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обезвоживание, служащее основным пусковым 
механизмом гипобиологических процессов.

Пользуясь случаем, выражаем глубокую 
благодарность Председателю Оргкомитета 
Первого Международного межконтинтально-
го эстафетного заплыва через Берингов пролив 
командующему войсками Восточного военного 
округа адмиралу Сиденко К.С., председателю 
Международного штаба Межконтинентально-
го эстафетного заплыва генералу-майору в от-
ставке Мельникову Ю.А., зам. председателя 
Международного штаба, руководителю рабочей 
группы полковнику Докучаеву О.Е., полковнику 
Хитрику Н.А., капитану военного госпитально-
го корабля «Иртыш» Денисову А.М. и его ко-

манде, а также ректору СВФУ имени М.К. Ам-
мосова Михайловой Е.И. за предоставленную 
возможность участвовать в указанном меропри-
ятии и создание необходимых условий для вы-
полнения данной работы.
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Современная фармация немыслима без фунда-
ментальных предпосылок, универсальных моде-
лей, формирующих научные представления о при-
роде, обществе, человеке. Основными целями 
преподавания философии будущим специалистам 
в фармацевтическом вузе являются осмысление 
бытия человека, определение гносеологических 
оснований науки, а также поиск этических по-
стулатов современного провизора. В этой связи, 
в структуру учебного плана предлагается ввести 
ряд вопросов, позволяющих оптимально совме-
стить основы классического философского обра-
зования с философско-фармацевтическими и ме-
дико-фармацевтическими аспектами.

Уже на этапе знакомства с предметом фило-
софии, а также историко-философским введе-
нием представляется целесообразным осветить 
основные этапы истории фармацевтической 
науки. Акцент должен быть сделан на мировоз-
зренческую эволюцию, поскольку парадигмы 
исторических типов философии нашли отра-
жение в развитии фармацевтического познания. 
Так, демифологизация мира в древнегреческой 
философии влекла за собой отказ от культовых 
и магических приемов лечения. В системе на-
турфилософского познания рождается идея об 
элементах и субстратах, начинается поиск ма-
териальных факторов болезни, в результате чего 
внедряется диагностический метод в медицину, 
способствуя становлению медицины и фарма-
ции. В результате стремление к антропоцен-
тризму в эпоху Ренессанса рождаются идеи 
материалистического характера в философии 
и фармацевтической практике Парацельса, что 
приводит к общему подъему в развитии фарма-

ции. Плюрализм, полифундаментализм и поиск 
новых типов рациональности сегодня диктуют 
новые, нетрадиционные подходы, в которых 
нужно разобраться, и это является одной из за-
дач медико-фармацевтического познания.

Возможная избирательность в выборе кон-
кретных вопросов, несколько дополняющих 
основной набор дидактических единиц в учеб-
ном плане изучения философии, предполагает 
включение некоторых смысловых моментов, со-
единяющих философское и медико-фармацев-
тическое знание. Бесспорно, к ним относится 
осмысление человеческого бытия, предельные 
основания природы и сущности человека. Так, 
темы биосоциальности человека в контексте 
гносеологических и социальных вопросов, 
проблемы социобиологии, антропосоциогене-
за, а также структуры человеческой личности, 
являются одними из ключевых. Фармация из-
учает явления, процессы и структуры в области 
живой и неживой природы. Изучение влияния 
лекарства на организм человека, представляя 
одну из задач фармацевтического образования, 
немыслимо без понимания функционирования 
системы «организм-лекарство». Причем лекар-
ственное средство (ЛС) как фармацевтическая 
и медицинская система действует на организм 
как целое с его биологическими и личностными 
характеристиками, это действие опосредовано 
социальной природой человека. Следовательно, 
вполне правомерно введение в курс системного 
подхода, основ синергетики, общих принципов 
организации живой природы и социума, а так-
же критериев живого. Для будущего провизора 
интерес и значение могут представлять вопросы 
происхождения и сущности сознания, особенно 
психофизиологическая проблема, сознание как 
функция мозга, эмоционально-телесные состо-
яния сознания, влияние лекарственных средств 
на функции мозга, психоаналитические основы.

Представления о норме и патологии, здо-
ровье в его физическом и социальном аспектах 
могут быть более глубоко осмыслены на базе 
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философских оснований этих проблем. Такие 
категории, как причинность, часть и целое, 
структура и функции, являясь ключевыми в ме-
дико-фармацевтическом знании, имеют истори-
ческие корни в философии. Социальные состав-
ляющие здоровья, геронтологические вопросы 
сегодня также имеют бесспорное отношение 
к универсальным моделям человеческого бы-
тия, видению человека в общей картине эволю-
ции Вселенной. Несмотря на то, что для фарма-
цевта приоритетное значение имеет лекарство, 
человеком он должен интересоваться не толь-
ко как объектом, связанным с действием ЛС, а 
в глубинном, гуманистическом смысле. В курсе 
обучения преподавателю философии целесоо-
бразно раскрыть ноосферную концепцию мыш-
ления, новые модели экологического сознания. 
Особенно актуальной становится и такая новая 
отрасль знания, как фармацевтическая экология, 
в поле зрения которой находится использование 
отходов фармацевтической и биотехнологиче-
ской промышленности.

Фармацевтическая и медицинская биоэтика 
как следствие новаций в фармации и медици-
не неизбежно развивается. Гуманитарная экс-
пертиза проникает в проблемы биотехнологии, 
вопросы производства, распределения и по-
требления лекарств. Поэтому студентам фар-
мацевтических вузов, помимо курса биоэтики, 
целесообразно было бы ввести некоторые миро-
воззренческие представления по этому предме-
ту и в курс философии, например, в раздел «На-
учное познание», рассматривая стили научной 
рациональности, в частности, постнеклассиче-
скую рациональность. 

Необходимо осветить общий статус фарма-
ции в системе научного знания, ее гносеологиче-
ском потенциале. Это относится к перспективам 
построения общетеоретических систем, воз-
можности применения эксперимента и модели-
рования, кибернетических методов, роль гипо-
тезы, факта, закона, значение и смысл интуиции 
в работе провизора. Учитывая необходимость 
биологизации фармации, е связи с клиникой, 
принципиальное значение сегодня приобретают 
биофармацевтические методы, расширяющие 
сферу фармацевтического исследования. По-
пытки построения теоретических конструктов 
в области фармации, требуют внедрения, наряду 
с индуктивным, дедуктивного метода познания. 
Такого рода вопросы понимаются только в про-
цессе изучения знания как философского фено-
мена, его структуры, механизмов, проблемы ис-
тины, ее концепций и критериев.

Эти и другие аспекты, акцентирующие диа-
лектику философского и медико-фармацевтиче-
ского знания, способствуют более адекватному 
и мотивированному усвоению курса философии 
будущими фармацевтами, а также раздвигают 
рамки классических схем преподавания, интегри-
руя гуманитарное и естественнонаучное знание.

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ЦЕННОСТНЫЙ 
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Целью, за которую следует бороться без 
ложной скромности и на всех сту пенях разви-
тия нашего общества – накопление информа-
ционного капитала. Можно сколько угодно со-
мневаться, спорить, жалеть о прошлых победах 
и заслугах ‒ очевидно одно: в трудной ситуации 
победа останется, прежде всего, за теми, кто 
предлагает свое видение будущего, идет на ком-
промисс, видит новые решения. 

Глобализация, затронув процессы во всех 
сферах жизни, экономике и финансов, на рынке 
труда и СМИ, открыла новые горизонты высше-
го образования. Двухступенчатая система бака-
лавриат-магистратура («Bachelor-Master») меж-
дународного образца, унификация вузовского 
простран ства в рамках так называемого «Болон-
ского процесса» привела к не всегда желаемым 
ам бициозным реформам в сфере образова ния. 
Однако, акценты на будущее расставлены. Пре-
подаватели оказались перед проблемой новых 
методик и методов обучения в вузе 

Ученые степени бакалавра и магистра, при-
сваиваемые по окончании вуза, а также введение 
экзаменационной системы с выставлением оце-
нок, призваны соответствовать признанным меж-
дународным критериями и создавать конкуренто-
способность в жестком отборе на рынке труда, т.к. 
необходимым условием трудового суверенитета, 
сейчас особенно остро, является высо кая квали-
фикация. Технологическая революция и динами-
ка интеграционных процессов в между народной 
экономике и рынке труда привел к тому, что доля 
и значимость физического труда сокра щаются, 
умственного и креативного ‒ увеличиваются.

Приведем мнение успешного японского спе-
циалиста по консалтингу Кеничи Омае: «Выс-
шим принципом стра тегии является не стрем-
ление разде латься с конкурентами, а желание 
ока зать клиенту полезную услугу. Это оз начает, 
что необходимо обладать гиб костью и особым 
чутьем к новым тен денциям» 

Изменились содержание и характер труда: 
он стал дороже, производительней, гибче, бы-
стрей в приспособлении и требует как квалифи-
цированных, так и культурологических знаний. 
Хорошее образование, знание иностранных 
языков стало непреложным условием в мире 
труда: в индустрии, в сфере ус луг, в медицине, 
образовании, сельском хозяйстве и т.д. От об-
разованности людей, от их способностей быть 
на уровне возра стающих требований, зависит 
его собственное благополу чие, семьи и, соот-
ветственно, общества. 


