занятие 

4 

Тема 3.2  Вклад 

биологических наук в 

решение проблем 

отношения человека к 

живому 

Практическое 

занятие 
3 Проблемный семинар 

5 

Тема 3.4 Правовое 

регулирование 

отношений к живому в 

Российской 

Федерации 

Практические 

занятия 
4 Проблемный семинар 

 

14.2. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для 

самопроверки 

 

Текущая СР направлена на углубление и закрепление знаний, а также на развитие 

практических умений. 

 Текущая СР включает следующие виды работ: 

 работа студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме; 

 подготовка к выполнению контрольных работ; 

 подготовка к занятиям, которые будут проводится в интерактивной форме; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим занятиям; 

 подготовка к зачету. 

 

Самостоятельная работа студентов составляет 40 часов и включает в себя изучение следующих 

тем: 

 

Тема 1. Основные концепции происхождения нравственности. Форма контроля: устный опрос 

на 7 неделе. 
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Тема 2. Основы биоправа. Форма контроля: подготовка докладов и выступление на 

практических занятиях. 

Тема 3.  Особенности формирования этики живого в России 

Форма контроля: подготовка докладов и выступление на практических занятиях. 

Тема 4. Сферы деятельности человека, нежелательные с позиций этики живого.  

Форма контроля: подготовка докладов и выступление на практических занятиях. 

Тема 5. Гуманизация общества. Форма контроля: устный опрос на 13 неделе. 

Тема 6. Иерархическая система нормативных актов России. 

Форма контроля: подготовка докладов и выступление на практических занятиях. 

Тема 7. Геномика и генные технологии 

Форма контроля: подготовка докладов и выступление на практических занятиях. 

 

Примерные темы рефератов для самостоятельной подготовки: 

 

1. Этика как наука и этика науки. 

2. Понятие долга в нравственной философии Канта  

3. Гедонизм, цинизм, прагматизм и утилитаризм: сравнительная характеристика.  

4. Принцип полезности в утилитаризме. 

5. Этические комитеты: цели, задачи и полномочия. 

6. Информированное согласие: от процедуры к доктрине. 

7. Этика генетики. 

8. История и логика евгеники. 

9. Этико-правовые вопросы медико-биологического эксперимента с участием человека.  

10. Проблемы производства лекарственных средств в РФ. 

 

 

14.3. Краткий терминологический словарь 

 

Авторитаризм – одна из форм догматизма в морали, проявляющаяся в способе основания 

нравственных требований. Авторитаризм — политический режим власти, не ограниченной 

правом, опирающейся на прямое насилие и осуществляемой единоличным правителем или 

правящей элитой. Авторитарное понимание нравственности исходит из того, что высшим или 

даже единственным обоснованием ее требований является указание на авторитетное лицо, от 

которого эти требования исходят. А.в большей мере характерен для религиозных учений 

нравственности, в которых высшим критерием и основанием морали объявляется воля бога. 

Характерен также для обществ с «суррогатной» формой идеологии, где авторитет Бога 

заменяется авторитетом лидера. 

Альтруизм -  (от лат. alter — другой) — самоотверженное, бескорыстное и добровольное 

служение людям, желание помогать другим, способствовать их счастью на основе мотива 

любви, преданности, верности, взаимопомощи, сочувствия, сострадания. 

Аморализм -  (от греч. а — не, без и лат. moralis — нравственный) — 1) общественно-

историческое явление, выражающееся в отрицании общепринятых норм морали в поведении 

людей; 2) принцип практической или идейной ориентации, обосновывающий правомерность 

нигилистического отношения к общечеловеческим нормам морали в поведении человека; 3) 

характеристика совокупности отрицательных качеств человека, его поступков и образа жизни 

(подлость, бесчестие, беспринципность, предательство, бессовестность, лживость и т.п.) 

Антропология - философская дисциплина, изучающая человека в его сущностных проявлениях 

(природа, происхождение, предназначение, способности и т.п.) и обращенная на познание того, 

«что есть человек». Термин был предложен Кантом (1781). А. представляет собой одну из 

«современных» гуманитарных наук и, в соответствии со спецификой изучаемого объекта, 

подразделяется, в свою очередь, на ряд дисциплин, примером чему может служить, в частности, 

культурная (сравнительное изучение культур) и структурная (анализ социальных структур, 

влияющих на человеческое поведение) А. 
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Антропоморфизм -  (от греч. anthropos — человек) — наделение человеческими свойствами 

явлений природы, животных, предметов — их "очеловечение", а также представление богов в 

человеческом образе. 

Антропоцентризм - мировоззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и 

конечная цель всего мироздания. 

Биомедицинская этика (БМЭ) - этико-прикладная дисциплина, предметом которой выступает 

нравственное отношение общества в целом и профессионалов — медиков и биологов в 

особенности — к человеку, его жизни, здоровью, смерти и которая ставит перед собой задачу 

сделать их охрану приоритетным правом каждого. Если биоэтика акцентирует свое внимание 

на проблемах жизни любого живого, то БМЭ конкретизирует принципы биоэтики 

применительно к человеку. В отличие от "традиционной" медицинской этики БМЭ носит 

интегративный характер, объединяя и концентрируя в себе общие биоэтические проблемы и 

требования; она опирается на так называемые медицинские казусы - конкретные ситуации, 

превращая их в прецеденты, становящиеся основанием для этических обобщений, выводов и 

последующих рекомендаций. В этом - ситуативный характер БМЭ. Круг основных проблем 

БМЭ: установление статуса и роли моральных ценностей в профессиональной деятельности 

медиков и биологов; разрешение нравственных коллизий в конкретных ситуациях, 

возникающих в процессе биомедицинских исследований и лечения больных; этическая 

регуляция межличностных отношений в системе вертикальных и горизонтальных связей в 

сфере медицины. Свои проблемы БМЭ решает не на профессионально-корпоративной основе, а 

с привлечением представителей других профессий и широкой общественности. 

Бионика - прикладная наука о применении в технических устройствах и системах (в частности, 

в системах искусственного интеллекта) принципов, свойств, функций и структур живой 

природы. 

Биополитика - учение о целостной системе теоретических разработок и практических мер по 

обеспечению сохранения жизни и ее разнообразия на Земле; обозначает также использование 

биологических подходов, методов и данных в политике и политологических исследованиях. 

Биоразнообразие - совокупность всех видов и форм живого, взаимосвязанных, 

взаимозависимых и необходимых друг другу, что обусловливает требование бережного 

отношения к нему и заботу человека о его сохранении. Понятие Б. предполагает 

вариабельность организмов в рамках одного вида, между видами и разнообразие экосистем. В 

1992 г. в Рио-де-Жанейро была подписана международная Конвенция о сохранении 

биологического разнообразия. 

Биосфера (от греч. bios — жизнь, sphaire - шар) - оболочка Земли, содержащая всю 

совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в 

непрерывном обмене с ними. 

Биофилософия - междисциплинарное направление, ориентированное на изучение 

онтологических, гносеологических, методологических, мировоззренческих, аксиологических 

проблем бытия через призму исследования феномена жизни. 

Биоэтика (bioethiks — англ.) - междисциплинарное направление, ориентирующееся на 

изучение и разрешение моральных проблем, порожденных новейшими достижениями 

биомедицинской науки и практики. Высшей моральной ценностью в биоэтике выступает 

нравственно-понимающее отношение к Жизни и любому Живому, в частности, забота о правах 

биоса. Главный принцип биоэтики — благоговение перед жизнью. Основоположником 

биоэтики считается B.P. Поттер, который в 1969 г. впервые ввел понятие "биоэтика" и дал ему 

определение. Биоэтику он рассматривает как "мост в будущее", который должен опираться на 

синтез естественнонаучного и гуманитарного знания. Биоэтика развивается по двум основным 

направлениям: 1) осмысление и этическая оценка медицинской лечебной практики; 2) 

обоснование и установление этической экспертизы и контроля над проведением 

биомедицинских исследований. 

Биоэтическая ситуация - нестандартная ситуация в медицине, возникающая в связи с 

новейшими достижениями биомедицинской науки, практики и биотехнологий (в области 

генной инженерии, клонирования, трансплантации, психиатрии и т.д.) и требующая этического 

вмешательства, экспертизы или контроля. 
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Благо - в широком смысле все то, что полезно людям, их здоровью, удовлетворению их 

потребностей — жизненных, социальных, духовных; соответственно не является благом то, что 

бесполезно, не нужно или вредно. Б. есть не сама польза, а то, что приносит пользу, как и зло — 

не сам вред, а то, что наносит вред. В современной биоэтике категория блага, традиционно 

выступающая в формуле "Не навреди", т.е. применяй в медицине те средства, которые не 

причинят вреда пациенту, расширена до "не только не навреди, но и сотвори благодеяние", хотя 

сама трактовка понятия благодеяния не является однозначной, так как Б. относительно: нет 

ничего такого, что было бы только вредным или только полезным. Поэтому Б. в одном 

отношении может быть злом в другом; то, что полезно одному человеку, может нанести вред 

другому. Относительность Б. в биоэтике особенно проявляется при обсуждении вопросов о 

поддержании жизни в вегетативном состоянии, клонировании живых существ и человека и др. 

Благоговение перед жизнью - принцип гуманистической этики, требующий от личности 

индивидуального выбора на основе формулы А. Швейцера: "Я - жизнь, которая хочет жить 

среди жизни, которая хочет жить", согласно которой следует "относиться с благоговением к 

каждому живому существу и уважать его как собственную жизнь... Сохранять жизнь, двигать ее 

вперед, доводить развивающуюся жизнь до высшей ступени — значит делать добро; 

уничтожать жизнь, мешать жизни, подавлять развивающуюся жизнь — значит делать зло. Это 

необходимый, абсолютный, основной принцип морали... Следовательно, этика благоговения 

перед жизнью заключает в себе все, что можно обозначать как любовь, самопожертвование, 

сострадание, соучастие в радости и стремлении... Поистине, нравственен человек только тогда, 

когда он повинуется внутреннему побуждению помогать любой жизни, которой он может 

помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред". При таком 

подходе подлинно нравственный человек испытывает побуждение выказывать равное 

благоговение как по отношению к собственной воле и жизни, так и по отношению к любой 

другой. 

Генная инженерия - прикладное направление в генетике, в рамках которого разрабатываются 

различного рода биотехнологии, создаются генетически измененные организмы и 

модифицированные продукты, реализуются возможности генной терапии некоторых 

заболеваний человека, его зародышевых и соматических клеток, получения идентичных 

генетических копий данного организма и др. Отмечая научные и экономические перспективы Г. 

и., необходимо иметь в виду и ее потенциальную угрозу для человека и человечества. Новое 

биологическое знание, несущее в себе множество возможностей генетического контроля над 

индивидом, может вести к социальной и профессиональной дискриминации людей, к тяжелым 

последствиям. Если все, что создает Г.и. в результате работы с микроорганизмами и 

отдельными клетками, принципиально возможно сделать с человеком, то становятся 

реальными: направленное изменение наследственного материала; идентичное воспроизведение 

генетически запрограммированной особи (клонирование); создание химер (человек-животное) 

из наследственного материала разных видов. 

Генетически модифицированные продукты (GMP) - новые, сконструированные с помощью 

генной инженерии продукты (продукты питания, лекарства, косметика и др.), отдаленное 

воздействие которых на человека пока не известно. Возможная опасность заключается в том, 

что, попав в нашу среду обитания, они будут принципиально отличаться от тех вредных 

веществ, угрожающих человеку и природе, действие которых изучено и может быть 

ограничено. Новые продукты будут намного опаснее. Поэтому биоэтика требует особенно 

ответственно относиться к возможностям генетики синтезировать неизвестные ранее гены и 

встраивать их в уже существующие организмы. 

Гуманизм (от лат. humanus — человечный) - мировоззрение, основанное на принципах 

равенства, справедливости, человечности отношений между людьми, проникнутое любовью к 

людям, уважением к человеческому достоинству, заботой о благе людей. 

Гуманистическая парадигма в биоэтике - характеризуется радикальным поворотом от 

эмпирического описания врачебной морали к обостренной этико-философской рефлексии над 

нравственными основаниями биомедицинских исследований. Проблемное поле биоэтики 

расширено за счет включения в него нравственных, философских, правовых компонентов, а 

также объединения различных систем ценностей: биологических (физическое существование, 
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здоровье, свобода от боли и т.д.), социальных (равные возможности, получение всех видов 

медицинских услуг и т.п.), экологических (осознание самоценности природы, ее уникальности, 

коэволюции), личностных (безопасность, самоуважение и др.) Может быть реализована при 

одновременном соблюдении нравственных принципов и правовых норм. 

Демографическая регуляция (этические проблемы) - демография — наука о народонаселении 

и закономерностях его развития, в частности, его воспроизводства вследствие естественных 

процессов рождаемости и смертности) — проблема Д. р. возникает во 2-й половине XX в. в 

связи с "демографическим взрывом" — бурным ростом народонаселения в слаборазвитых 

странах. Существует несколько моделей Д. р., которые заключают в себе различную этическую 

оценку с точки зрения прав человека: 1) ограничение рождаемости государственно-правовым 

путем; 2) осуществление медико-биологического контроля над рождаемостью (вплоть до 

стерилизации); 3) религиозно-гуманистическая пропаганда прав человека и эмбриона; 4) 

свободный выбор каждым человеком собственного способа воспроизводства. Одними из самых 

распространенных индивидуальных средств контроля над рождаемостью по-прежнему 

остаются аборт и контрацепция, несущие в себе собственные биоэтические проблемы. 

Золотое правило нравственности -  одно из древних нормативных требований, 

выражающее общечеловеческое содержание нравственности. Его наиболее распространенная 

формулировка: «(не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они 

поступали по отношению к тебе». 3. п. встречается уже в ранних письменных памятниках 

многих культур (в учении Конфуция, в древнеиндийской «Махабхарате», в Библии, в 

«Одиссее» Гомера и др.) и прочно входит в общественное сознание последующих эпох. В 

русском языке оно предстает в виде пословицы: «чего в другом не любишь, того и сам не 

делай». Обозначение «3. п.» закрепилось за ним, начиная с конца XVIII в.  

Информированное согласие - принцип биомедицинской этики, предполагающий соблюдение 

права пациента знать всю правду о состоянии своего здоровья, о существующих способах 

лечения его заболевания и риске, связанном с каждым из них. В автономной модели 

взаимоотношений принцип И.с. — это коммуникативный диалог врача и пациента; И.с. не 

ставится в зависимость от доброй воли или желания врача, а выступает как его обязанность. 

И.с. предполагает соблюдение ряда этических и процессуальных норм: учет психического 

состояния, уровня культуры, национальных и религиозных особенностей пациента, тактичность 

врача или исследователя, его моральные качества, способность обеспечить понимание 

информации пациентом. Правильное информирование о состоянии здоровья и его прогнозе 

дает пациенту возможность самостоятельно и достойно распорядиться своим правом на жизнь, 

обеспечивая ему свободу выбора. 

Либеральная модель в биоэтике - в современном мире биоэтика разделилась на два 

направления: на либеральную и консервативную модели. Либеральная модель в биоэтике 

определяет смысл свободы как граничного (наиважнейшего, определяющего) условия 

морального сообщества инакомыслящих людей. Провозглашает приоритет потребностей и 

естественных прав человека. Либеральная биоэтика отстаивает право рожать детей, даже когда 

этого права не дает природа; продолжать жить, даже когда жизнь является «растительной», 

впрочем, отстаивая право личности на прижизненное высказанное и реализованное медиками 

желание на совершение эвтаназии. Либеральная биоэтика представлена и попытками 

объединения «экономической выгоды» и «гуманности».  

Нравственность - совокупность моральных норм и правил, регулирующих отношения и 

поведение людей в обществе. Часто используется как синоним понятия "мораль", но имеет 

свою специфику. Главное различие этих понятий основано на противопоставлении того, что 

должно быть, к чему человек должен стремиться (мир должного - мораль), и теми 

практическими нравами, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни (мир сущего 

— нравственность). При таком подходе под моралью понимают специфическую сферу 

культуры, в которой концентрируются и обобщаются высокие принципы, идеалы и ценности, 

регулирующие поведение и сознание человека. В понятие «нравственность» вкладывается 

более "приземленное", "живое" значение, включающее нормы реального практического 

поведения людей, при котором строгость высоких моральных принципов значительно 

смягчена. В современной биоэтике формулируются этические принципы, обеспечивающие 
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моральное регулирование поведения специалистов в различных областях их профессиональной 

деятельности и формирование нравственной оценки бурно развивающихся биомедицинских 

исследований. 

Нравственная культура - уровень нравственного развития общества и человека, отражающий 

степень освоения ими морального опыта культуры человечества, способность органичного и 

последовательного осуществления в поведении и межличностном общении ценностей, норм и 

принципов, готовность к постоянному самосовершенствованию. С древних времен люди искали 

ответы на вопросы нравственной культуры. и находили их в учениях мудрецов.  

Права Живого (биоса) - базируются на принципе благоговения перед жизнью, признающем 

самоценность любого Живого как самостоятельного субъекта, независимо от его пользы или 

вреда для человека. Моральное и юридическое признание П. Ж. ориентирует человеческое 

сообщество на сохранение и заботу об Ином Живом. В настоящее время в некоторых странах 

П. Ж. оформляются в качестве юридических. 

Синергетика (от греч. synergos - вместе действующий) - междисциплинарное направление в 

современной науке, в рамках которого обосновывается теория сложных самоорганизующихся 

систем, исследуется совместное действие многих подсистем самой различной природы, в 

результате которого возникают структура и соответствующее функционирование (Г. Хакен, 

1978). Выступает методологическим основанием современной биоэтики как науки. 

Смерть - прекращение жизнедеятельности организма и вследствие этого — гибель индивида 

как обособленной живой системы; процесс перехода живого в мертвое. Определение 

философско-онтологического статуса смерти предполагает решение проблемы 

существования и сущности смерти: если смерть (в строгом смысле слова) существует, то она 

представляет собой процесс умирания, переход одного качества в другое, одной формы бытия в 

другую. 

Утилитаризм - Этическая система, которая утверждает, что оценка любого действия должна 

осуществляться, прежде всего, на основе его последствий, его способности принести 

позитивные плоды. Однако абсолютная инстанция, с высоты которой можно было бы судить, 

являются последствия позитивными или нет, остается неопределенной. Поэтому ценность 

объекта того или иного действия не считается определяющей; отрицается даже то, что действие 

может быть плохим по самой своей сути В У. этика вместо блага справедливого (того, что наш 

ум рассматривает как свое благо и причину собственного совершенства) обращается к благу 

полезному. 

Ценностные ориентации - элементы внутренней структуры личности, сформированные и 

закрепленные жизненным опытом индивида в ходе процессов социализации и социальной 

адаптации.  

Экзистенциализм - термин, обозначающий одно из направлений философской мысли, которое, 

преодолевая идеализм и позитивизм, сосредоточивается на конкретном существовании 

человека. 

Экспертиза биоэтическая (от лат. expertus - опытный) - изучение какого-либо вопроса, 

связанного с исследованиями в области биологии и медицины, с представлением 

мотивированного заключения с позиций этической правомерности, безопасности и 

целесообразности данного исследования. Обязательность этической экспертизы требует при 

проведении биомедицинского исследования, даже на уровне выработки его замысла, общей 

идеи и планирования, учитывать, что возможность реализации получит не всякий замысел, 

даже безупречный в теоретическом, техническом и методологическом отношении, а только 

такой, который пройдет этическую гуманитарную экспертизу. 

Этика (от греч. ethos, что означает «образ жизни, поведение, обычай») - 1)наука, имеющая 

своим объектом цель человеческой жизни, нравственную жизнь человека, то есть его свободное 

поведение в согласии или вне согласия с линией разума. 

Этика науки -  система нравственных требований, норм и правил, которые регулируют 

взаимоотношения и действия ученых, определяя, что допустимо, поощряется, а что считается 

непозволительным для ученого в различных ситуациях.  

Этика экологическая - отрасль прикладной этики, предметом которой выступают наиболее 

фундаментальные принципы и проблемы нравственных взаимоотношений в триаде "Человек — 
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Природа — Общество", где все участники взаимодействия рассматриваются как автономные и 

равные моральные субъекты и в рамках которой формируется новое энвайронментальное 

сознание, включающее всю Природу - живую и неживую — в круг своих забот, внимания и 

взаимности. 

Этические комитеты (биоэтические) - специальные структурные подразделения для 

проведения независимого этического контроля, обязательного для всех биомедицинских 

исследований.  

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Организация образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), помимо указанных в разделе «Общие сведения о 

программе», строится в соответствие с: - требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащению образовательного процесса (письмо Минобрнауки 

России от 18 марта 2014 г. № 06-281); - методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(письмо Минобрнауки России от 16 апреля 2014 г., № 05-785); - индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ИПР). 

Особенности преподавания Модуля для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с нозологией  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму;  

• возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном 

образовательном портале;  

• использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в 

мультимедийных презентациях;  

• использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;  

• озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;  

• обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на 

экран;  

• наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и 

иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в 

аудиальный,  

• обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания 

внимания;  

• минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;  

• возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме 

(аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).  

• увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, аппеляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на 

практических и лабораторных занятиях;  

• минимизирование заданий, требующих активное использование зрительной памяти и 

зрительного внимания;  
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• применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий 

для самостоятельной работы 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Технологии озвучивания текста: обеспечиваются применением компьютерных 

программ, предоставляющих возможность озвучивать плоскопечатную информацию 

(программа «синтезатор речи», «программа экранного доступа для чтения с экрана», 

«программа оптического распознавания текста»). Основные функции программ речевого 

доступа: озвучивание информации, вводимой с клавиатуры; автоматическое озвучивание 

текстовой информации, выводимой на экран другими программами; чтение фрагментов 

экрана по командам пользователя; отслеживание изменений на экране и оповещение о 

них пользователя.  

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются применением интерактивных досок с 

функцией «прожектора» и «лупы»; соблюдением требований к экранному тексту 

(больший размер элементов управления; чёткий курсор; чёткие границы между 

элементами; возможность работы в ограниченной области экрана; преимущество к 

использованию модальных окон, позволяющих переходить друг к другу без закрытия 

предыдущего. Во время проведения занятия учитывается допустимая 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки  

Технологии дистанционного обучения: обеспечиваются наличием корпоративного 

образовательного портала. Образовательный портал предоставляет студентам с ОВЗ и 

инвалидностью возможность выполнять различные операции: получать варианты 

заданий и отправлять выполненные; узнавать результаты выполненных работ и 

знакомиться с рецензией на них; получать различную справочную информацию, 

касающуюся учебного процесса и посылать сообщения преподавателю и любому из 

администраторов; отправлять материалы, относящиеся к дисциплинам текущего 

семестра, а также отчеты по практике и другие файлы; иметь дистанционный доступ к 

информационным ресурсам: учебным и учебно-методическим материалам, расписанию 

занятий и т.д.; задавать вопросы преподавателю по его учебной дисциплине, получать 

конкретную информацию по тем или иным учебным и/или организационным вопросам, 

проходить тестирование, выполняя задания на выбор правильных ответов, установление 

соответствия, заполнение пропусков, установление истинности или ложности, а также 

давать развёрнутые ответы на поставленные вопросы. Для студентов, не имеющих 

возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. 

Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение 

пробелов в знаниях студентов.  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, персональный компьютер (ПК), учётом темпов 

работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, 

позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- увеличение продолжительности проведения аттестации; - возможность присутствия 

ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое по линии ФСС и позволяющее компенсировать двигательный 

дефект (коляски, ходунки, трости и др.);  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном 

образовательном портале;  

• применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;  

• опора на определенные и точные понятия;  

• использование для иллюстрации конкретных примеров;  

• применение вопросов для мониторинга понимания;  

• разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;  

• увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному 

при объяснении материала;  

• наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями;  

• увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);  

• обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;  

• наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в 

течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.). 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в 

целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение 

эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее 

пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают 

возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём).  

ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная 

программа «виртуальная клавиатура» и др.).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- увеличение продолжительности проведения аттестации; - возможность присутствия 

ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 



30 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем 

переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;  

• наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и 

сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), 

а также запись и воспроизведение зрительной информации.  

• наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его 

схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;  

• наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, 

таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, 

раздаточный материал);  

• наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий 

с обязательной корректировкой и комментариями;  

• обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с 

материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

• особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая 

артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения 

слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть 

более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);  

• чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние 

темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их 

изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа);  

• соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; 

выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);  

• минимизация внешних шумов;  

• предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное 

использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;  

• сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма, зрительного восприятия с лица говорящего) 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-

зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией 

всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций.  

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации 

зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности 

обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации, 

интерактивные доски). 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 
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индивидуальных особенностей 

- увеличение продолжительности проведения аттестации;  

- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 

Для лиц с нарушениями речи 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации;  

• наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его 

схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;  

• наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

• наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий 

с обязательной корректировкой и комментариями;  

• обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с 

материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

• предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное 

использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;  

• сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-

зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией 

всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций.  

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, 

применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения 

(мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации, интерактивные 

доски). 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальных особенностей - увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 - возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 

Для лиц с соматическими заболеваниями (заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;  

• возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном 
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образовательном портале;  

• возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме 

(аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте). 

• применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для 

самостоятельной работы,  

• стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;  

• наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Технологии активизации интеллектуальной деятельности: обеспечиваются средствами 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, увеличивающие 

информационную ценность материалов, стимулирующие активность студентов в переработке 

информации.  

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются чередованием режима труда и отдыха, 

соблюдением эргономических и гигиенических требований к условиям умственного труда и 

продолжительности непрерывной нагрузки.  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальных особенностей - увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 - возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, 

критерии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины 

обучающимися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 

 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, 

критерии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины 

обучающимися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 
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