
Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

XXI век: новые границы и смыслы взаимодействия человека и техники 

 

Цель дисциплины: 

Обеспечить осознание и понимание того, как влияет технологический прогресс на человека, 

культуру и общество, а также обеспечить развитие критического мышления и 

аналитических навыков для анализа социальных, культурных и этических последствий 

этого взаимодействия. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных подходов к определению понятий «человек» и «техника» в 

различных дисциплинах с учетом культурных и социальных аспектов. 

2. Анализ влияния технологического прогресса на формирование новых символов, смыслов 

и ценностей в современной культуре. 

3. Исследование размывания границ между человеком и техникой через анализ примеров 

современных технологических достижений, включая киборгизацию, виртуальность и 

искусственный интеллект. 

4. Определение роли и значимости культуры в процессе взаимодействия человека и 

технологии в контексте глобализации и информационного общества. 

5. Формирование умения критически анализировать и оценивать влияние технологий на 

человеческую природу и общественную жизнь, а также поиск способов создания 

гармоничного взаимодействия между человеком и техникой в современном мире. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- различные определения понятий «человек» и «человеческое» в контексте современности; 

основных факторов размывания границ между человеческим и нечеловеческим; 

- влияние технологического прогресса на человека и общественную жизнь, понимание 

глобальных вызовов, с которыми человек сталкивается в связи с интеграцией технологий в 

культуру. 

 

уметь: 
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- анализировать и осмысливать факты и данные с использованием арсенала философии 

культуры, социологии и истории культуры, чтобы лучше понимать процессы смыслового 

взаимодействия между человеком и техникой; 

- анализировать и интерпретировать культурные символы и смыслы, связанные с 

взаимодействием человека и техники в современном обществе. 

 

владеть: 

- навыками критического мышления и анализа, чтобы оценивать воздействие технологий 

на человечество и определить свою позицию;  

- навыками коммуникации и сотрудничества, чтобы участвовать в обсуждении и обмене 

идеями о взаимодействии человека и техники, а также в разработке кросс-культурных 

моделей и подходов. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Человек и технология: современные вызовы и границы 

Размышления о влиянии технологического прогресса на человеческую природу и 

исследование границ между человеческим и техническим в современном мире.  

2. Философия культуры: понятия «человек» и «человеческое» в контексте современности 

Рассмотрение различных определений понятий «человек» и «человеческое» в современной 

культуре через призму различных философских и культурологических концептов. 

3. Технологические революции и их воздействие на человеческую природу 

Анализ влияния технологических революций на человеческую природу и исследование 

изменений, происходящих в результате этого влияния. 

4. «Ламповое» и кибернетическое: размывание границ между техникой и человеческим 

Исследование процесса размывания границ между традиционными формами человеческого 

бытия и новыми технологическими реальностями. 

5. Культурные символы и представления о человеческом и нечеловеческом 

Анализ культурных символов и их значений в контексте взаимодействия человека и 

техники, а также исследование представлений о человеческом и нечеловеческом в 

современной культуре. 

6. Киборги и роботы: слияние технологий с человеческой природой 

Анализ взаимодействия технологий и человеческой природы в контексте развития 

киборготехнических систем и исследование последствий слияния технологий и 

человеческой природы. 

7. Виртуальность и расширение реальности: новые формы существования 



Рассмотрение влияния виртуальной реальности и расширенной реальности на человеческое 

сознание и исследование новых форм существования, возникающих в результате 

использования этих технологий. 

8. Социология культуры и человеческое взаимодействие с техникой 

Анализ социологических аспектов взаимодействия человека и техники в современной 

культуре и исследование изменений, происходящих в обществе под воздействием 

технического прогресса. 

9. Культура и информационный взрыв: глобальные вызовы современного общества 

Исследование влияния информационного взрыва на развитие культуры и рассмотрение 

глобальных вызовов, с которыми сталкивается современное общество в связи с 

технологическим прогрессом. 

10. История культуры и эволюция взаимодействия человека и техники 

Анализ исторического развития взаимодействия человека и техники, исследование 

культурных трансформаций, происходящих под воздействием технологий. 

11. Экзистенциальные аспекты смысла и ценности человеческого в контексте технологий 

Размышление о смысле и ценности человеческого существования в условиях растущего 

технологического прогресса и исследование экзистенциальных вопросов, возникающих в 

связи с этим. 

12. Этика и права человека в эпоху технического прогресса 

Рассмотрение этических аспектов применения технологий и исследование прав человека в 

условиях ускоренного развития технологий. 

13. Массовая культура и влияние технологий на символы и смыслы 

Анализ влияния технологий на формирование массовой культуры и изучение изменений в 

символах и смыслах, возникающих в результате этого влияния. 

14. Повседневная жизнь и культурные преобразования в условиях технологического 

прогресса 

Исследование влияния технологического прогресса на повседневную жизнь людей и 

рассмотрение культурных преобразований, происходящих в современном обществе. 

15. Технологии и самосознание: новые горизонты человеческого бытия 

Размышление о влиянии технологий на самосознание человека и исследование 

возникающих в результате использования технологий новых горизонтов человеческого 

бытия. 
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Азбука чтения. Кванты смеха 

 

Цель дисциплины: 

1. Показать особенности работы с комическими текстами, обладающими специфическими 

свойствами.  

2. Понимать необычность, отклонения от привычного, эффекты неожиданности, игровые 

элементы, требующие активного соучастия адресата. 

3. Освоить смысловые и языковые законы комического текста, основанные на фреймовой 

трансформации, вызывающей когнитивный диссонанс, который разрешается смеховой 

реакцией. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомиться с методами анализа комического текста. 

2. Изучить специфику выразительности комического текста, основанную на сочетании 

прямого и переносного смысла. 

3. Исследовать технологии фокусировки внимания читательской аудитории. 

4. Сформировать у читателя адекватные проекции текста с учетом национального, 

культурного, социального, исторического контекста. 

5. Использовать комический текст в качестве коммуникативной стратегии. 

6. Выявить и проанализировать случаи коммуникативного успеха и коммуникативной 

неудачи на примере литературных комических текстов. 

7. Создать ситуацию дискуссионной беседы об изученном вопросе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- методы коммуникационного, лингвистического анализа текстов и ситуаций, сложившихся 

в культуре, социуме, литературе, а также методы создания текстов, в том числе в 

междисциплинарных областях – науке, литературе, публицистике, бытовой сфере; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках. 



 

уметь: 

- использовать речевые приемы, помогающие уместно и умело понимать глубину смыслов 

комического текста; 

- анализировать разные типы коммуникативных ситуаций; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках. 

 

владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в то м числе в междисциплинарных областях; 

- навыками анализа теории коммуникативных качеств речи; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных; 

- навыками анализа литературных и научных текстов на государственном и иностранном 

языках. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Философия, мифология, психология комического. Дистанция. Иерархия. Остранение. 

Отступление от нормы, противоречие здравому смыслу Аристотель, Гегель, Кант, Анри 

Бергсон о комическом. Источник смеха - контраст ожидаемого, диктуемого опытом – и 

неожиданного, противоречащего ему.  Природа парадоксального мышления и 

высказывания 

Презентация основных идей, методов и оптик работы с явлениями комического. Понимание  

смеховой культуры, ее истоков и модификаций как сложного явления, имеющего свою 

институциональную структуру, где «некомические» (исторические, коммуникативные, 

социальные) составляющие рассматриваются с собственно смеховой компонентой 

(комический эффект как результат коллективного взамодействия автора и аудитории) в 

неразрывной связи. Смеховая культура и проблема исследования коммуникаций. 

Аристотель, Гегель, Кант, Анри Бергсон о комическом. Комический текст как пример: его 

устройство, проблемы, поставленные и решенные. 

2. Морфология  комического. «Как сделан» анекдот. Анекдот – жанр-«бродяга». Анекдот в 

прозе, русской и европейской.  Коммуникативная специфика анекдота. Рассказчик анекдота  

- особый культурный тип. Основные агенты комической  коммуникации. Особенности 

нарратива в анекдотах и комических положениях в точных науках  

«Как сделан» анекдот. Анекдот – жанр-«бродяга». Анекдот в прозе, русской и европейской.  

Структурные особенности и проблема эстетического эффекта. Литературные, исторические 

бытовые анекдоты. Типология жанра. Закон пуанты. Коммуникативная специфика 

анекдота. Рассказчик анекдота  - особый культурный тип. Основные агенты комической  



коммуникации. Особенности нарратива в анекдотах и комических положениях в точных 

науках  

3. Основные виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, абсурд, пародия. 

Трикстер и триггер в смеховой культуре 

Юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, абсурд, пародия. Трикстер и триггер в смеховой 

культуре.  

В юморе – самом «позитивном» виде комического – одновременно соединяются смех над 

предметами или явлениями (комическая их трактовка) и внутренне серьезное к ним 

отношение со стороны смеющегося. Юморист видит комические детали – но не отрицает 

при этом значения предмета в целом. Смешное и нелепое радует юмориста – без этого 

жизнь была бы скучна и бесцветна. Однако не случайно и исходное значение слова юмор: 

humour (англ.) – нрав, характер, расположение духа. Юмор всегда личностно обусловлен, 

«субъективен»: то или иное явление трактуется как комическое, будучи преломленным 

через призму восприятия смеющегося. Не случайна устойчивость словосочетания «чувство 

юмора»: юмор не просто «разовая» шутка – это интеллектуально-эмоциональная реакция 

на мир, присущая конкретному человеку – и у разных людей эта реакция «проявлена» по-

разному. «Цвета» юмора. «Черный» юмор. Разновидности: «английский» юмор.   

  

 

4. Комическое в мировой литературе. Пограничные явления, связанные с взаимодействием 

комического и трагического, эпоса и драмы, индивидуального и общего, текста и контекста, 

национального и общечеловеческого. Анализируются произведения А.Т. Аверченко, М.А. 

Булгакова, В.С. Высоцкого, А.А. Галича,  С.Д. Довлатова, М.М. Зощенко, Т.Ю. Кибирова, 

В.В. Набокова, Б.Ш. Окуджавы, В.О. Пелевина, А.П. Платонова, Г.В. Сапгира, М.М. 

Степановой, А.П. Чехова, Е.Л. Шварца,  Н.Р. Эрдмана, Н.А. Тэффи.  Смысловые и речевые 

антитезы. Смех и стыд 

Парадоксальное мышление в современной массовой культуре. Драматическая интрига. Как 

рассказать историю анекдотическими средствами..Пространственные, языковые, 

коммуникативные  и временные аспекты комического текста. Понятие границы в 

современной комической прозе. Нарушение табу как перформатирный жест в комическом 

тексте. Пограничные явления, связанные с взаимодействием комического и трагического, 

эпоса и драмы, индивидуального и общего, текста и контекста, национального и 

общечеловеческого. 

5. Постмодернизм, смех и онтологическая поэтика. «Смех на все случаи жизни» и «Скелеты 

в шкафу» Современная комическая французская, английская, американская проза 

Умберто Эко и «семантические механизмы юмора». Переосмысление инструментов 

комического. Честертон о «великолепном безумии смеха». Антитезы смеха в пространстве 

постмодерна. Смех и абсурд. Новые измерения. Перформативность  комических текстов. 

Смех как «вещь в себе». Комическое без зрителя.  Экспериментальность комического 

текста. Интрига непредсказуемости и комический эффект в современных культурных 

практиках. Новая жизнь импровизации и открытого финала в литературном произведении. 
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Архаические мифологии и европейская рациональность 

 

Цель дисциплины: 

Цели курса – рассмотреть мифологию и классическую научную рациональность как 

конкурирующие стратегии «истолкования мира»; ознакомить слушателей с основными 

мотивами, сюжетами, персонажами архаических мифов, их функционированием «по ту 

сторону первобытного мировоззрения», в языке и имагинариуме европейской науки, а 

также с основными способами истолкования мифологии в современном гуманитарном и 

социальном знании. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с основным репертуаром мифологических мотивов, сюжетов, метафор, 

персонажей, архетипов на пространстве от Огненной Земли до Полярного Круга, 

маршрутами их циркуляции, основными теориями происхождения;  

- рассмотреть основные методы работы с мифологическим материалом – культурно-

антропологические, философские, социологические, лингвистические, археологические, – 

на перекрестье которых образуется пространство сравнительной мифологии; 

- отталкиваясь от знаменитой идеи Джамбаттисты Вико, согласно которой каждая метафора 

– это маленький миф, поговорить о мифологических истоках концептуальной или 

когнитивной метафоры в естественных, социальных и точных науках; 

- сформировать представления об отличительных чертах архаических образов и сюжетов, о 

характере их трансформаций в жреческих мифологических системах, в классической греко-

римской мифологии и в философии периодов греческой классики и эллинизма; 

- проследить формы жизни архаического мифа «по ту сторону» первобытного 

мировоззрения – в литературе, живописи, архитектуре, историографии, кинематографе;  

- привить умение распознавать «базовые мифы» больших исторических нарративов, 

идеологий, массовых представлений об обществе, социальной жизни, достижениях науки и 

т.д.; 

- познакомиться с мифологическим бэкграундом словаря визуальных архетипов – «формул 

выражения страсти», по Аби Варбургу, - и проследить основные маршруты и центральных 

акторов «великого переселения образов». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 



 знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках. 

 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках. 

 

владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в то м числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных; 

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Теории мифа в исторической ретроспективе: от Фрэнсиса Бэкона до Ю.Е. Березкина 

Что такое «миф»? Греческая генеалогия этого понятия (μῦθος): Гомер – Платон – 

александрийские филологи. Ренессансные и барочные мифологии: Джованни Боккаччо, 

Наталис Комес, Фрэнсис Бэкон, Джамбаттиста Вико. Основные модерные теории мифа: 

гипотеза о мифе как «болезни языка» или «натурализованной метафоре» (М. Мюллер), 

лингвистическая теория мифологии, «семантическая палеонтология» О.М. Фрейденберг, 

структуралистская теория мифа (К. Леви-Стросс), миф как асемантическая структура (Ю.Е. 

Березкин). Мифологии и теории коллективных представлений от Э. Дюркгейма до С. 

Московичи. Миф в психоанализе З. Фрейда, теория архетипов в психоанализе К.Г. Юнга. 

Примеры анализа архетипов в произведениях литературы XIX – XXI вв. и кино.  

2. Переменные и инварианты мифологического мира: мотивы, сюжеты, персонажи, 

нарративы 

Что делает миф мифом: нарратив, сюжет, мотив, речевой акт, образ? Миф и фикция – 

фикция в литературе, юриспруденции, естественных и точных науках (геометрии, алгебре, 

физике). Следы архаических мифов в народных и авторских сказках. А.Н. Веселовский и 

понятие мотива. В.Я. Пропп, его труды «Морфология сказки» и «Русские аграрные 

праздники» и учение о функциях. Сравнительный анализ мотивов в четырех «Золушках»: 



сказках «Свиной чехол» из собрания А.Н. Афанасьева, «Кошка-Золушка» Дж. Базиле, 

«Золушка» братьев Гримм, «Золушка, или Хрустальная туфелька» Ш. Перро. Понятие 

мотива в работах С.Ю. Неклюдова. Мифологический персонаж как апоретическая 

конструкция: развертывание мотива в диексодические структуры, семантическая и 

функциональная поливалентность мифологического персонажа, рождение сюжета из 

атрибутов мифологического героя (на примере повествований с участием не прошедшего 

инициацию женского персонажа в славянских, германских традициях, греческих мифах и 

культах). Работы Е.М. Мелетинского о мифологическом мышлении. Учение Н.В. 

Брагинской о конвергенции «Священный брак и смерть Офелии: от Шумера до Шекспира», 

«Дафнис и Энкиду», «Конвергенция в мифологии: случай Еврибата». Мифологическое и 

сакральное: пересечения и границы. Работа С.Н. Зенкина «Небожественное сакральное».  

Каталог Аарне – Томпсона. Мотивная база Ю.Е. Березкина: универсальное собрание 

мифологических мотивов как способ реконструкции древнейших путей миграции 

человечества. Обучение работе с базой Ю.Е. Березкина на примере анализа мифов о 

возникновении мира в традициях угро-финских, славянских народов и индейских племен 

Северной Америки.  

 

3. Миф по ту сторону первобытного мировоззрения: от греческой трагедии до Джорджа 

Лукаса 

Отличительные черты архаических сюжетов и образов: сравнительный анализ некоторых 

повествований народов Папуа – Новой Гвинеи и ирландских кельтов. Хтонические культы 

и персонажи. Сравнение сюжетов экзотических мифологических традиций с 

классическими греческими мифами и овладение умением различать архаический субстрат 

в классической мифологии и сказках Нового времени. Переход от мифа к понятийному 

мышлению в Греции: рождение античного театра, эпоса, литературы и историографии из 

лона мифологической культуры. Миф между ритуалом и литературой: эволюция 

трагического сюжета в аттической трагедии. «Правдоподобный миф» в диалогах Платона 

и генезис мысленного эксперимента. Мифологический и фольклорный субстрат 

средневековой литературы. Возвращение мифологии в науку: Боккаччо. Мифология как 

главный ключ к архаическому мышлению: «поэтическая мудрость» у Джамбаттисты Вико. 

Обращение культуры модернизма к экзотическим мифологическим традициям. 

Мифологическое как контрадикторная оппозиция научному в европейском позитивизме и 

критика этих представлений. «Тысячеликий герой» Дж. Кэмпбелла как настольная книга 

голливудских сценаристов и маркетологов. 

4. Рождение научной рациональности из расколдовывания мифа: от Фалеса Милетского до 

Галилео Галилея   

От рождения понятия «фюсис» в Милетской школе («мир без богов и даймонов») до 

сверхъестественных персонажей в учении Парацельса. Мифологические фигуры и тропы в 

средневековой и ренессансной науке: собственная мифология ятрохимиков и алхимиков. 

Мифологические тропы в ренессансной эпистеме. Переход от «священной физики» к 

секулярной космологии и космогонии после Галилея и Декарта. От демифологизации 

истории в античности (эвгемеризм как рационалистическое перекодирование мифологии) 

до «Розы мира» Даниила Андреева. Возрождение средневековой германской мифологии: 

от Р.Вагнера до Ю. Эволы. Спекулятивные мифологии романтических философов, 

натурфилософия и науки о природе XIX столетия (Шеллинг, Окен др.). Концепции 



секуляризации в социологии (Т. Парсонс, П. Бергер, Т. Лукман) и демифологизации в 

философии (Р. Бультман). 

5. Мифы в науке, о науке, против науки: мифологический ореол классической 

рациональности 

Концепция «современного мифа» Ролана Барта. Концепт «мифа» присутствует в горизонте 

науки в нескольких формах. Самая известная из них – это трансмедийная формация 

популяризации науки, от целых научно-популярных монографий до ютуб-роликов в жанре 

«ученые против мифов». Здесь «миф» используется как пейоративная метафора, служащая 

для обозначения лженаучных представлений (из-за этого метафорического использования 

происходит мифологизация самого понятия мифа). В социологии знания и коллективных 

представлений особым предметом изучения выступают мифы как коллективные 

представления о характере научного знания и содержании научной деятельности. Однако 

мифологические структуры могут быть также и имманентными самому научному знанию. 

По точному определению Брингхерста, «миф – это теорема о природе реальности, 

выраженная не в форме алгебраических символов или неодушевленных абстракций, но в 

нарративной форме и форме одушевленных существ»; его можно описать как 

«альтернативную форму науки», при том что «гипотезы мифа оформляются как истории, а 

не как уравнения, технические описания и таксономические правила». Научное понимание, 

как любой вид понимания, начинается с «метафорического переописания феноменов», и в 

языке многих наук сохраняются следы мифологического влияния: можно привести в 

пример такие, например, мифологические по своему происхождению концепты, как 

дарвиновская метафора «равновесия в биологии» или «зрительный луч». Предметом 

нашего специального внимания станет взаимная проекция описания науки, в том числе 

научных (например, лабораторных) практик, и архаических культуры в особых 

междисциплинарных направлениях, таких как этнобиология или этнометодология. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 
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Быть зрителем 

 

Цель дисциплины: 

Создание макрообъяснительной модели становления и развития современной театральной 

культуры и перформативных практик на базе антропологических исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

- знакомство слушателей с методами анализа современного театра и шире – театральной 

культуры, которые существуют на стыке разных дисциплин (театроведение, performance 

studies, cultural studies, социология театра, социология культуры);  

- освоение особенностей истории развития и функционирования современной театральной 

культуры: специфики ее институционального функционирования, ее жанровых и текстовых 

особенностей; а также места театра в современной культуре; 

- формирование представлений о принципах написания истории театра сегодня; - 

Знакомство слушателей с разными типами работы с театральным материалом;  

- формирование навыков обращения с конкретными театральными высказываниями 

(анализа спектаклей, театрального критического дискурса и т.п.) и ориентации в 

современной театральной ситуации); 

- создание дискуссионной беседы об изученном вопросе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• общие тенденции в современных исследованиях театра; 

• специфику современного театра как культурного феномена и о современные подходы к 

его изучению. 

 

уметь: 

• самостоятельно включать знания по истории театра в общий культурный контекст. 

 

владеть: 



• первичными навыками работы с научной литературой и источниками. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити 

Тема 1. Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити.  

  

Презентация основных идей, методов и оптик работы с явлениями современного театра. 

Понимание театра как сложного культурного явления, имеющего свою институциональную 

структуру, где «нетеатральные» (экономические, технологические, социальные) 

составляющие рассматриваются с собственно театральной компонентой (спектакль как 

результат коллективного творчества) в неразрывной связи. Классическое театроведение и 

проблема исследования современного театрального процесса. Проблема фиксирования 

театральных явлений (источники изучения истории театра). Исключение современного 

театра из исследовательского контекста в российском театроведении. Концепция 

литературного поля П.Бурдье и ее применимость к контексту современного театра. 

Проблематизация «современного театра» в зарубежных исследованиях. Концепт 

«постдраматического театра» (Х.-Т. Леманн). Э.Фишер-Лихте о театре и перформансе. 

Базовые понятия курса (режиссерский театр, постдраматический театр, «театр художника», 

перформанс, новая драма). Исследовательский текст как пример: его устройство, проблемы, 

поставленные и решенные.  

 

2. Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги 

«Как сделан» театральный спектакль: внутренние и внешние границы театрального 

спектакля. Семиотика театра. Основные агенты «театрального поля»: драматург, режиссер, 

актер, зритель, критик. 

3. Театр в большом городе 

Поход в театр как культурная практика. Феномен театромании. Театр как городской 

институт в европейской культуре: исторический экскурс. Театр в большом городе. 

Топография, социология и антропология зрительного зала. Как устроен театр. «Театр 

начинается с вешалки»?  

Театральная карта большого города. Можно ли говорить о театральной географии? Понятие 

театральной географии. Театр и «гений места». Театральная жизнь в Париже в XIX веке. 

П.Бурдье о парижских театрах на Правом и Левом берегу Сены. Театральная география 

современной Москвы. 

4. Актер – роль – маска –амплуа - имидж 

Представление себя другим в повседневной жизни и различных социальных и культурных 

практиках. Театральные коды в публичной жизни большого города в Европе XVIII-XX вв. 

(Р.Сеннет, И.Гофман). «Работа актера над собой» Станиславского и влияние его концепции 

на формирование идентичности человека XX века. Концепция осуждения Бертольта Брехта 

и ее влияние на формирование идентичности человека XX века. «Общество спектакля» Ги 

Дебора.  



5. Спектакль. Драматическая ситуация; Сцена и зрелище. Шоу-бизнес. Театр и ритуал 

Драматическое и «спектаклевое» мышление в современной массовой культуре. 

Драматическая интрига. Как рассказать историю театральными средствами. Концепт 

постдраматического.  

Массовость и соборность в современной культуре. Судьба античного хора в истории 

европейского театра. Театр и массовые сцены. Массовые сцены в современных шоу. 

Коллективные персонажи в музыкальном театре. Зрелищные аспекты современной 

культуры. Шоу как жанр и метафора. Элементы зрелищности в современном театре: 

мюзикл.   

6. Театр без зрителя. Театр и эксперимент. Лабораторный театр. Возникновение идеи театра 

без зрителя 

Пафос и сильные чувства: их источники в культуре современности. Современный театр в 

поисках катарсиса. Жанр трагедии в современном театре.  

Пространственные и временные аспекты театрального спектакля. Контртеатральные жесты 

в современном театре. Понятие границы в современном театре. Нарушение 

пространственных и временных границ как контртеатральный жест  

Театр как «вещь в себе». Театр без зрителя. Театр и эксперимент. Лабораторный театр. 

Возникновение идеи театра без зрителя. «Бедный театр» Ежи Гротовского. Эксперименты 

Анатолия Васильева.  

Слово и дело в театральном спектакле. Театр и перформанс. Сближение театра и 

перформанса в современной культуре. Антонен Арто и его «театр жестокости». Театр и 

сюрреализм. Концепции перформативности Э.Фишер-Лихте и К.Чухров.  

  

 

7. Интрига непредсказуемости в современных культурных практиках. Театр и спорт 

Театр как искусство сиюминутности. Интрига непредсказуемости в современных 

культурных практиках. Театральные аспекты современного спорта. Эффект прямого эфира 

в современной культуре. Новая жизнь импровизации и открытого финала в современном 

театре. Современный спорт: тело, технология, шоу, прямой эфир, открытый финал. 

Спортивный болельщик и театральный зритель: сопоставительный анализ. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Введение в когнитивные науки 

 

Цель дисциплины: 

Познакомить студентов с основами фундаментальных социальных, психологических и 

нейрофизиологических наук в изучении механизмов развития когнитивного потенциала 

человека. 

 

Задачи дисциплины: 

• Дать представление о теоретических основах и истории когнитивных наук.  

• Ознакомить с методами психологического, нейронаучного и математического 

анализа в когнитивных науках, 

• Развить у студентов навык осваивать и анализировать современные нейронаучные и 

психофизиологические исследования в области когнитивных наук. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- классические и новые научные результатами в области педагогических, психологических 

и естественных наук, необходимые для осуществления профессиональной и гуманитарной 

деятельности; 

- основные методы и исследования в области психофизиологигии, её связи с 

нейрокибернетикой, компьютерным моделированием, нейротехнологиями и другими 

дисциплинами. 

 

уметь: 

- критически оценивать различные подходы и интерпретировать их с точки зрения 

когнитивной нейронауки; 

- выбирать адекватный метод математического анализа в соответствии с исследовательской 

задачей. 

 

владеть: 



- способном освоения классических и новых знаний в профессиональной и гуманитарной 

деятельности; 

- применением методов математического моделирования и статистической обработки 

результатов когнитивной нейронауки. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Базовые концепции и история когнитивных наук 

Определение когнитивных наук. когнитивные науки как междисциплинарная область 

исследований. Основные дисциплины когнитивной науки: психология, лингвистика, 

нейронаука, информатика, когнитивная антропология, философия. 

2. Основные понятия (язык) психологии 

Психология как наука, изучающая закономерности возникновения, развития и 

функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. 

Фундамента́льная психология, механизмы и законы психической деятельности, прикладная 

психологя, психические явления в естественных условиях, практи́ческая психология, 

психиатрия, психотерапия, проблемы эмоционального, личностного, социального 

характера.  

3. Основные понятия (язык) нейронауки 

Нейробиология, Нейрофизиология Клиническая нейронаука Когнитивная нейробиология 

Культурная нейронаука Нейролингвистика Нейропсихология. Нейроэвристика. 

Нейроэтология. Психофизиология. Социальная нейронаука, нейроархитектура, нейроэтика, 

нейроэкономика  

 

4. Основные методы психологии и педагогики 

Методы сбора информации (самонаблюдение, наблюдение, изучение результатов 

деятельности, изучение документов, метод опроса, метод тестов, эксперимент, 

биографический метод); методы обработки данных (статистический анализ, другие 

математические методы; психологический анализ процесса и продуктов творческой 

деятельности; методы психологического воздействия (дискуссия, тренинг, формирующий 

эксперимент, убеждение, внушение, релаксация и другие). 

5. Основные методы нейронауки 

Нейровизуализация , методы, позволяющие визуализировать структуру, функции и 

биохимические характеристики мозга, Нейроинженерия использующая различные 

инженерные методы для изучения, восстановления, замены или укрепления нервной 

системы. Нейрофармакология. 

6. Моделирование в когнитивных науках 

Нейроинформатика. Вычислительная нейробиология - наука, использующая 

вычислительные процессы для того, чтобы понять, как биологические системы 

продуцируют поведение, информационные технологии (вычислительные технические 

средства и программное обеспечение, специализированные для сбора, ввода и обработки 



психологических данных; программы обработки статистических данных; методы 

обработки больших данных). 

7. Компьютерные нейротехнологии  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) (фМРТ). Компьютерная томография (КТ). 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Транскраниальная магнитная стимуляция. 

Микрополяризация. Оптогенетика. Нейробиоуправление. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Введение в общую и прикладную химию 

 

Цель дисциплины: 

• формирование современных научных представлений о сущности химических 

явлений; 

• создание прочных знаний фундаментальных понятий, законов, законов общей 

химии, химических свойств элементов и их соединений; 

• формирование представлений о месте химии в современных наукоемких 

технологиях и подходов к решению многообразных частных проблем физико-химического 

направления;  

• приобретение способности использовать полученные знания, умения и навыки в 

сфере профессиональной деятельности, касающейся физики и химии плазмы, 

аэрокосмических технологий и других областей. 

 

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений об основных объектах химии и химических 

процессах, взаимосвязи состава, структуры, свойств и реакционной способности 

химических веществ; 

• формирование знаний основных законов химии и химических свойств элементов и 

их соединений, понимание и применение которых позволят совершенствовать 

существующие и разрабатывать новые походы в сфере аэрокосмических технологий; 

• формирование представлений о взаимосвязи химических явлений, простейших 

методах химических исследований; 

• получение знаний, основанных на конкретных представлениях об изучаемых 

веществах и их превращениях, понимание основ химии; 

• приобретение умения анализировать химические явления, выделять их суть, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, использовать законы химии при сравнении и анализе 

различных явлений; 

• формирование умений для решения проблемных и ситуационных задач; 

• приобретение навыков в применении химических законов для решения конкретных 

задач с проведением количественных вычислений и использовании учебной и справочной 

литературы;  



• формирование практических умений постановки и выполнения экспериментальной 

работы; 

• формирование навыков изучения научной химической литературы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• основные понятия общей химии; 

• структуру Периодической системы элементов Д.И. Менделеева и вытекающие из нее 

основные характеристики элемента; 

• термодинамические и кинетические закономерности, определяющие протекание 

химических процессов; 

• методы описания химических равновесий; 

• теоретические основы общей химии, электронное строение атома, основы теории 

химической связи в соединениях разных типов; 

• строение и химические свойства основных классов неорганических соединений; 

• свойства воды и водных растворов сильных и слабых электролитов, способы 

выражения концентрации веществ в растворах; 

• базовые закономерности химических процессов, применяемых в современных 

наукоемких технологиях и особенно в сфере аэрокосмических технологий; 

• лабораторную технику эксперимента; 

• технику безопасности и правила работы в химической лаборатории. 

 

уметь: 

• анализировать химические явления, выделять их суть, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, использовать законы химии при исследовании и сравнении различных явлений; 

• применять основные законы химической термодинамики и кинетики при решении 

профессиональных задач; 

• предсказывать возможность протекания химических процессов и описывать их 

кинетику; 

• определять химические свойства элементов и их соединений по положению 

элемента в Периодической системе; 

• находить и использовать справочные данные различных физико-химических 

величин при решении химических или связанных с ними профессиональных задач; 

• представлять данные экспериментальных исследований и виде графиков, таблиц и 

законченного протокола исследования. 

 



владеть: 

• методиками химических расчетов, анализа закономерностей протекания химических 

процессов на основе термодинамических расчетов, определения основных кинетических 

параметров химических реакций; 

• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; 

вести поиск и делать обобщающие выводы; 

• навыками безопасной работы в химической лаборатории и навыками практической 

работы по постановке эксперимента; 

• навыками составления отчетов по итогам эксперимента. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Основные понятия и законы общей химии 

Предмет химии. Вещества простые и сложные. Химические формулы, понятие моля. 

Относительная атомная масса. Основные типы химических реакций, примеры. 

Стехиометрия химических реакций. 

2. Строение атома 

Основные представления об электронном строении атома: квантовые числа и атомные 

орбитали, формы атомных орбиталей. Электронные конфигурации атомов: правила 

заполнения электронных оболочек. 

3. Периодичность свойств элементов и их соединений 

Периодичность свойств элементов и их соединений: периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева, основная информация, содержащаяся в ней, связь периодической системы 

элементов со строением атомов. Периодичность физических свойств элементов: атомные и 

ионные радиусы, энергия ионизации атома и сродство к электрону. 

Электроотрицательность. Периодическая классификация элементов: металлы, неметаллы, 

металлоиды. Периодичность химических свойств элементов и их соединений: основные 

закономерности. Понятие о степени окисления элементов, устойчивые степени окисления. 

4. Химическая связь и строение молекул 

Виды химической связи: ионная, металлическая, ковалентная. Механизмы образования и 

основные характеристики (длина, энергия, угол связи, дипольный момент связи). 

Специфические свойства ковалентной связи – насыщаемость и направленность. Теория 

отталкивания электронных пар валентных орбиталей (ОЭПВО). Элементы метода 

валентных связей: понятие о гибридизации атомных орбиталей. Полярные и неполярные 

молекулы, дипольный момент молекулы.    

Водородная связь и межмолекулярные взаимодействия.    

Свойства веществ и материалов с различным типом химической связи. 

5. Основные классы неорганических соединений 

Оксиды, гидроксиды, кислоты, соли. Номенклатура. Свойства неорганических соединений 

важнейших классов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 



6. Основные классы органических соединений 

Основные классы органических соединений. Предельные и непредельные углеводороды. 

Гомологический ряд метана. Ароматические углеводороды. Основные функциональные 

производные и их характеристические группы. Органические полимеры. Понятия 

мономеров и полимеров. Реакции полимеризации. Примеры полимеров. Молекулярная 

масса полимеров. Основные свойства физико-химические свойства полимеров. 

Биополимеры и их природные сырьевые источники. Наиболее распространенные 

биополимеры, структура, физико-химические свойства, направления практического 

использования. 

7. Химическая термодинамика 

Энергетика химических процессов. I-й и II-й законы термодинамики, энтальпия 

химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Понятие об энтропии. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и его 

применение. Стандартные энтальпии образования и сгорания химических соединений. 

Тепловые эффекты химических и физико-химических процессов (растворения, фазовых 

переходов и др.).    

Самопроизвольные химические процессы, условия их протекания. Изобарно-

изотермический потенциал. Уравнение Гиббса. Факторы, определяющие направление 

протекания химических реакций, влияние температуры. Обратимые и необратимые 

реакции. 

8. Химическое равновесие 

Равновесные процессы. Понятие химического равновесия, его критерии, химическое 

равновесие в газообразных системах и растворах. Гомогенные и гетерогенные системы, 

равновесие в гетерогенных системах. Изотерма химической реакции. Константа 

химического равновесия. Смещение химического равновесия: влияние концентрации, 

температуры и давления. Принцип Ле Шателье. 

9. Химическая кинетика 

Кинетика гомогенных реакций. Теория скорости химических реакций: понятие скорости 

химических реакций, кинетическое уравнение химической реакции, закон действующих 

масс. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Константа скорости 

химической реакции, порядок и молекулярность химической реакции. Методы определения 

порядка химической реакции. Механизмы химических реакций, простые и сложные 

реакции (последовательные, параллельные). Кинетика сложных реакций.    

Влияние температуры на скорость химических реакций. Уравнение Аррениуса, его анализ. 

Энергия активации, скоростьлимитирующая стадия химической реакции. Определение 

энергии активации по опытным данным.    

Катализаторы и катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

10. Электрохимия и окислительно-восстановительные реакции 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Сопряженные пары окислитель-

восстановитель. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в 

зависимости от положения элемента в периодической системе. Важнейшие окислители и 

восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. Окислительно-



восстановительные реакции в электрохимических системах. Гальванические элементы. 

Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы, методы их определения. 

Термодинамика в гальванических элементах, уравнение Нернста. Расчет ЭДС 

гальванического элемента. 

11. Коррозия и коррозионные процессы. Электролиз 

Коррозия металлов с позиций химической термодинамики. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Защита материалов от коррозии. Понятие электролиза и 

практические применения электрохимических процессов. 

12. Химические проблемы получения и преобразования энергии в ракетной технике 

Ракетные топлива: жидкие ракетные топлива, их химический состав, основные 

характеристики и связанные с ними особенности конструкции ракетных двигателей. 

Наиболее распространенные окислители и горючие. Твердые и гибридные ракетные 

топлива.   

Автономные химические источники тока для ракетной техники, авиации и подводного 

флота. Топливные элементы, виды, устройство и принцип работы на примере водородно-

кислородного топливного элемента. Преимущества и сложности использования топливных 

элементов. Современные аккумуляторы. 

13. Физико-химические процессы в техносфере 

Физико-химические процессы в атмосфере. Химия основных загрязнителей атмосферы, их 

влияние на климат планеты. Неорганические и органические компоненты атмосферы, их 

источники и стоки. Общие сведения о фотохимических процессах, происходящих в 

атмосфере и фотооксидантах. Аэрозоли: химический состав, влияние на климат планеты. 

Парниковый эффект, проблемы озонового слоя, кислотные дожди.  

Физико-химические процессы в гидросфере. Химический состав природных вод. 

Антропогенное загрязнение вод мирового океана. Трансформация и опасность 

загрязнителей в гидросфере.  

Строение, химический состав земной коры и процессы ее трансформации. Геохимия 

загрязнителей.  

Миграция загрязнителей в биосфере. Законы жизнедеятельности биосферы - основа 

существования техносферы. 

14. Химические проблемы переработки продуктов возобновляемых природных ресурсов 

Возобновляемые природные ресурсы, примеры. Химические подходы к созданию новых 

высокотехнологичных материалов на основе биополимеров. Химическая переработка 

целлюлозы и хитина: гидролиз и проблемы утилизации его отходов.    

Альтернативные источники топлива. Синтетическое жидкое топливо и биотопливо, методы 

и высокотехнологические подходы к получению биотоплива. 

15. Химические основы создания новых функциональных материалов 

Основные понятия: Фазовые состояние вещества, фазовые равновесия и фазовые переходы. 

Твердые растворы, сплавы. Жидкие кристаллы. Нестехиометрические соединения. 

  



Функциональные материалы: систематика и классификация по составу, структуре и 

функциональным свойствам, принципы получения и дизайна, физические свойства и 

практические применения. Конструкционные материалы и композиты: отличительные 

особенности, основные критерии качества, механические свойства. Гибридные материалы: 

природные и искусственные гибридные материалы, основные подходы к получению и 

области применения. Наноматериалы: основные понятия, размерные эффекты, 

реакционная способность, углеродные наноматериалы (нанотрубки, фуллерены, графен), 

нанокатализаторы, нанокомпозиты. Перспективные материалы аэрокосмической техники. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Введение в специальность 

 

Цель дисциплины: 

Ознакомить студентов с техникой генерации электронно-пучковой плазы, методами 

исследования ее свойств и основными приложениями электронно-пучковой плазмы в 

производственных и аэрокосмических технологиях. 

 

Задачи дисциплины: 

•  Демонстрация студентам работы пучково-плазменных систем, имеющихся в наличии на 

кафедре логистических систем и технологий. 

• Ознакомление студентов с направлениями предполагаемых НИР и учебных практик. 

• Разработка заданий на выполнение индивидуальных и групповых проектов, 

подлежащих реализации в течение первого года обучения в магистратуре по программе 

«Пучково-плазменные системы и технологии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• общие сведения о принципах действия и конструкциях пучково-плазменных 

установок; 

• основные приемы работы на пучково-плазменных установках, особенности их 

эксплуатации и технического обслуживания; 

• методы измерения основных параметров, характеризующих режимы работы 

пучково-плазменных - установок и свойства электронно-пучковой плазмы, а также методы 

обработки данных, получаемых с первичных датчиков; 

• основные параметры и целевые характеристики пучково-плазменных систем 

технологического назначения. 

 

уметь: 

• применять на практике основные понятия, используемые при анализе и синтезе 

пучково-плазменных систем; 



• выбирать оптимальный способ постановки экспериментов на пучково-плазменных 

установках; 

• производить численные оценки по порядку величины ключевых характеристик 

пучково-плазменных установок; 

• формулировать постановку задач экспериментального исследования свойств 

электронно-пучковой плазмы и ее применения в производственных и аэрокосмических 

технологиях; 

• определять (уточнять) методы решения задач экспериментального исследования 

свойств электронно-пучковой плазмы и ее применения в производственных и 

аэрокосмических технологиях; 

• осваивать новые предметные области, теоретические подходы и экспериментальные 

методики, связанные с анализом, проектированием и применением пучково-плазменных 

систем. 

 

владеть: 

• навыками освоения большого объема междисциплинарной информации; 

• культурой постановки задач в области конструировании и применения пучково-

плазменных систем; 

• базовыми навыками работы на пучково-плазменных установках. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Принцип генерации электронно-пучковой плазмы, основные схемные решения пучково-

плазменных установок. 

Введение. Предмет, цели и задачи курса. Техника генерации электронных пучков. Способы 

инжекции электронных пучков в плотные газообразные среды. Газодинамические 

выводные окна. Основные системы и узлы пучково-плазменных установок. 

Распространение концентрированных электронных пучков в плотной газообразной среде. 

Ионизация и возбуждение газа электронным пучком. 

2. Основные параметры, характеризующие работу пучково-плазменных установок, и 

методы их измерения. Методы управления пучково-плазменными установками. 

Характеристики электронных пушек и электронных пучков, формируемых в вакууме. 

Управление ускоряющим напряжением и силой тока электронного пучка. Цилиндры 

Фарадея, коллекторы, зонды, калориметрические методы измерения тока электронного 

пучка. Характеристики выводных окон. Коэффициент прохождения электронного пучка 

через выводное окно и его зависимость от давления плазмообразующей среды. Управление 

плотностью энерговыделения электронного пучка в газе, сканирование электронным 

пучком при его инжекции в плотный газ. Регулирование и поддержание давления 

плазмообразующей среды. Генерация тормозного излучения при работе пучково-

плазменных установок и методы его измерения.  



3. Используемые методы измерения физических величин, характеризующих свойства 

электронно-пучковой плазмы. 

Зондовые методы диагностики электронно-пучковой плазмы. Оптические методы 

диагностики электронно-пучковой плазмы, оптические спектрометры. Масспектрометры. 

Измерение температуры твердых тел, помещенных в электронно-пучковую плазму. 

Пирометрия в пучково-плазменных установках.  

4. Постановка экспериментов по исследованию пучково-плазменного воздействия на 

вещество. 

Нагрев твердых тел, помещенных в электронно-пучковую плазму. Эмиссия оптического и 

рентгеновского излучения твердыми телами, находящимися в электронно-пучковой 

плазме.  Плазмохимические процессы на поверхности твердого тела, контактирующего с 

электронно-пучковой плазмой. Генерация электронно-пучковой плазмы аэрозолей. 

5. Постановка экспериментов по генерации потоков электронно-пучковой плазмы 

применительно к аэрокосмическим технологиям. 

Генерация потоков электронно-пучковой плазмы воздуха и газовых смесей. Измерение 

аэродинамических характеристик тел, обдуваемых потоком электронно-пучковой плазмы. 

Плазменно-стимулированное горение. Аэрозоли в потоке электронно-пучковой плазмы 

6. Постановка задач по системному анализу и моделированию пучково-плазменных систем. 

Оптимизация пучково-плазменных систем. 

Системная увязка основных узлов пучково-плазменных установок. Обеспечение надежной 

работы пучково-плазменных установок, техническое облуживание основных и 

вспомогательных систем. Радиационная безопасность пучково-плазменных установок. 

Системная оценка эффективности пучково-плазменных установок различного назначения, 

критерии эффективности.  

7. Обсуждение тематики и содержания индивидуальных и групповых проектов, 

подлежащих выполнению в рамках учебных практик. 

Проекты, связанные с генерацией и исследованием свойств электронно-пучковой плазмы 

различных сред. Проекты, связанные с исследованием модификации свойств и 

функционализацией различных материалов в электронно-пучковой плазме. Проекты по 

медико-биологическим приложениям электронно-пучковой плазмы. Проекты, связанные с 

конверсией жидких и газообразных углеводородов в неравновесной плазме. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Введение в физику плазмы 

 

Цель дисциплины: 

ознакомление студентов с основами физики плазмы, ее проявлениями в природе и 

приложениями в современных технологиях. 

 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с фундаментальными основами физики плазмы и ее 

отличиями от других состояний вещества; 

• демонстрация студентам примеров существования плазмы в природе; 

• демонстрация студентам примеров приложения плазмы в современных технологиях; 

• формирование навыков количественных оценок основных параметров, 

характеризующих свойства плазмы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• основы физики плазмы и ее отличия от других состояний вещества; 

• примеры существования плазмы в естественных условиях; 

• примеры современных плазменных технологий; 

• параметры и целевые характеристики плазменных систем технологического 

назначения. 

 

уметь: 

• применять на практике основные понятия, используемые в физике плазмы; 

• выполнять оценки основных параметров, характеризующих плазму в природных 

условиях; 

• выполнять оценки основных параметров, характеризующих плазму в современных 

технологиях; 



• выполнять физическое и компьютерное моделирование простейших явлений в 

плазме. 

 

владеть: 

• навыками освоения большого объема междисциплинарной и специальной 

информации; 

• культурой постановки задач в области физики плазмы; навыками оценок параметров 

и свойств плазменных систем. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Введение. Примеры плазмы в природе и лаборатории. 

Предмет, цели и задачи курса. Плазма в атмосферном электричестве, ионосфере и космосе. 

Использование плазмы в лаборатории.  

2. Что такое плазма. Ее определение. 

Определение плазмы и ее отличие от ионизованного газа. Слабоионизованная, частично 

ионизованная и полностью ионизованная плазма. Плазмоподобные среды: 

слабоионизованный газ, электролиты, плазма полупроводников и металлов. 

3. Квазинейтральность плазмы. Дебаевский радиус экранирования. 

Обязательность выполнения квазинейтральности плазмы. Временной и пространственный 

масштабы нарушения электронейтральности в ней. Теория Дебая-Хюккеля. Дебаевский 

радиус экранирования и его зависимость от параметров плазмы. Неидеальность плазмы. 

Параметры неидеальности. 

4. Сечение рассеяния и средняя длина пробега частиц в плазме. 

Сечение рассеяния, частота столкновений и средняя длина пробега для электронов, ионов 

и нейтральных частиц в плазме. Короткодействующие и дальнодействующие 

взаимодействия. 

5. Процессы ионизации и возбуждения частиц в плазме. 

Механизмы ионизации в плазме при столкновении электронов, ионов, атомов и молекул. 

Возбуждение вращательных, колебательных и электронных состояний нейтральных 

частиц. 

6. Введение в процессы переноса в плазме. 

Перенос заряда, частиц, импульса и энергии в плазме. Электропроводность, диффузия, 

подвижность, вязкость и теплопроводность плазмы и вклад в эти характеристики 

отдельных компонентов. 

7. Источники плазмы. Разрядная и пучковая плазма. 

Самостоятельные и несамостоятельные разряды. Разряды в постоянных электрических 

полях, ВЧ и СВЧ разряды, лазерная искра. Плазма, создаваемая электронными и ионными 

пучками. Фотоплазма.   



8. Современные приложения плазмы. 

Лазеры, источники света, плазмохимия, обработка и очистка газов и жидких сред, 

озонаторы, плазменные методы в микроэлектронике, нанесение тонких слоев, обработка 

поверхности, плазма в медицине, плазма в сельском хозяйстве, стимулированное плазмой 

горение, плазменная аэродинамика. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Визуальная культура России. Каноны и актуальные концепты кино 

 

Цель дисциплины: 

Обеспечить студентов объективными знаниями о взаимодействии различных эстетических 

и философских подходов к осмыслению современной визуальной культуры в контексте 

истории развития мирового кинематографа. 

Курс предназначен для студентов, специализирующихся в области прикладной математики 

и физики, и ставит своей целью ознакомление их с основными моментами процесса 

становления не только искусствоведческих подходов, но и общекультурных, и научно-

технических аспектов трансформации форм экранных искусств в ХХ-ХХI вв. 

 

Задачи дисциплины: 

– получение студентами серьезных знаний в области современных визуальных искусств и 

истории развития российского кинематографа; 

– достижение понимания особенностей и базовых предпосылок основных философских 

подходов и концепций, влияющих на восприятие эстетики визуальности; 

– овладение методическими навыками самостоятельного анализа произведения 

киноискусства, его взаимосвязи с другими областями современного искусства, работы с 

текстами; 

– выработка у студентов общего представления о месте и значении киноискусства в истории 

человечества; 

— формирование у студентов полноценного представления об основных проблемах, 

возникающих при анализе актуальных произведений визуального искусства в рамках 

философских, религиозных и естественнонаучных подходов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- разнообразие парадигм развития искусства; 

- современные стратегии эстетической коммуникации в визуальной эстетике; 

- характер взаимодействия современных технологий и актуальных форм искусства в 

контексте развития российского кинематографа; 



- параметры влияния когнитивных процессов языкового сознания на визуальные 

эстетические системы современности. 

 

уметь: 

- определять степень влияния современной визуальной эстетики на различные сферы 

социальной действительности; 

- уметь оценивать факты развития визуального искусства в контексте эволюции 

технологий; 

- распознавать направления поисков современного медиаязыка; 

- определять тип устройства символических связей и характер творческого диалога между 

различными эстетическими и научными системами. 

 

владеть: 

- навыками описания сходств и различий в категоризации окружающей действительности 

разными формами визуального искусства; 

- методами доказательства влияния «монтажа аттракционов» на художественные 

концепции современности и эстетическое мышление в целом; 

- принципами анализа символических структур в современной визуальной эстетике; 

- современными методами и приёмами анализа явлений визуальной эстетики на основе 

теорий естественнонаучного знания. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Введение. Визуальная эстетика и коммунитивистика. Методология визуальной 

антропологии. 

Предмет и задачи курса. Общее представление о понятиях визуальной эстетики и 

киноведения. История теорий кино. Формирование целостной картины места 

кинематографа как культурного феномена. Его специфические особенности: кино – 

искусство, кино – средство массовой коммуникации, кино – гигантский бизнес, 

принципиально невозможный в докапиталистическую эпоху. Кино и сопредельные 

индустрии (театры, музеи, видеоигры). 

2. Зарождение киноиндустрии в России и кинокоммуникации. Звездность и искусственная 

реальность. Новаторство российской мультипликации и первые спецэффекты. 

Монтажно-повествовательные достижения отечественных режиссеров раннего кино (Е. 

Бауэр, Я. Протазанов, В. Старевич). Дореволюционное кино в России. Завершение освоения 

мировой культурой всех составных частей киноиндустрии. Осознание законов кино и его 

синтетической природы. Специфика кинематографического синтеза в сравнении с синтезом 

пластических искусств и театральным синтезом. Открытия российского кино в объемной 

мультипликации и комбинированных съемках (от В. Старевича к А. Птушко). 



3. 1910-20 годы: становление монтажно-повествовательного языка кино в отечественном 

игровом экранном искусстве. Теории монтажа Л. Кулешова и С. Эйзенштейна. 

Основы эстетики киномонтажа. Ритм и смысл в монтажном произведении. Манифесты С. 

Эйзенштейна и их влияния на эволюцию визуальной культуры в целом. «Монтаж 

аттракционов» как принцип воздействия на массового зрителя в театре и кино. «Творимая 

реальность» Кулешова. Циркизация кино и театра. Клиповый и фрагментарный монтаж в 

киноэстетике. Монтаж и деконструкция телесности. Метод сверхдолгого плана как 

«антимонтаж» и проявление принципов театра в кино. 

4. Визуальная эстетика и общие проблемы поэтики кино как технологического искусства. 

Звук и цвет на экране. 

Художник и оператор в работе над фильмом. Типы и особенности движения камеры, работа 

трансфокатора, значение ракурса. Звуковой ряд. Кино немое и звуковое, цвет и вираж на 

экране. Титры и графическое слово в фильме. Фильм как музыкальная форма. Жанры и 

направления визуальной эстетики. Кино, ТВ и видео. Экспериментальные работы. 

Underground и параллельное кино. Разделение искусства кино и иных форм 

аудиовизуальной культуры. Кино и интернет, общедоступность и десакрализация 

киносеанса. Стриминговые платформы и трансформация киноформата теле- и 

кинофильмов. 

5. Эксперименты советского документального кино. Монтаж реальности, гуманизм, 

перформативность 

«Годовщина революции» (1918) и «Кино-правда» (1922-1925) Д. Вертова — эталон новой 

советской документалистики. Плакатность, ассоциативность и дистанционный монтаж. 

Художественная выразительность документального монтажа в эстетике Д. Вертова. От 

«Киноглаза» к восприятию киномонтажа как репрезентации образа Вселенной (Ж. Делез). 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция как темы и образы 

отечественной документалистики 30-х годов. Героический подвиги фронтовых операторов 

на фронтах Великой отечественной войны. Творчество Р. Кармена и В. Микоши. 

Своеобразие творчества Э. Шуб и А. Медведкина. От пропаганды - к гуманизму. 

Поэтический монтаж А. Пелешяна и документальная перформативность Г. Франка как 

доминанты советской документалистики 1960-80-х гг. Формы документального театра ХХI 

века – театр «вербатим» и спектакль-расследование. Пределы документальности и 

манипулятивные практики. 

6. Кинематограф войны / кинематограф оттепели. Векторы развития. 

Проблемы освоения звука и паузы в экранных образах времен Великой Отечественной. 

Советское кино хрущевской «оттепели». Прорыв на экран талантливой молодежи. 

Содержательные и формальные находки. С. Бондарчук, В. Шукшин. Гуманизм советского 

кино 50-60-х годов. Новаторство в сфере кинематографического языка: М. Хуциев, А. 

Тарковский, С. Параджанов, А. Михалков-Кончаловский, Н. Михалков. Расцвет советской 

комедии 60-х годов. Конец кинематографа оттепели, первые симптомы застоя. 

7. Важнейшие эстетические течения отечественной кинорежиссуры в контексте мирового 

кинопроцесса. 

Вклад стилистики фильмов «поэтического реализма» в мирообраз российского кино и 

визуальную антропологию в целом. Итальянский неореализм и грани советского 

кинореализма. Теории и практика советского кино 1920-40-х гг. в визуальной эстетике 



неореализма и французской новой волны. «Синема верите» как производная от 

кинопоэтики Дзиги Вертова. Новый Голливуд под воздействием опытов европейского и 

советского кино. Эстетика А. Тарковского, В. Шукшина, А. Кончаловского в контексте 

взаимовлияния с киношколами стран Скандинавии, Японии, Италии и Франции. Лариса 

Шепитько и Кира Муратова – от поэтического реализма к сюрреализму. 

8. Российский кинематограф времен перестройки, в постперестроечную эпоху и на 

современном этапе. Идейные доминанты и технологические вызовы. 

Утрата преемственности, попытки сохранения традиции. Неготовность к переходу на 

модель «продюсерского» кино. Алексей Герман, Кира Муратова, Андрей Кончаловский, 

Никита Михалков, Вадим Абдрашитов. Постмодернистская игра с кино 1990-х («Мама, не 

горюй» М. Пежемского; «За 8 ½ долларов» Г. Константинопольского, «Москва» А. 

Зельдовича по сценарию В.Сорокина). Авторское кино как часть киномейнстрима и 

взаимообогащение кино за счет пограничных областей визуальных искусств – 

интеллектуальные блокбастеры Голливуда (феномен братьев Ноланов, Вачовски, Коэнов), 

документальные хиты М. Мура, высокобюджетные телесериалы (глубинный драматизм, 

трансгуманизм), интерактивное кино и видеоигры. 

9. Сценарий как основа киновизуального высказывания 

Сценарий как наследие высокой литературы и как техническое руководство для съемок. 

Виды и формы сценариев (литературный/режиссерский; строгий/ассоциативный). 

Преодоление сценарных канонов в видеоарте: «Синема верите» и «Прямое кино». 

Классификация основных сюжетных схем в кино и визуальных искусствах. Жанровые 

параллели литературы и кино. Невербальные сценарные подходы в новейшей истории кино 

10. Кино и видеоарт. Кино и телевидение. 

Этапы развития видеоарта. Влияние эстетики поп-арта Энди Уорхола на телевизионные 

эксперименты советского соц-арта. Д. Дибров и Авторское телевидение на рубеже 1980-90-

х гг. Видеоинсталляции в экспериментах отечественных режиссеров.  

Творческое взаимодействие телевидения и кино. До появления ТВ кино – самый 

совершенный способ передачи аудиовизуальной информации, в 50-60-е годы ТВ в СССР 

зависит от кино, использует его язык, в 70-е функции кино и ТВ разграничиваются. 

Телеканал как кинотеатр. Сериал vs кинофильм. Сериал как кинороман с глубокой 

перспективой судеб героев.   

 

11. Кинофестивальное движение в России и мире. Фестиваль как площадка продвижения 

экспериментальной визуальной эстетики. 

Творческий фестиваль как форма репрезентации актуальной культурной ситуации. Виды 

кинофестивалей и биенале. Отечественные фестивали в контексте мирового 

кинофестивального движения. Фестивальный прокат как форма развития арт-хаусного 

кино.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Внеклассное посещение студентами одного из мероприятий 

Московского международного кинофестиваля (апрель 2024 г.) в рамках освоения данной 

темы  

 



12. Язык футуристического кино и новые формы визуального искусства в XXI в. Эстетика 

трансгуманизма и перспективы научных открытий на экране, их влияние на видеоарт и 

современный театр. 

Футуристический сериал 2010-х за рубежом и на отечественных телеканалах. Традиции 

киноэкспрессионизма в видеоарте и визуальной эстетике ХХI века. Эстетика 

трансгуманизма и перспективы научных открытий в экранных сюжетах, их влияние на 

видеоарт и современный театр. Расцвет жанрового кино – вестерн как пространство диалога 

между киномейнтримом и арт-хаусом. Феномен «Мира Дикого Запада» Традиции 

киновестерна в отечественном кино. 

13. Интерактивное кино и видеоигры как новая форма визуального искусства. Технологии 

захвата движения и виртуализация творчества актера/ режиссера в новых возможностях 

кинокоммуникации  

Технологии захвата движения артиста в мультипликации, кинематографе и компьютерных 

играх как способ перевода традиционных экранных форм искусства в иные виртуальные 

миры, позволяющие реализовать творческие замыслы в неожиданных формах, 

расширяющие границы традиционной художественной антропологии и психологии 

искусства. Глобальные перемены в методологии актерского и режиссерского творчества в 

кино и драматургии видеоигр. Интерактивность и поливариантность развития образа при 

постановке сверхзадачи в ситуации множественности игровых стратегий. Интерактивная 

природа игровых проектов как синтез классических (система Станиславского) и 

постдраматических театральных подходов (театр взаимодействия со зрителем) при 

создании экранного образа. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Высшая математика 

 

Цель дисциплины: 

Формирование базовых знаний по математическим курсам для дальнейшего использования 

в других областях математического знания и дисциплинах с естественнонаучным 

содержанием; формирование математической культуры, исследовательских навыков и 

способности применять знания на практике. 

 

Задачи дисциплины: 

 приобретение слушателями теоретических знаний и практических умений и навыков 

в области теории пределов, дифференциального и интегрального исчисления, теории рядов; 

 подготовка слушателей к изучению смежных математических дисциплин; 

 приобретение навыков в применении методов математического анализа в физике и 

других естественнонаучных дисциплинах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

 основные свойства пределов последовательностей и функций действительного 

переменного, производной, дифференциала, неопределенного интеграла; свойства 

функций, непрерывных на отрезке; 

 основные «замечательные пределы», табличные формулы для производных и 

неопределенных интегралов, формулы дифференцирования, основные разложения 

элементарных функций по формуле Тейлора; 

 основные формулы дифференциальной геометрии. 

 

уметь: 

 записывать высказывания при помощи логических символов; 

 вычислять пределы последовательностей и функций действительного переменного; 

 вычислять производные элементарных функций, раскладывать элементарные 

функции по формуле Тейлора; вычислять пределы функций с применением формулы 

Тейлора и правила Лопиталя; 



 строить графики функций с применением первой и второй производных; 

исследовать функции на локальный экстремум, а также находить их наибольшее и 

наименьшее значения на промежутках; 

 вычислять кривизну плоских и пространственных кривых. 

 

владеть: 

 предметным языком классического математического анализа, применяемым при 

построении теории пределов; 

 аппаратом теории пределов, дифференциального и интегрального исчисления для 

решения различных задач, возникающих в физике, технике, экономике и других 

прикладных дисциплинах. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Линейная алгебра 

Определители 2-го и 3-го порядков, их вычисление. Основные свойства определителей. 

Матрицы и действие над матрицами. Системы линейных алгебраических уравнений. 

2. Аналитическая геометрия и векторная алгебра 

Декартовы координаты на прямой, на плоскости и в пространстве. Полярные, 

цилиндрические и сферические координаты. Понятие вектора и линейные операции над 

векторами. Понятие линейной зависимости векторов. Скалярное произведение векторов. 

Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. Прямые линии на 

плоскости. Различные виды уравнений плоскости и прямой в пространстве. Кривые и 

поверхности второго порядка. Преобразование координат. Квадратичные формы. 

3. Введение в математический анализ 

Множества. Операции над множествами. Последовательности. Монотонные 

последовательности. Понятие функции. Пределы функции. Бесконечно большие и 

бесконечно малые функции. Первый замечательный предел. Сравнение бесконечно малых 

функций. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 

4. Производная и дифференциал функции 

Определение производной. Непрерывность и дифференцируемость функции. Правила 

дифференцирования. Формулы дифференцирования элементарных функций. Примеры 

отыскания производных сложных функций. Дифференцирование неявных функций. 

Дифференцирование функций, заданных параметрически. Логарифмическое 

дифференцирование. Производные высших порядков. Производные высших порядков от 

неявных функций и от функций, заданных параметрически. Дифференциал функции. 

Дифференциалы высших порядков. 

5. Применение производных к исследованию свойств функции 

Возрастание и убывание функций; экстремум функции. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа 

и Коши. Правило Бернулли-Лопиталя для раскрытия неопределенностей. Формула 



Тейлора. Признаки возрастания, убывания и экстремума функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на данном отрезке. Выпуклость и вогнутость графика 

функции; точки перегиба. Асимптоты графика функции. Построение графика функции. 

6. Геометрические приложения дифференциального исчисления 

Касательная и нормаль к плоской кривой. 

7. Дифференциальное исчисление функции многих переменных 

Функции двух переменных. Основные определения. Предел функции двух переменных. 

Непрерывность функции двух переменных. Свойства функций, непрерывных в 

ограниченной замкнутой области. Понятие частных производных и полного приращения. 

  

Дифференцируемость и полный дифференциал функции. Применение полного 

дифференциала к приближенным вычислениям. Дифференциалы высших порядков. 

Производная сложной функции. Полная производная. Инвариантность формы полного 

дифференциала. Дифференцирование неявной функции. Касательная плоскость и нормаль 

к поверхности. Производная по направлению. Градиент функции. Свойства градиента. 

Экстремум функции двух переменных. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

8. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Таблица интегралов и табличное 

интегрирование. Почленное интегрирование (метод разложения). Интегрирование по 

частям. Интегрирование подстановкой (замена переменной). Интегрирование простейших 

рациональных дробей. Разложение рациональной дроби на сумму элементарных дробей. 

Интегрирование функций, рационально зависящих от тригонометрических функций. 

Интегрирование некоторых алгебраических иррациональностей. Об интегралах, не 

выражающихся через элементарные функции.  

Приемы вычисления определенного интеграла. Вычисление определенного интеграла по 

частям и подстановкой. Интегрирование четных и нечетных функций.  

Интеграл с бесконечными пределами. Интеграл от разрывной функции.   

Методы вычисления величин с помощью определенного интеграла. Вычисление площадей 

плоских фигур. Вычисление объемов тел. Вычисление длины дуги. Вычисление площади 

поверхности вращения. Статический момент и центр тяжести системы материальных точек. 

Статические моменты и центр тяжести плоской дуги. Статические моменты и центр 

тяжести плоской фигуры. 

9. Интегральное исчисление функции многих переменных 

Двойной интеграл. Тройной интеграл. Приложение кратных интегралов. Криволинейные 

интегралы первого рода. Приложения криволинейных интегралов первого рода. 

Криволинейные интегралы второго рода. Формула Грина. Поверхностные интегралы. 

Поверхностный интеграл первого рода Ротор (вихрь). Формула Стокса. Условия 

независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования в 

пространстве. Определение объемно-односвязной области. Формула Остроградского-

Гаусса. 

10. Дифференциальные уравнения 



Основные понятия, определения. ДУ с разделяющимися переменными. Однородные ДУ 

первого порядка. Линейные ДУ 1-го порядка. Метод Бернулли. Уравнение Бернулли. 

Уравнения в полных дифференциалах. ДУ высших порядков. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения. Неоднородные линейные ДУ второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Системы линейных ДУ с постоянными коэффициентами. 

11. Элементы теории поля 

Скалярное и векторное поля. Поверхности уровня и градиент скалярного поля. Векторное 

поле, векторные линии. Дивергенция и ротор векторного поля. Поток и циркуляция 

векторного поля. Простейшие типы векторных полей и их свойства. Дифференциальные 

операции первого и второго порядков. 

12. Ряды 

Числовой ряд. Сумма ряда. Необходимый признак сходимости ряда. Остаток ряда. 

Знакопостоянные ряды. Ряды с положительными членами. Достаточные признаки 

сходимости. Признаки сравнения. Признак Даламбера. Радикальный признак Коши. 

Интегральный признак Коши. Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Абсолютная 

и условная сходимости числовых рядов. Функциональные ряды, основные понятия, 

определения. Степенные ряды, основные понятия, определения. Равномерная сходимость 

функционального ряда. Равномерная сходимость рядов. Разложение функций в степенные 

ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение некоторых элементарных функций в ряд 

Тейлора (Маклорена). 

13. Элементы ТФКП 

Понятие комплексного числа, основные определения. Действия над комплексными 

числами в алгебраической форме. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Действия над комплексными числами, записанными в тригонометрической форме. Понятие 

функции комплексного переменного. Элементарные функции комплексного переменного. 

Предел функции и непрерывность. Производная функции комплексного переменного. 

Аналитические функции. Геометрический и гидромеханический смысл производной. 

Интеграл от функции комплексного переменного. Ряды с комплексными членами. 

Классификация особых точек функции комплексного переменного. Вычет функции. 

Основная теорема о вычетах. 

14. Теория вероятностей 

Элементы комбинаторики. Основные понятия теории вероятностей. Классическое, 

определение вероятности. Статистическая вероятность. Геометрическая вероятность. 

Операции над событиями и основные теоремы сложения и умножения. Следствия из теорем 

сложения и умножения. Формула полной вероятности и формула Байеса. Повторение 

независимых испытаний. Задание дискретной случайной величины. Законы распределения 

ДСВ. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Функция распределения 

вероятностей случайной величины. Непрерывные случайные величины. Определение 

плотности распределения. Числовые характеристики НСВ. Равномерное распределение. 

Показательный закон распределения. Нормальный закон распределения. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Избранные главы общей и органической химии 

 

Цель дисциплины: 

• формирование современных научных представлений о сущности химических явлений; 

• создание прочных знаний фундаментальных понятий, законов, законов общей химии, 

химических свойств элементов и их соединений; 

• формирование представлений о месте химии в современных наукоемких технологиях и 

подходов к решению многообразных частных проблем физико-химического направления;  

• приобретение способности использовать полученные знания, умения и навыки в сфере 

профессиональной деятельности, касающейся физики и химии плазмы, аэрокосмических 

технологий и других областей. 

 

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений об основных объектах химии и химических 

процессах, взаимосвязи состава, структуры, свойств и реакционной способности 

химических веществ; 

• формирование знаний основных законов химии и химических свойств элементов и 

их соединений, понимание и применение которых позволят совершенствовать 

существующие и разрабатывать новые походы в сфере аэрокосмических технологий; 

• формирование представлений о взаимосвязи химических явлений, простейших 

методах химических исследований; 

• получение знаний, основанных на конкретных представлениях об изучаемых 

веществах и их превращениях, понимание основ химии; 

• приобретение умения анализировать химические явления, выделять их суть, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, использовать законы химии при сравнении и анализе 

различных явлений; 

• формирование умений для решения проблемных и ситуационных задач; 

• приобретение навыков в применении химических законов для решения конкретных 

задач с проведением количественных вычислений и использовании учебной и справочной 

литературы;  

• формирование практических умений постановки и выполнения экспериментальной 

работы; 



• формирование навыков изучения научной химической литературы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• основные понятия общей химии; 

• структуру Периодической системы элементов Д.И. Менделеева и вытекающие из нее 

основные характеристики элемента; 

• термодинамические и кинетические закономерности, определяющие протекание 

химических процессов; 

• методы описания химических равновесий; 

• теоретические основы общей химии, электронное строение атома, основы теории 

химической связи в соединениях разных типов; 

• строение и химические свойства основных классов неорганических соединений; 

• свойства воды и водных растворов сильных и слабых электролитов, способы 

выражения концентрации веществ в растворах; 

• базовые закономерности химических процессов, применяемых в современных 

наукоемких технологиях и особенно в сфере аэрокосмических технологий; 

• лабораторную технику эксперимента; 

• технику безопасности и правила работы в химической лаборатории. 

 

уметь: 

• анализировать химические явления, выделять их суть, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, использовать законы химии при исследовании и сравнении различных явлений; 

• применять основные законы химической термодинамики и кинетики при решении 

профессиональных задач; 

• предсказывать возможность протекания химических процессов и описывать их 

кинетику; 

• определять химические свойства элементов и их соединений по положению 

элемента в Периодической системе; 

• находить и использовать справочные данные различных физико-химических 

величин при решении химических или связанных с ними профессиональных задач; 

• представлять данные экспериментальных исследований и виде графиков, таблиц и 

законченного протокола исследования. 

 

владеть: 



• методиками химических расчетов, анализа закономерностей протекания химических 

процессов на основе термодинамических расчетов, определения основных кинетических 

параметров химических реакций; 

• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; 

вести поиск и делать обобщающие выводы; 

• навыками безопасной работы в химической лаборатории и навыками практической 

работы по постановке эксперимента; 

• навыками составления отчетов по итогам эксперимента. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Основные понятия и законы общей химии 

Предмет химии. Вещества простые и сложные. Химические формулы, понятие моля. 

Относительная атомная масса. Основные типы химических реакций, примеры. 

Стехиометрия химических реакций. 

2. Строение атома 

Основные представления об электронном строении атома: квантовые числа и атомные 

орбитали, формы атомных орбиталей. Электронные конфигурации атомов: правила 

заполнения электронных оболочек. 

3. Периодичность свойств элементов и их соединений 

Периодичность свойств элементов и их соединений: периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева, основная информация, содержащаяся в ней, связь периодической системы 

элементов со строением атомов. Периодичность физических свойств элементов: атомные и 

ионные радиусы, энергия ионизации атома и сродство к электрону. 

Электроотрицательность. Периодическая классификация элементов: металлы, неметаллы, 

металлоиды. Периодичность химических свойств элементов и их соединений: основные 

закономерности. Понятие о степени окисления элементов, устойчивые степени окисления. 

4. Химическая связь и строение молекул 

Виды химической связи: ионная, металлическая, ковалентная. Механизмы образования и 

основные характеристики (длина, энергия, угол связи, дипольный момент связи). 

Специфические свойства ковалентной связи – насыщаемость и направленность. Теория 

отталкивания электронных пар валентных орбиталей (ОЭПВО). Элементы метода 

валентных связей: понятие о гибридизации атомных орбиталей. Полярные и неполярные 

молекулы, дипольный момент молекулы.    

Водородная связь и межмолекулярные взаимодействия.    

Свойства веществ и материалов с различным типом химической связи.   

 

5. Основные классы неорганических соединений 

Оксиды, гидроксиды, кислоты, соли. Номенклатура. Свойства неорганических соединений 

важнейших классов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 



6. Основные классы органических соединений 

Основные классы органических соединений. Предельные и непредельные углеводороды. 

Гомологический ряд метана. Ароматические углеводороды. Основные функциональные 

производные и их характеристические группы. 

7. Химическая термодинамика 

Энергетика химических процессов. I-й и II-й законы термодинамики, энтальпия 

химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Понятие об энтропии. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и его 

применение. Стандартные энтальпии образования и сгорания химических соединений. 

Тепловые эффекты химических и физико-химических процессов (растворения, фазовых 

переходов и др.).    

Самопроизвольные химические процессы, условия их протекания. Изобарно-

изотермический потенциал. Уравнение Гиббса. Факторы, определяющие направление 

протекания химических реакций, влияние температуры. Обратимые и необратимые 

реакции.   

  

 

8. Химическое равновесие 

Равновесные процессы. Понятие химического равновесия, его критерии, химическое 

равновесие в газообразных системах и растворах. Гомогенные и гетерогенные системы, 

равновесие в гетерогенных системах. Изотерма химической реакции. Константа 

химического равновесия. Смещение химического равновесия: влияние концентрации, 

температуры и давления. Принцип Ле Шателье. 

9. Химическая кинетика 

Кинетика гомогенных реакций. Теория скорости химических реакций: понятие скорости 

химических реакций, кинетическое уравнение химической реакции, закон действующих 

масс. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Константа скорости 

химической реакции, порядок и молекулярность химической реакции. Методы определения 

порядка химической реакции. Механизмы химических реакций, простые и сложные 

реакции (последовательные, параллельные). Кинетика сложных реакций.    

Влияние температуры на скорость химических реакций. Уравнение Аррениуса, его анализ. 

Энергия активации, скоростьлимитирующая стадия химической реакции. Определение 

энергии активации по опытным данным.    

  

 

10. Электрохимия и окислительно-восстановительные реакции 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Сопряженные пары окислитель-

восстановитель. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в 

зависимости от положения элемента в периодической системе. Важнейшие окислители и 

восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. Окислительно-



восстановительные реакции в электрохимических системах. Гальванические элементы. 

Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы, методы их определения. 

Термодинамика в гальванических элементах, уравнение Нернста. Расчет ЭДС 

гальванического элемента. 

11. Органические полимеры  

Понятия мономеров и полимеров. Реакции полимеризации. Примеры полимеров. 

Молекулярная масса полимеров. Основные свойства физико-химические свойства 

полимеров. 

12. Биополимеры 

Белки: первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков. Основные 

физико-химические свойства, методы исследования.   

Углеводы: моно-, олиго- и полисахариды. Целлюлоза, крахмал, хитин и хитозан и др. 

Лигнин. Структура, физико-химические свойства полисахаридов. Методы исследования 

структуры и свойств полисахаридов, направления практического использования.   

  

 

13. Химические проблемы переработки продуктов возобновляемых природных ресурсов 

Возобновляемые природные ресурсы, примеры. Химические подходы к созданию новых 

высокотехнологичных материалов на основе биополимеров. Химическая переработка 

целлюлозы и хитина: гидролиз и проблемы утилизации его отходов.    

Альтернативные источники топлива. Синтетическое жидкое топливо и биотопливо, методы 

и высокотехнологические подходы к получению биотоплива.   

  

 

14. Химические проблемы получения и преобразования энергии в ракетной технике 

Ракетные топлива: жидкие ракетные топлива, их химический состав, основные 

характеристики и связанные с ними особенности конструкции ракетных двигателей. 

Наиболее распространенные окислители и горючие. Твердые и гибридные ракетные 

топлива.   

Автономные химические источники тока для ракетной техники, авиации и подводного 

флота. Топливные элементы, виды, устройство и принцип работы на примере водородно-

кислородного топливного элемента. Преимущества и сложности использования топливных 

элементов. Современные аккумуляторы.   

  

 

15. Химические основы создания новых функциональных материалов 



Основные понятия: Фазовые состояние вещества, фазовые равновесия и фазовые переходы. 

Твердые растворы, сплавы. Жидкие кристаллы. Нестехиометрические соединения. 

  

Функциональные материалы: систематика и классификация по составу, структуре и 

функциональным свойствам, принципы получения и дизайна, физические свойства и 

практические применения. Конструкционные материалы и композиты: отличительные 

особенности, основные критерии качества, механические свойства. Гибридные материалы: 

природные и искусственные гибридные материалы, основные подходы к получению и 

области применения. Наноматериалы: основные понятия, размерные эффекты, 

реакционная способность, углеродные наноматериалы (нанотрубки, фуллерены, графен), 

нанокатализаторы, нанокомпозиты. Перспективные материалы аэрокосмической техники. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Изобрети это! История технологий и изобретений от колеса до квантового 

компьютера 

 

Цель дисциплины: 

Знакомство с ключевыми открытиями и технологическими достижениями человечества с 

древнейших времен до начала XXI в. в тесной взаимосвязи с изучением предпосылок и 

последствий этих открытий и изобретений для развития конкретных исторических 

социумов. 

 

Задачи дисциплины: 

Рассмотрение ключевых открытий и изобретений в научно-технологической сфере в 

различные исторические эпохи, выделение важнейших их особенностей как решения 

изобретательских и инженерных задач. 

Рассмотрение развития и взаимодействия технологий, оценка непосредственных и 

отложенных последствий их внедрения. 

Формирование и развитие навыков решения изобретательских и инженерных задач у 

участников курса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- особенности научно-технологического развития различных цивилизаций в мировой 

истории; 

- ключевые открытия и изобретения, оказавшие влияние на развитие исторических 

социумов с древнейших времен до начала XXI в.; 

- специфику влияния открытий и изобретений на общественно-экономическое и 

политическое развитие, взаимовлияния внедрения технологических решений в различных 

сферах. 

 

уметь: 

- анализировать проблемы истории научно-технологического развития исторических 

социумов, устанавливать причинно-следственные связи между событиями и процессами; 



- правильно оценивать и отбирать нужную информацию, анализировать, систематизировать 

и обобщать ее; 

- критически мыслить, использовать ситуационный анализ для определения причинно-

следственных связей в истории науки и технологий. 

 

владеть: 

- навыком использования базовой терминологии и понятийного аппарата в области истории 

науки и технологий; 

- навыком определения условий решения изобретательских и инженерных задач в 

конкретно-исторических ситуациях. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Введение в историю технологий и изобретений 

История изучения и актуальные подходы к изучению научно-технического развития. 

Понятие технического, техники, технологии. Понятие науки. Представление о «нормальной 

науке» и «научной революции», «научном сообществе». Ученый и инженер как социальная 

роль, статус, профессия. Взаимосвязь и взаимовлияние научно-технологического развития 

и социальных, политических, экономических процессов. Параллельное развитие 

технологий и их взаимозависимость. 

2. Технологии каменного века 

Создание «второй природы». Технологии обработки материалов. Появление переносных 

сооружений и технологии поддержания и разведение огня. Приготовление пищи. 

3. Проблемы технологического развития цивилизаций древнего мира 

Сельскохозяйственная революция как первая технологическая революция в истории. Роль 

зернового земледелия. Природно-географические факторы развития первых цивилизаций и 

дискуссии о концепции сельскохозяйственной революции Дж. Даймонда и Дж. Скотта. 

Ирригационные системы. Мегалитические сооружения. Денежное обращение. 

4. Технологии и изобретения средневековья и их взаимовлияние 

Преодоление технологического кризиса античного мира. Рецепция наследия античности в 

арабском мире и влияние арабской науки в средневековой Европе. Трехполье: технологии 

аграрного мира. Ветряные мельницы. Подъёмный кран. Готический собор как реализация 

технологических достижений средневекового общества. 

5. Промышленная революция и ее научно-технологическое обеспечение 

Рождение науки в современном понимании, ее теоретические и институциональные 

основания. Размежевание научного и «ненаучного»: роль и место алхимии в развитии 

раннего научного знания. Становление и институционализация эксперимента как способа 

производства, доказывания и презентации научных знаний. Эксперименты Р.Бойля. 

Проблема прикладной применимости ранних научных знаний. У истоков промышленной 

революции: паровой двигатель. Первые попытки использования парового двигателя в 



Западной Европе и России. Проблема разрыва между научным знанием и технологиями на 

раннем этапе промышленной революции. Эпоха Просвещения и «промышленное 

Просвещение». 

6. НТР: технологический рывок 

Дискуссии о начале НТР. Паровоз, пароход, телеграф: новые технологии транспорта, связи. 

Социальное конструирование технологий и их социально-экономическое, культурное 

влияние. Технологическое развитие и европейский колониализм XIX века. Научно-

техническая революция XX века: основные контуры. Первая мировая война и ее влияние 

на развитие науки и техники. Вторая мировая война как борьба технологий. От 

технологического энтузиазма к критике научно-технического прогресса в мире в 

послевоенный период. Доклад Римскому клубу «Пределы роста». Трансформация научно-

технологической сферы к концу XX века. Понятие инноваций, цикл и формы организации 

инновационного процесса. 

7. Проблемы научно-технологического развития в современном мире. 

Новые технологии XXI века и связанные с ними этические и социальные вызовы. Цифровые 

технологии и основные тенденции их развития. Основные научно-технологические 

открытия и изобретения первой четверти XXI в. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Информатика в научных исследованиях 

 

Цель дисциплины: 

Научить студентов программировать на языке Python на уровне, достаточном для 

использования ИКТ в курсе Современные математические пакеты для научных 

исследований, в исследовательской научной и в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить чёткое понимание студентами основ информатики и ИКТ, включая 

некоторые области математики (системы счисления, логика, дискретная математика); 

         

2. Обучение студентов принципам создания программных комплексов, выявление 

особенностей их создания в парадигме объектно-ориентированного программирования; 

         

3. Обучить студентов основным алгоритмам обработки числовой и текстовой 

информации;"          

4. Сформировать у обучающихся навык использования языка программирования 

Python 3 для решения конкретных прикладных задач;"      

    

5. Сформировать подходы к выполнению исследований студентами в области 

математического моделирования и численных методов с использованием современных 

технологий, и программных средств в рамках выпускных работ на степень магистра. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• Основы теории алгоритмов; 

• свойства алгоритмов, проблемы алгоритмической сложности и алгоритмической 

неразрешимости; 

• основы дискретной математики; 

• основы алгоритмического языка программирования Python; 



• общие характеристики интерпретируемых и компилируемых языков 

программирования; 

• идеологию объектно-ориентированного подхода; 

• общие понятия о структурах данных: списки, словари, множества; 

• приёмы разработки программ; 

• типовые решения, применяемые для создания программ. 

 

уметь: 

• Выбирать оптимальные алгоритмы для современных программ; 

• разрабатывать полные законченные программы на одном из языков высокого уровня 

с использованием современных средств написания и отладки программ; 

• применять объектно-ориентированный подход для написания программ; 

• использовать знания по информатике для приложений в инновационной, 

конструкторско-технологической и производственно-технологической сферах 

деятельности; 

• работать как на уровне языка командного интерпретатора, так и с использованием 

графического пользовательского интерфейса. 

 

владеть: 

• Навыками самостоятельной работы в среде объектно-ориентированного 

программирования на языке Python; 

• навыками освоения современных архитектур ЭВМ; 

• навыками программирования с использованием средств операционной системы для 

решения исследовательских задач; 

• объективной картиной теории и практики объектно-ориентированного 

программирования. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Основы синтаксиса языка. Условные операторы и циклы. Динамическое 

программирование. 

Основы синтаксиса языка. Условные операторы и циклы. Динамическое 

программирование.          

 

2. Работа с коллекциями.  

Перебор коллекций. Условные выражения и коллекции. Сравнение коллекций.  

        



Сборщик мусора.          

 

3. Ошибки и исключения  

Синтаксические ошибки. Исключения. Генерирование и перехват исключений. Ключевые 

слова try, except, finally, raise. Поток выполнения при порождении и перехвате исключения.

          

 

4. Работа с файлами  

Заранее определенные действия по освобождению ресурсов. Конструкция with ... as.  

Директории."          

Запись переменных в файл (модуль pickle).       

   

Чтение и запись в формате csv.          

Чтение и запись в формате json.          

 

5. Модули и пакеты  

Подключение модулей инструкцией import. Различные синтаксисы import.   

       

Выполнение модуля как скрипта. Пути поиска. dir()      

    

"Компиляция" модулей.           

Пакеты. Межпакетные ссылки.           

 

6. ООП  

Принципы ООП.          

 

7. Объекты, типы и классы  

Определение класса. Создание экземпляра. Конструктор и деструктор.   

       

Время жизни объекта. Инкапсуляция и доступ к свойствам. Приватные переменные. 

Полиморфизм. Имитация встроенных типов       

   

 

8. Отношение между классами 



Композиция. Наследование и множественное наследование. Порядок разрешения доступа 

к методам и полям. «Новые» и «классические» классы. Агрегация. Контейнеры. Итераторы. 

Ассоциация и слабые ссылки. Метаклассы 

9. Методы 

Метод. Статический метод. Метод класса. Мультиметоды.     

     

 

10. Итераторы.  

Итераторы -  средство упрощение навигации по элементам объекта, который, как правило, 

представляет собой некоторую коллекцию (список, словарь и т.п.). Поддержка итераторов 

в языке Python. Итератор -  объект перечислитель, который для данного объекта выдает 

следующий элемент, либо бросает исключение, если элементов больше нет. Объекты, 

элементы которых можно перебирать в цикле for, содержат в себе объект итератор, для того, 

чтобы его получить необходимо использовать функцию iter, а для извлечения следующего 

элемента из итератора – функцию next(). Создание собственнызх итераторов.  

11. Генераторы.  

Генераторы позволяют значительно упростить работу по конструированию итераторов.  

Генератор – это функция, которая будучи вызванной в функции next() возвращает 

следующий объект согласно алгоритму ее работы. Вместо ключевого слова return в 

генераторе используется yield. 

12. Технология разработки ПО  

Отладка. Тестирование. Профилирование.       

   

 

13. Контрольные работы 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Искусство и международный арт-рынок 

 

Цель дисциплины: 

Дать студентам представление о функционировании международного и отечественного 

рынков искусства, особенностях и специфике арт-бизнеса и его составляющих, разобрать 

особенности функционирования отдельных элементов арт-индустрии, раскрыть тему 

искусства как инструмента для развития творческого потенциала личности, инструмента 

для эффективной коммуникации, а также фактора влияния в социально-культурном 

аспекте. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Разобрать структуру арт-рынка и особенности арт-бизнеса в целом, 

2. Изучить и проанализировать основные модели взаимодействия участников; 

3. Познакомить с профессиональной терминологией и особенностями правового 

регулирования; 

4. Прояснить основные тенденции в мире искусства и арт-бизнеса; 

5. Показать особенности функционирования арт-рынка и ценообразования на рынке 

искусства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- периодизацию истории искусств;  

- устройство арт-рынка, основных игроков, особенности произведения искусства как 

актива, региональную специфику  

- факторы ценообразования на арт-рынке 

- основные виды взаимодействий между участниками арт-рынка 

- правовую специфику функционирования арт-рынка 

 

уметь: 

- анализировать информацию о состоянии арт-рынка с учетом ключевых факторов;  



- пользоваться основными информационными ресурсами, освящающими события на арт-

рынке и состояние арт-рынка; 

- позиционировать себя и выстраивать репутацию на основании знаний в сфере искусства. 

 

владеть: 

- базовой терминологией по истории искусства; 

- профессиональной терминологией арт-рынка;  

- навыками выстраивания собственных стратегий взаимодействия с арт-рынком в 

зависимости от выбранной модели участия. 

 

Темы и разделы курса:  

1. История искусств и арт-рынок. Введение 

История искусств (виды искусства, жанры, стили, эпохи, течения, направления), 

периодизация истории искусства, произведение искусства как актив.  Арт-рынок: история 

становления и развития. Структура, терминология, правовые аспекты. 

2. Основные участники арт-рынка 

Основные участники арт-рынка. Музеи и галереи. Выставочные проекты и их особенности. 

Особенности финансирования музеев и модели финансирования. Художник на рынке 

«старых мастеров» и на рынке современного искусства. Ценность и цена. Факторы 

ценообразования. 

3. Фонды поддержки искусства 

Фонды поддержки искусства: особенности и деятельность. Принципы учреждения, 

организации и функционирования фондов поддержки искусства. Виды фондов. 

Крупнейшие международные и российские фонды поддержки искусства. 

4. Всемирные выставки и биеннале искусства 

Всемирные выставки и биеннале искусства. Эволюция «всемирной» выставки. 

Особенности организации и проведения всемирных выставок и биеннале. Влияние на 

ценообразование и на тренды на рынке современного искусства. 

5. Арт-ярмарки в мире искусства 

Арт-ярмарки: особенности организации и проведения. Календарь арт-ярмарок и их роль в 

развитии арт-рынка. Региональные различия и значение для арт-рынка. Ценообразование. 

Главные международные арт-ярмарки и их особенности. 

6. Международные галереи искусства. «Мега-галереи» искусства 

Международные галереи «старых мастеров» и галереи современного искусства. 

Особенности стратегий работы с произведениями искусства, арт-институциями и 

клиентами. Виды галерей. Феномен «мега-галереи» на рынке современного искусства. 

Галерея и ценообразование. Крупнейшие международные галереи искусства. Правовые 

аспекты деятельности. 



7. Российские галереи искусства 

Российские галереи искусства (современное искусство и «старые мастера») и специфика 

российского арт-рынка. Организация, функционирование, продвижение галерей в России. 

Правовое поле российского арт-рынка. 

8. Аукционы искусства 

Аукцион искусства: особенности организации аукционного дела. Принципы аукционного 

бизнеса. Фактор публичности и фактор состязательности. Виды аукционов искусства. 

Терминология. Крупнейшие аукционные дома, их история и специфика. 

9. Транспортные компании и логистика на арт-рынке 

Транспортные компании и особенности транспортировки и хранения произведений 

искусства. Хранение во фри-портах. Особенности налогового и таможенного оформления 

произведений искусства. Музейная транспортировка. 

10. Страхование на рынке искусства 

Арт-страхование, страховые компании на рынке искусства. Терминология страхового 

бизнеса и правовые аспекты. Особенности оценки произведений искусства для определения 

страховой стоимости. 

11. Корпорации и компании на рынке искусства. Арт-банкинг 

Компании и проекты в области искусства. Виды деятельности компаний на рынке 

искусства. Арт-премии, выставочные проекты, корпоративные коллекции. Спонсорство и 

меценатство. Консалтинговые услуги. Арт-проект как бизнес-проект компании: основные 

стадии. Арт-банкинг. 

12. Коллекционирование искусства. Специфика и принципы. Корпоративные коллекции 

искусства 

Коллекционирование искусства. Коллекционирование и собирательство. Предпосылки к 

коллекционированию. История коллекционирования в мире и в России. Принципы 

коллекционирования, источники пополнения коллекции. Экспертиза, атрибуция, 

провенанс.   

Крупнейшие частные коллекционеры искусства в России и в мире. Корпоративные 

коллекции искусства: особенности создания и пополнения. Задачи корпоративной 

коллекции. Управление коллекцией как активом компании. Влияние корпоративной 

коллекции искусства на арт-рынок.  

 

13. «Медиаторы» на рынке искусства 

«Медиаторы» на рынке искусства: арт-издания, арт-критики, кураторы. Основные 

персоналии на рынке искусства. Профессиональные сообщества и их влияние на тренды в 

искусстве. Каталоги-резоне и атрибуция. 

14. Инвестиции в искусство и финансовые инструменты на арт-рынке 

Инвестиции в искусство. Основные финансовые инструменты на арт-рынке. Кредитование, 

структурные облигации, инвестиционные фонды. Деятельность инвестиционных арт-



фондов: принципы, органы управления, документация. Искусство как альтернативная 

инвестиция на арт-рынке. Эндаументы в искусстве. 

15. Правовые аспекты арт-рынка 

Основные отрасли права внутри арт-права. Авторское право, регулирование оборота 

предметов искусства, вопросы ввоза и вывоза. Самые громкие судебные споры на арт-

рынке. Экспертиза и оценка на арт-рынке. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

История математики и информатики: от абака до интернета 

 

Цель дисциплины: 

Познакомить студента с историей и философией математики, вычислительной математики 

и развитием вычислительной техники. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить обучающегося с предпосылками появления и механизмами развития 

математических понятий древности, античности, средневековья, Нового времени и 

современности. 

2. Дать представление о философии математики, о различных программах обоснования 

оснований математики: как исторических - логицизма, интуиционизма, формализма, - так 

и об их современных составляющих. 

3. Рассказать об истории вычислительных методов и вычислительной техники, об 

этапах ее развития, об истории системного и прикладного программного обеспечения, об 

истории компьютерных сетей и нейросетевых технологий и систем искусственного 

интеллекта. 

4. Познакомить слушателей курса с развитием теории информации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- Историю математики в следующей периодизации: математика древних царств, греческая 

математика, индийская и арабская математика, математика средневековья и эпохи 

Возрождения, математика Нового времени, современная математика; 

- историю информатики от предпосылок (Лейбниц, Эйлер, Гаус), через теорию 

вычислительных машин (фон Нейман, Винер, Тьюринг) и теорию информации (Шеннон, 

Колмогоров), до теории машинного обучения и анализа больших данных; 

- историю вычислительной техники от вычислительных приспособлений, механических 

арифмометров, к программируемым машинам, электронным компьютерам, локальным 

вычислительным сетям, системам машинного интеллекта. 

 

уметь: 



- Понимать вклад различных ученых и культур в развитие математических знаний и 

вычислительной техники; 

- анализировать и оценивать значимость математических открытий для науки и техники; 

- применять полученные знания для анализа современных математических проблем. 

 

владеть: 

- Навыками работы с историческими источниками и литературой по истории математики и 

информатики; 

- представлениями о программах обоснования основ математики. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Введение: для чего нужно знать историю математики и информатики 

Понятие о математической абстракции и вычислительной технике. Соотношение 

идеального и реального в математике. Место математики и информатики в современной 

жизни. Роль математических и вычислительных методов в лингвистике.  

Четыре периода истории математики по А.Н.Колмогорову: 1) период зарождения 

математики; 2) период элементарной математики; 3) период математики переменных 

величин; 4) период современной математики.  

Понятие доказательства в математике и его развитие от Древнего Египта до наших дней. 

Зарождение дедуктивного метода в Древней Греции. Евклид и его «Начала». Современное 

представление о доказательстве. Николай Бурбаки и его «Начала математики».  

Общее представление о неформальном аксиоматическом методе. Математические 

структуры и математические модели. Основные алгебраические структуры как модели. 

Элементарная аксиоматика натурального ряда, ее стандартная и нестандартная модели. 

Аксиоматика Пеано и ее категоричность; проблемы, возникающие в связи с 

неэлементарностью аксиом.  

 

2. Античная и средневековая математика 

Влияние математики на философию и логику. Апории Зенона Элейского. Пифагор и 

пифагорейцы; зарождение идеализма. Платон и платонизм; учение о самостоятельном 

бытии идей. Гносеологические взгляды рационалистов. Представление об априорности 

восприятия пространства и времени у кантианцев. Логический позитивизм и роль 

математики в его становлении. 

3. Математика Нового и Новейшего времени 

Проблема соотношения реального физического мира и его математических моделей. 

Космологические гипотезы и их отражение в моделях геометрии. Геометрия Евклида и 

геометрия Лобачевского. Проблема ограниченности/неограниченности, 

дискретности/непрерывности, ориентируемости/неориентируемости в физике и в 



математике. Учение Эйнштейна - Фридмана об ограниченной, искривленной, 

расширяющейся вселенной. Проблема числа измерений в физике и математике.  

Дедуктивное построение геометрии: от Евклида к Лобачевскому и Гильберту. Неевклидовы 

геометрии.   

Аксиома Архимеда и ее влияние на построение математики. Неархимедово пространство в 

физике и математике.   

Понятие о нестандартном математическом анализе. Актуальные бесконечно малые и 

бесконечно большие величины в трактовке Лейбница и Эйлера и в современном 

понимании. Множественность математических моделей реального физического мира.  

 

4. Философия математики и информатики 

Три кризиса оснований математики: 1) древний, связанный с осознанием непрерывности 

(Пифагор, элеаты); 2) новый, связанный с некритическим использованием бесконечно 

малых величин (начало XIX века); 3) новейший, связанный с появлением математических 

антиномий.  

Основные логические антиномии: антиномия Рассела, антиномия Кантора, антиномия 

Бурали-Форти. Основные синтаксические антиномии: антиномия Ришара, антиномия 

Берри, антиномия Греллинга, антиномия лжеца. Парадокс кучи и общее понятие парадокса 

в сопоставлении с понятием антиномии. Паралогизмы и софизмы.   

Проблема реальности математических объектов. Соотношение конечного и бесконечного. 

Финитаризм.  

Общее представление о формальном аксиоматическом методе и его гносеологических 

возможностях. Формализация арифметики и теорема Геделя о неполноте. Формализация 

теории множеств и неразрешимость проблемы континуума.  

Понятие информации: данные значение и информация. Информационная энтропия и 

информационная сложность. Проблема вычислимости. Машина Тьюринга.  

Проблема искусственного интеллекта. Тест Тьюринга. Проблема нейросетевого 

технологического скачка.  

 

5. История вычислительной техники 

Механические вычислительные приспособления и устройства. Антикитерская машина. 

Логарифмическая линейка. Арифмометры Паскаля и Лейбница. Механические 

программируемые устройства. Машина Бэббиджа.   

Электромеханические и аналоговые вычислительные машины. Компьютеры Цузе. 

Электронные компьютеры первого поколения. Марк I, ENIAC и прочие.   

Второе и третье поколение вычислительной техники. Советские разработки. Компьютерная 

революция 70-х. Операционные системы и прикладное программное обеспечение. 

Микропроцессоры. Микрокомпьютеры и персональные машины. Появление 

компьютерных сетей.   



Параллельные и распределённые вычисления. Нейронные сети.  

 

6. История программирования и программного обеспечения 

Программирование механических устройств. Перфокарты.   

Программирование ранних электронных машин в машинном коде. Первые языки 

программирования (Fortran, BASIC и ALGOL).  

Операционные системы 70-х: UNIX, CP-M. DOS. Первые графические интерфейсы 

пользователя (GUI). ОС MacOS и Windows. Прикладное программное обеспечение: СУБД, 

текстовые процессоры и электронные таблицы. Развитие компьютерных игр.  

Поколения техпроцессов программирование: машинные коды, функциональное и 

процедурное программирование, объектное программирование. Программирование с 

использованием нейросетевых средств генерации кода.  

История методик разработки программного обеспечения. Водопадная модель. Итеративная 

разработка и иные гибкие методологии разработки.   

 

7. История компьютерных сетей 

Почта. Пневматические системы передачи документов. Телетайпные сети.  

Ранние протоколы передачи данных. Появление сетей Ethernet. Протокол TCP/IP. 

ARPANET. Проявление и развитие Интернета. Электронная почта. Прикладные и 

системные протоколы передачи данных (HTTP, SMTP и FTP).   

Появление веб-сайтов. Исторические сервисы Фидонета и Интернета: доски объявлений, 

веб-чаты и т.п. Развитие сервисов Интернета: поисковые машины, блог-платформы и 

социальные сети, платформы видео-хостинга, образовательные системы.  

Мобильная революция. Мобильные мессенджеры. Интернет вещей  

 

8. История и будущее информатики 

Перспективы. Нейросетевые системы обработки и генерации данных. Развитие систем 

электронного обучения. Новая литература и видеоблогинг. Спутниковые системы передачи 

данных. Квантовые вычисления. Усиление мыслительных способностей человека.  

Негативные тенденции. Интернет-цензура. Кибертерроризм. Распад глобальной сети. 

Концепция «суверенного Интернета». 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Логика и аргументация 

 

Цель дисциплины: 

- научить студентов самостоятельно анализировать, логически грамотно рассуждать и 

делать доказательные выводы из имеющихся данных, научиться применять теоретические 

положения в практической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов способность рассуждать чётко, непротиворечиво, 

последовательно и аргументировано. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- предмет логики, операции с понятиями, правила суждений и умозаключений, законы 

логики, основы теории аргументации, включая применение (полемику как практику). 

 

уметь: 

- логически грамотно готовить документы, обнаруживать логические ошибки в документах, 

полемизировать с оппонентами, доказательно строить свои публичные выступления, 

разоблачать софистические уловки. 

 

владеть: 

- навыками решения логических задач (кейсов) и упражнений. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Предмет логики 

Мышление как предмет логики. Формально-логическое понимание процесса познания. 

Чувственное познание и абстрактное мышление. Основные компоненты содержания 

мышления как представления реальности.  



 Мышление и язык. Естественные и искусственные языки. Семантические категории, 

соответствующие основным компонентам мышления: дескриптивные (описательные) и 

логические термины (логические постоянные константы). Виды дескриптивных 

выражений: имена предметов, имена свойств и отношений (одноместные и многоместные 

предикаты). Понятие логической (пропозициональной) функции. Истолкование свойств, 

отношений и логических связок как пропозициональных функций.  

 Понятие о логической форме как структуре мышления. Основные формы мышления: 

понятие, суждение и умозаключение. Выражение структуры мыслей при помощи символов. 

Истинность мысли и формальная правильность рассуждения. Понятие о процессе 

формализации.  

 Понятие логического закона. Соблюдение законов логики – необходимое условие 

достижения истины в процессе рассуждения.  

 Формальная логика. Символическая логика. Диалектическая логика. Возникновение 

логики как науки. Основные этапы развития логики. Соотношение логики, философии, 

психологии, лингвистики, математики и кибернетики.  

 Теоретическое и практическое значение логики. Значение логики для науки и 

техники. Роль логики в повышении культуры мышления.  

 

2. Понятие 

Понятие как форма мышления (представления реальности). Языковые формы выражения 

понятий. Основные логические приёмы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение. Роль понятий в познании.  

 Содержание понятия. Виды признаков предметов: свойства и отношения. Понятие 

логического предмета. Основные логические характеристики двухместных отношений: 

рефлексивность, симметричность, транзитивность. Существенные и несущественные 

признаки.  

 Объём понятия. Классы, подклассы, элементы класса. Отношение принадлежности 

элемента к классу и включение класса в класс.  

 Закон обратного отношения между объёмом и содержанием понятия.  

 Виды понятий. Общие и единичные понятия: понятия с нулевым и универсальным 

объёмом; относительные и безотносительные понятия; положительные и отрицательные 

понятия; собирательные и несобирательные понятия; абстрактные и конкретные понятия.

  

 Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Типы 

совместимости: тождество, перекрещивание, подчинение (родо-видовое отношение). Типы 

несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие. Круговые схемы 

Эйлера для выражения отношений между понятиями.  

 Операции над классами (объёмами понятий): пересечение, объединение и 

дополнение. Основные законы логики классов: коммутативность, ассоциативность 

операций пересечения и объединения; законы дистрибутивности; законы поглощения. 

Законы операций дополнения.  



 Ограничение и обобщение понятий. Роль операции обобщения в формировании 

понятий. Операция ограничения и конкретизация научных знаний.  

 Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака, дихотомическое. 

Правила и ошибки в делении.  

 Классификация. Естественная и искусственная классификация. Значение деления и 

классификации в науке и практике.  

 Определение (дефиниция) понятий. Номинальные и реальные определения. Явные и 

неявные определения. Основной вид явных определений: определение через род и видовое 

отличие. Неявные определения: контекстуальные, индуктивные, через отношение, 

аксиоматические. Приёмы, граничащие с определением: описание, характеристика, 

разъяснение посредством примера (остенсивное определение) и так далее. Правила явного 

определения. Ошибки в определении. Значение определения в науке и практике. Научная 

терминология. Роль уточнения смысла слов в процессе рассуждения.  

 

3. Суждение 

Суждение как форма мышления. Общая характеристика суждения. Суждение и 

предложение. Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения, их 

логический смысл. Простые и сложные суждения.  

 Простое суждение. Состав простого суждения: субъект, предикат, связка, кванторы. 

Виды простых суждений: атрибутивные суждения, суждения с отношениями 

(реляционные), экзистенциальные суждения. Единичные и множественные суждения; роль 

кванторов в образовании множественных суждений.  

 Категорические суждения и их виды (деление по количеству и качеству). 

Выделяющие и исключающие суждения. Круговые схемы отношений между терминами. 

Объединённая классификация простых категорических суждений по количеству и 

качеству. Представление о «логическом квадрате».  

 Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с 

помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и 

отрицания. Табличное определение основных логических связок. Строгая и нестрогая 

дизъюнкция. Условное суждение. Понятие необходимого и достаточного условий.  

 Деление суждений по модальности. Понятие о модальности суждений. Значение 

модальных суждений в науке и практике.  

 Логическая структура вопроса. Виды вопросов и ответов. Роль вопросов в познании.

  

 

4. Формально-логические законы 

Понятие о формально-логическом законе. Логические законы мышления и культура.  

 Основные формально-логические законы. Закон тождества. Закон непротиворечия. 

Закон исключённого третьего. Закон достаточного основания. Софистика и нарушение 

законов логики. Методологическое значение законов логики в познании.  



 

5. Умозаключение 

Умозаключение как форма мышления. Общее понятие об умозаключении (выводе). 

Посылки и заключение. Понятие логического следования. Виды умозаключений: 

дедуктивные, индуктивные и по аналогии. Непосредственные и опосредованные 

умозаключения.  

 Непосредственные умозаключения и их виды: обращение, превращение, 

противопоставление предикату, выводы по «логическому квадрату».  

 Дедуктивные умозаключения. Общее понятие о дедуктивных умозаключениях. 

Категорический силлогизм: структура категорического силлогизма, фигуры и модусы 

категорического силлогизма, их правила. Сокращённый категорический силлогизм 

(энтимема). Сложные и сложносокращённые силлогизмы (полисилогизмы, сориты, 

эпихейремы). Условные умозаключения. Разделительные умозаключения. Условно-

разделительные (лемматические) умозаключения. Непрямые (косвенные) выводы.  

 Индуктивные умозаключения. Общее представление об индукции. Полная 

индукция. Виды неполной индукции: популярная и научная. Понятие вероятности. 

Индуктивные методы установления причинных связей: метод единственного сходства, 

метод единственного различия, соединенный метод сходства и различия, метод 

сопутствующих изменений, метод остатков.  

 Умозаключения по аналогии. Понятие аналогии. Виды аналогии: аналогия 

предметов, аналогия отношений. Условия состоятельности выводов по аналогии. Значение 

аналогии в науке и практике.  

 

6. Основы аргументации 

Общая характеристика аргументации и доказательства. Доказательство – логическая основа 

научного знания. Доказательство и убеждение. Связь доказательства с выводным знанием. 

Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

 Прямое и косвенное доказательство. Понятие прямого доказательства. Виды 

непрямых (косвенных) доказательств.  

 Опровержение. Прямой и косвенный способы опровержения. Опровержение тезиса, 

аргументов и демонстрации.  

 Правила доказательства и опровержения. Ошибки, наиболее часто встречающиеся в 

доказательствах и опровержениях.  

 Софизмы и паралогизмы. Понятие о логических парадоксах.  

 Роль аргументации в познании и в дискуссиях.  

 

7. Полемика как практика, гипотеза 

 Полемика как практика.   



 Общая характеристика гипотезы. Методологические условия состоятельности 

научных гипотез. Виды гипотез. Общие и частные гипотезы. Понятие рабочей гипотезы 

(версии). Конкурирующие гипотезы в науке.  

 Построение гипотез. Роль анализа, синтеза, различных форм умозаключений и 

опытных данных при построении гипотез. Метод множественных гипотез.  

 Способы подтверждения гипотез. Основной метод подтверждения гипотез: 

выведение следствий и их верификация. Роль эксперимента в процессе верификации. 

Вероятностная оценка степени подтверждения гипотез.  

 Опровержение гипотез путём опровержения (фальсификации) следствий.  

 Гипотеза и достоверное знание. Прямой и косвенный способы превращения 

гипотезы в достоверное знание. Роль гипотезы в развитии знаний. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Математические пакеты для научных исследований 

 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний и навыков работы с программными комплексами 

компьютерной алгебры на примере математических пакетов языка Python и применение их 

в исследовательской научной и в последующей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. освоение студентами базовых возможностей систем компьютерной алгебры;  

        

2. приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков в области 

применения систем компьютерной алгебры к решению задач в различных областях 

прикладной математики и физики;        

  

3. обучение студентов основным алгоритмам обработки числовой и текстовой информации;

          

4. формирование у обучающихся навыка использования языка программирования Python 3 

для решения конкретных прикладных задач;       

   

5. формирование подходов к выполнению исследований студентами в области 

математического моделирования и численных методов с использованием современных 

технологий и программных средств в рамках выпускных работ на степень магистра. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

 возможности и ограничения существующих систем компьютерной алгебры; 

 модули пакетов компьютерной алгебры языка Python, покрывающих ключевые аспекты 

автоматизации математических построений в областях: алгебра, математический анализ, 

линейная алгебра, дифференциальные уравнения; 

 различия между аналитическими и численными методами решения задач. 

 



уметь: 

 понять поставленную задачу; 

 устанавливать пакеты Python под используемой ими операционной системой 

 оценивать корректность постановок задач; 

 использовать математические пакеты языка Python для автоматизации решения 

прикладных и фундаментальных задач 

 самостоятельно находить алгоритмы решения задач с использованием пакетов 

компьютерной алгебры; 

 самостоятельно видеть следствия полученных результатов. 

 

владеть: 

• навыками самостоятельной работы в среде объектно-ориентированного 

программирования на языке Python; 

• навыками освоения большого объема информации и решения прикладных и 

фундаментальных задач с использованием математических пакетов; 

•  навыками самостоятельной работы и освоения новых дисциплин; 

• языком программирования Python и навыками грамотного описания решения задач 

и представления полученных результатов. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Обзор математических библиотек и пакетов Python.  

Установка пакетов и средств разработки. Запуск скрипта в консоли и работа в 

интерпретаторе. IPython Notebook. Онлайн и офлайн разработка.    

      

 

2. Вектора, матрицы и многомерные массивы (numpy)  

Пакет numpy.          

Объект array пакета numpy. Создание массива. Обращение к элементам массива и срезы. 

         

Векторизация выражений. Операторы и методы numpy работы с массивами.  

        

 

3. Основы символьных вычислений 

Пакет sympy. Определение символа. Задание дополнительной информации о символах 

(действительное, целое, ограничено и тп).       

   



Числа. Действительные, целые, дроби. Заданные константы и специальные символы. 

Функции.          

Выражения. Разбор и исполнение выражения. Операции над выражениями. simplify, expand, 

factor, collect. Тригонометрические функции trigsimp и expand_trig. Работа с дробями: apart, 

together, cancel. Подстановка выражений и вычисление численного значения.  

        

Взятие производных, интегралов, разложение в ряды и нахождение пределов, сумм и 

произведений последовательностей.        

  

 

4. Линейная алгебра (sympy)  

Матрицы и операции над ними. Решение систем линейных уравнений.   

       

 

5. Построение графиков (mathplotlib)  

2D графики. Графики функций. Графики функций, заданных параметрически.   

        

Различные типы графиков: линейный, точками, гистограммы, векторные поля, заливки, 

погрешности. Контурная диаграмма, проволочная контурная диаграмма.   

       

Оси: разметка, надписи, сетки. Логарифмическая шкала. Полярная система координат. 

Различные шкалы на одном графике.        

  

Компоновка нескольких графиков на одном изображении.     

     

3D графики. Заливка, проволочные, проекции.       

   

 

6. Решение нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений.  

Итерационные методы 

7. Интерполяция  

Постановка задачи интерполяции. Различные типы интерполяционных многочленов. 

         

Интерполяция алгебраическими многочленами. Интерполяция многочленами Чебышева, 

Лагранжа и Лаггера.          

Интерполяция сплайнами. Отношения между классами     

    



Выбор модуля для решения задачи: numpy, sympy или scipy.     

     

 

8. Экстраполяция  

Постановка задачи экстраполяции. Метод наименьших квадратов.    

      

 

9. Интегралы  

Методы численного интегрирования. Численное интегрирование в scipy. Взятие интеграла 

по набору значений функции. Выколотые точки. Кратные интегралы.   

       

Взятие интегралов в символьном виде или в численном виде с произвольной точностью. 

         

 

10. ОДУ  

Символьное решение ОДУ. Решение прикладных физических и математических задач. 

         

Использование преобразования Лапласа для решения ОДУ.     

     

Численные методы решения ОДУ.        

  

 

11. Обработка и анализ данных  

Пакет pandas. Series, DataFrame, работа с датами. Визуализация данных. Графическая 

библиотека Seaborn.          

 

12. Оптимизация кода  

Векторизация 

13. Контрольные работы 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Модельное мышление и его применение 

 

Цель дисциплины: 

Формирование навыков осмысления жизненного опыта, применения критического 

мышления в реальной жизни, а также обоснования своей гражданской позиции и своего 

мировоззрения с помощью экспериментальных данных. 

 

Задачи дисциплины: 

• освоение студентами базовых знаний (понятий, концепций, методов и моделей) 

модельного мышления; 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков применения критического 

мышления в бизнесе, геополитике и общем мировоззрении; 

• развитие навыков выступления на публику и донесения своей точки зрения до аудитории. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- фундаментальные понятия современного критического материализма (Черный Лебедь, 

антихрупкость, эволюционная эпистемология, сложные системы и т.д.); 

- роль случая и значимость когнитивных искажений в реальной жизни; 

- основные причины провала стартапов; 

- типовые способы принятия решений; 

- базовые принципы развития человеческого общества и их историческое обоснование; 

- основные мифы либерал-глобализма и методы манипуляции общественным мнением; 

- роль России в мировой культуре; 

- главные направления классической философии; 

- принципы практической философии и их экспериментальный характер. 

 

уметь: 



- ставить цели, разбивать поставленные цели на задачи и этапы, минимизировать хрупкость 

проекта; 

- оценивать себя, членов команды и контрагентов своих проектов и вырабатывать наиболее 

продуктивное общение с ними; 

- определять попытки манипуляции (в СМИ, в бизнесе и т.д.) и противодействовать им; 

- создавать простые модели явлений в реальной жизни. 

 

владеть: 

- навыками публичных выступлений и донесения своей точки зрения до аудитории; 

- навыками осмысления своего жизненного опыта и выработки собственных жизненных 

принципов; 

- методами противодействия информационным атакам против России. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Черный Лебедь. Aнтихрупкость 

Что такое «Черный лебедь»? Критерии Черного Лебедя. Источники Черных Лебедей. 

Триада Хрупкость-Неуязвимость-Антихрупкость. Уменьшение хрупкости. Достижение 

антихрупкости. Антихрупкость в действиях Правительства РФ. Сложные системы первого 

и второго рода. Этика и мораль в современном мире. Агентская проблема. Эпистемическая 

и доксастическая ответственность. Главная ошибка Талеба. 

2. Почему проваливаются стартапы? 

Джеффри Мур, "Пересекая пропасть". Почему проваливаются 90% стартапов? Как это 

преодолеть? "Продуктивные" встречи. Зачем продавцам нужны инженеры? Несбыточные 

мечты о "платформе". Зачем инженерам нужны продавцы? Эрик Рис, "Lean startup". Как 

сделать бизнес антихрупким? Принцип "fail fast" - наличие стратегии выхода. Инвесторы и 

инвестфонды –  в чем разница? "Ошибка выжившего". Так ли важен опыт сверх-успешных 

предпринимателей? Миф о патентах. Миф о важности руководителей. Механизмы 

принятия решений. Миф об идеальном руководителе. Кен Бланшар, ситуационное 

лидерство. Фредерик Лалу, "Открывая организации будущего". Типы организаций. Один 

базовый принцип, о котором часто забывают. 

3. Геополитика и политэкономия 

Эрик Райнерт, «Как богатые страны стали богатыми…» - исторические факты от XV до ХXI 

века. Государственное вмешательство, протекционизм по отношению к своей 

промышленности. Эмуляция. "Летящие гуси" Восточной Азии. Вторичные факторы: 

несовершенная конкуренция, инновации, синергия. Мифы "мейнстрим"-экономики. Миф о 

"невидимой руке рынка". Как рекомендации МВФ разрушают экономики развивающихся 

стран. Миф об "институтах демократического общества". Коррупция. Виды коррупции и их 

динамика на примерах Великобритании, СШA и России. Миф о постиндустриальной 

экономике. Разбор основных пропагандистских примеров. Как Украина поверила всем 

мифам и проигнорировала все факты. Глобализация (географическое разделение труда) и 



вызванный ей рост напряженности в отношениях между странами. Мировые религии. 

Исламизм. Сырьевые ресурсы планеты. Арктика - "последняя кладовая Земли". Рост 

напряженности внутри стран. Рост неравенства. Как работает мир? Текущая 

пролетаризация среднего класса. Безработица. Роботизация. Надвигающийся глобальный 

экономический кризис и вероятность большой войны. "Политическая корректность". 

Тупиковое положение левой идеологии в качестве обслуги транснационального 

финансового капитала и бюрократии. Изменение роли СШA в мире. СШA и Китай - 

текущее состояние и планы. Национальные идеи. Коммунизм. Главная ошибка Карла 

Маркса. Адаптация идей Маркса к реальности. Коммунизм как религия в СССР. 

Недооценка исторической роли СССР в сегодняшнем мире. Китайский подход. Возможная 

модернизация коммунизма. Новая холодная война - так ли это плохо? 

4. Критическое мышление. Практическая философия. 

Манипуляции общественным мнением. Современный идеализм («постмодернизм»). 

Основы критического материализма. Эволюция. Почему то, что делает «Russia Today», 

вызывает истерику на Западе? Информация и что с ней делать. Разница между 

информацией и образованием. Проникновение философии в реальную жизнь. Логика и 

философия. Приёмы практической философии. Вопрос о смысле жизни. Феномен 

"творческой интеллигенции" в Великобритании начала XX века и в России начала XXI века. 

Надо ли русским пытаться стать англо-американцами? Русская интеллигенция сегодня и 

завтра. Что такое мистицизм? Экспериментальный характер мистицизма. Материализм и 

мистицизм. Эволюция разума. Получится ли у нас искусственный интеллект? 

Альтернативные картины будущего (выступления студентов). Эффект Линди. Люди и 

время. Западный миф об отсталости России. Некоторые отличительные черты русского 

менталитета. Формирование новой национальной идеи России. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 
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Назад в будущее! История технических фантазий от античности до советского 

периода 

 

Цель дисциплины: 

Знакомство с основными этапами развития технических представлений в прошлом и их 

влияния на технические фантазии от античности до первой половины XX в. в тесной 

взаимосвязи с изучением предпосылок этих мысленных изобретений и восприятия их 

современниками. 

 

Задачи дисциплины: 

Рассмотрение основных этапов формирования научно-технических представлений в 

исторических социумах. 

Рассмотрение предпосылок мысленных технических изобретений и их влияния на развитие 

научно-технической мысли. 

Формирование и развитие у участников курса навыков эвристического мышления на 

примерах мысленных изобретений прошлого. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- особенности научно-технологического развития различных цивилизаций в мировой 

истории; 

- этапы формирования научно-технических представлений в исторических обществах, 

предпосылки мысленных изобретений с античности до середины XX в.; 

- специфику влияния открытий и изобретений на общественно-экономическое и 

политическое развитие, восприятия современниками технических достижений. 

 

уметь: 

- анализировать проблемы истории научно-технологического развития исторических 

социумов, устанавливать причинно-следственные связи между событиями и процессами; 

- правильно оценивать и отбирать нужную информацию, анализировать, систематизировать 

и обобщать ее; 



- критически мыслить, использовать ситуационный анализ для определения причинно-

следственных связей в истории науки и технологий; 

 

владеть: 

- навыком использования базовой терминологии и понятийного аппарата в области истории 

науки и технологий; 

- навыком определения условий решения изобретательских и инженерных задач в 

конкретно-исторических ситуациях, навыками эвристического мышления. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Этапы научно-технического развития 

История изучения и актуальные подходы к изучению научно-технического развития. 

Понятие техники, технологии, науки. Научные революции. Этапы научно-технического 

развития. Техника и социум. 

2. Научно-технические достижения в культуре античного мира 

Технические фантазии в античной мифологии. Миф о Талосе. Технические изобретения 

Гефеста. Архимед и его машина. Формирование легенды о зажигательных зеркалах 

Архимеда. Полеты на Луну (Лукиан). Аппараты для подводного плавания. Антикитерский 

механизм. Наследие античности: технические фантазии в Византии и арабском мире. 

3. Утопии средневековья и раннего Нового времени и их технические достижения 

Представления об идеальном государстве и обществе и роль техники и науки в утопиях 

средневековья. Роджер Бэкон и его технические устройства. Оптика. Легенда о летающем 

корабле. Утопии раннего Нового времени. Город Солнца. Новая Атлантида. Сирано де 

Бержерак и его технические фантазии. 

4. Наука и техника в фантастической литературе XIX века 

Рождение научной фантастики. Технические фантазии в отечественной и зарубежной 

литературе. Легенды о технических достижениях XVIII-XIX вв.  

5. Научно-технические фантазии в эпоху НТР 

Научная фантастика в первой половине ХХ в. Исчезновение барьера между научно-

техническими фантазиями и их реальным воплощением. Научная фантастика на службе 

советской власти. Научно-технические достижения в зарубежной фантастической 

литературе и культуре в первой половине ХХ в. Научно-технические фантазии и масс-

культура. 

6. Технические фантазии в культуре и восприятии современников 

Восприятие научно-технических достижений в общественном сознании. Легенды о полете 

и подводном плавании Александра Македонского. Дон Кихот и ветряные мельницы. 

Мифологизация науки и техники.  

7. Наука и техника в фантастическом кинематографе первой пол. ХХ в. 



Начало эпохи НТР и научно-технические достижения в советской и зарубежной 

фантастической киноиндустрии. «Аэлита». «Война миров». Освоение подводного мира. 

Начало творчества П. Клушанцева. 
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Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Научно-методический семинар "Фронтиры гуманитарного знания" 

 

Цель дисциплины: 

Цель курса – ознакомить слушателей с основными авторами, памятниками, категориями и 

апориями забытых интеллектуальных формаций раннего Нового времени - «священной 

физики», «моральной арифметики», парацельсизма, ятрохимии, алхимии и многих других. 

 

Задачи дисциплины: 

Достижение поставленной цели предполагает решение целого ряда взаимосвязанных задач: 

- ознакомиться с «долгой историей» комментариев к библейскому рассказу о сотворении 

мира и к другим «физическим» перикопам Библии от «Берешит рабба» до Исаака Ньютона 

и Иоганна Якоба Шойхцера;  

- рассмотреть влияние наук о языке и тексте – риторики, библейской экзегезы, топики, 

историографии, филологии – на язык и эпистемологические принципы модерной физики и 

математики (природа жанра «физического романа»; категория «факта» как общее 

достояние физики, историографии и филологии; категория «ясности» и «буквальности» 

между толкованием Священного Писания и ньютонианской физикой; теология Scholium 

generale и «Математические начала естествознания»); 

- сделать предметом анализа синтез принципов поэтики барочного романа и 

эпистемологических оснований физических теорий этого времени (на примере полемики 

вокруг трактатов Рене Декарта «Мир, или о свете» и «Священной теории Земли» Томаса 

Бернета); 

- рассмотреть, какие тенденции в философии раннего Нового времени – такие, например, 

как парадокс достоверного знания о будущих контингентных событиях, пробабилизм, 

«онтология морального сущего», - способствовали сближению наук о природе и наук о 

человеке; 

- проблематизировать место таких дискурсивных формаций, как «священная физика» или 

«моральная арифметика», в каноне истории знания («как мы пишем историю науки, в том 

числе своей науки?»). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 



- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках. 

 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках. 

 

владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в то м числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных; 

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках. 

 

Темы и разделы курса:  

1. «Долгая история» физического комментария к библейскому тексту: от мидрашей до 

«Энциклопедии» Дидро и Даламбера 

Экзегеза книги Берешит в Берешит Рабба и у Филона Александрийского: рассказ о 

сотворении мира между иудейской и эллинской традицией. Иерархия смыслов библейского 

текста (буквальный, моральный, аллегорический и анагогический) в раннехристианской и 

средневековой экзегетической литературе и место «физического смысла», sensus physicus, 

в ней. Физический комментарий к Библии как разновидность буквального и внутренний 

парадокс, заложенный в понятии буквального смысла. Отношение физического и 

исторического смысла. Парадигматические «Шестодневы» святоотеческой эпохи: бл. 

Августин, Василий Великий, Амвросий Медиоланский. Средневековые комментарии к 

Книге Бытия: от Теодориха Шартрского и Сен-Викторской школы до Генриха фон 

Лангенштайна. Сотворение мира как логическая проблема в теологии: как неизменность 

Бога сочетается с новизной мира? Статья «потоп» в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера и 

дело аббата Де Прада: либертенская экзегеза Писания или верность традиции? 

2. Рождение и упадок «священной физики»: от Яна Амоса Коменского до Готхильфа 

Генриха Шуберта 

Проект протестантской всеобщей энциклопедии и рождение священной физики: Ян Амос 

Коменский и Якоб Брукер. Буквалистская экзегеза Писания и «герменевтика природы». 

Натуралистические объяснения библейских чудес: падение стен Иерихона, говорящая 



ослица Валаама, расчеловечение Навуходоносора, остановка Солнца над Гаваоном. 

«Теория аккомодации» как основание экзегезы Книги Бытия. Космология и библейская 

экзегеза в трактатах о «теории Земли». Аллегорическая экзегеза Шестоднева и 

гипотетическая физика Декарта: интерференция экзегетических и физических аргументов 

у И. Ньютона и авторов его круга. «Риторика достоверности» и принцип буквальной 

ясности у И. Ньютона. Ньютонианский принцип «гипотез не измышляю», hypotheses non 

fingo, в эпистемологии и экзегезе Дж. Толанда: почему нет ничего достовернее сновидений? 

3. Арифметика человеческой свободы: проекты «моральной арифметики» Уильяма Петти, 

Самуэля Пуфендорфа и Джона Крейга 

Смысл понятия «моральной модальности» и «морального сущего» в раннее Новое время: 

что такое «апория достоверной моральной науки»? Проблема «будущих контингентных 

событий» в логике, историографии и политике от Аристотеля до Франческо Гвиччардини. 

«Математические начала теологии» Джона Крейга как забытый коррелят «Математических 

начал естествознания» Исаака Ньютона: о чем на самом деле этот текст? Математика как 

противоядие против исторического пирронизма: полемика аббата де Прада и Давида-Рено 

Буллье.  Проблема морального количества между коммерцией и метафизикой: идея 

«слабых модальностей» как общей почвы экономики, этики и историографии. 

4. Физическая теория как роман: синтезы литературы и наук о природе в XVI – начале XVIII 

вв. 

Роман как «незаконный» жанр европейской литературы: поэтики Аристотеля и Данэля 

Хейнзия и «Трактат о возникновении романов» Пьера-Даниэля Юэ. Маньеристический 

роман и реализм в английском романе (Даниэль Дефо, Афра Бен). Появление термина 

«физический роман»: Лейбниц и Декарт. «О мире» Декарта и «Священные теории Земли» 

Томаса Бернета как «физические романы»: что стоит за этой квалификацией? Категория 

ingenium как общая почва литературы и физики: Бернет, Бэкон, Вико. Почему, согласно 

Джамбаттисте Вико, лучшие физики суть также превосходные поэты и риторы? Что общего 

между аллегорической экзегезой Библией, литературной фикцией и гипотетическим 

методом картезианской физики? 

5. «Неудобное» прошлое: как вписать «священную физику» и «моральную арифметику» в 

канон истории науки?  

Есть ли у наук история, и как ее писать? Проблематизация традиционной 

«перспективистской» истории науки в исторической эпистемологии: «Возникновение и 

развитие научного факта» Людвика Флека, «Структура научных революций» Томаса Куна, 

«Слова и вещи» Мишеля Фуко, «Объективность» Л. Дастон и П. Галисона, «История 

модерного факта» Мэри Пуви. Основные модели истории знания: «история идей» Артура 

Лавджоя, «генеалогия знания» Мишеля Фуко, «внешняя» и «внутренняя» история науки 

Имре Лакатоса, «история научных революций» Томаса Куна, «история понятий» в 

Кембриджской школе Кв. Скиннера и философской герменевтике Г.-Г. Гадамера, 

«историческая эпистемология» Л. Дастон, П. Галисона, С. Шейпина, М. Пуви. 

6. Алхимия как эзотерическое знание и духовное делание 

Алхимия как феномен с глубокой исторической генеалогией и как специфическая 

дискурсивная формация раннего Модерна: предыстория алхимии от древнего Египта через 

позднюю античность и Византию к Средневековому Западу. Основные представления об 

алхимическом делании - его целях и стадиях, символическом ряде и о текстах основных 



алхимиков (Николя Фламель Джон Ди, пс.-Альберт Великий, Иоганн Валетин Андреа, 

Михаэль Майер, Парацельс). Репрезентации алхимического процесса и символики в 

живописных произведениях Нового времени («Мадонна с длинной шеей» Пармиджанино, 

«Венера и Купидон» Лоренцо Лотто). Алхимические трактаты на перекрестье 

естественнонаучного знания, музыки и литературы: «Бегущая Аталанта» Михаэля Майера 

и «Химическая свадьба» Христиана Розенкрейца и И.В. Андреа. 

7. «Ятрохимия» и парацельсизм 

Парацельс и Ян ван Гельмонт как создатели альтернативного аппарата медицинских 

категорий и альтернативной моделей медицинского знания: критика теории четырех 

элементов и естественных мест тел. Философская сера, ртуть и фосфор как одновременно 

духовные и материальные начала мира. Концепция «архея» и трансформация 

представлений об агенте заражения и природе эпидемий. «Третье царство» между Землей 

и Небом: сильфиды, наяды и другие мифологические персонажи на службе ятрохимии. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Общая физика 

 

Цель дисциплины: 

Освоение студентами базовых знаний в области оптических явлений для дальнейшего 

изучения других разделов физики и углубленного изучения фундаментальных основ 

оптики. 

 

Задачи дисциплины: 

• формирование у обучающихся базовых знаний в области оптики 

• формирование умений и навыков применять изученные теоретические законы и 

математические инструменты для решения различных физических задач 

• формирование общефизической культуры: умения выделять существенные 

физические явления и пренебрегать несущественными; умения проводить оценки 

физических величин; умения строить простейшие теоретические модели, описывающие 

физические процессы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

o фундаментальные законы и понятия оптики, а также границы их применимости: 

o принцип Ферма и законы геометрической оптики; 

o волновое уравнение, плоские и сферические волны, принцип суперпозиции и 

интерференция монохроматических волн; 

o временная и пространственная когерентность источника; 

o принцип Гюйгенса–Френеля, дифракция Френеля: 

o дифракция Фраунгофера на щели; 

o спектральные приборы и их основные характеристики; 

o принципы фурье-оптики, пространственное фурье-разложение, эффект 

саморепродукции; 

o теория Аббе формирования оптического изображения, принцип двойной дифракции; 

o принципы голографии, условие Брэгга–Вульфа.  



o дисперсия света, фазовая и групповая скорости, классическая теория дисперсии; 

o поляризация света, естественный свет, явление Брюстера;, 

o дихроизм, поляроиды, закон Малюса.  

o двойное лучепреломление в одноосных кристаллах, интерференционные явления в 

кристаллических пластинках, эффект Фарадея и эффект Керра. 

o нелинейные оптические явления, нелинейная поляризация среды, генерация второй 

гармоники (удвоение частоты), фазовый синхронизм, самофокусировка. 

 

уметь: 

o применять изученные общие физические законы для решения конкретных задач по 

оптике: 

o применять законы геометрической оптики при построении изображений в 

оптических системах; 

o решать уравнения Гельмгольца для случаев плоских и сферических волн; 

o использовать понятие о зонах Френеля и спирали Френеля при решении задач 

дифракции на экране с осевой симметрией 

o использовать метод Рэлея решения задачи дифракции: волновое поле как 

суперпозиция плоских волн разных направлений (пространственное фурье-разложение); 

o анализировать физические задачи, выделяя существенные и несущественные 

аспекты явления, и на основе проведённого анализа строить упрощённые теоретические 

модели физических явлений; 

o применять различные математические инструменты решения задач исходя из 

сформулированных физических законов, и проводить необходимые аналитические и 

численные расчёты; 

 

владеть: 

o основными методами решения задач оптики; 

o основными математическими инструментами, характерными для задач оптики; 

 

Темы и разделы курса:  

1. Геометрическая оптика и элементы фотометрии. 

Принцип Ферма, законы преломления и отражения, граничные условия, формулы Френеля, 

угол Брюстера. Геометрические аберрации. Современные применения геометрической 

оптики в пределе коротких длин волн. 

2. Интерференция волн. 



Принцип суперпозиции и интерференция монохроматических волн. Видимость полос, 

ширина полосы. Просветление оптики. Статистическая природа излучения 

квазимонохроматической волны. Временная когерентность, функция временной 

когерентности, связь со спектральной интенсивностью (теорема Винера–Хинчина) и с 

видимостью. 

3. Дифракция волн. 

Принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракция на тонком экране. Граничные условия Кирхгофа. 

Волновой параметр. Дифракция Френеля. Задачи с осевой симметрией, зоны Френеля, 

спираль Френеля. Зонные пластинки, линза. Использование зонных пластинок для 

фокусировки рентгеновского излучения. Дифракция на дополнительном экране, пятно 

Пуассона. 

4. Разрешающая способность оптических инструментов. 

Спектральные приборы: призма, дифракционная решётка, интерферометр Фабри–Перо. 

Характеристики спектральных приборов: разрешающая способность, область дисперсии, 

угловая дисперсия. Дифракционный предел разрешения телескопа и микроскопа. 

5. Элементы фурье-оптики. 

Метод Рэлея решения задачи дифракции: волновое поле как суперпозиция плоских волн 

разных направлений (пространственное фурье-разложение), соотношение 

неопределённостей. Дифракция Френеля на периодических структурах (эффект 

саморепродукции). Теория Аббе формирования оптического изображения, принцип 

двойной дифракции. 

6. Элементы голографии. 

Голограмма Габора. Голограмма с наклонным опорным пучком. Разрешающая способность 

голограммы. Условие Брэгга–Вульфа. Объёмная голограмма, объёмная решётка в 

регистрирующей среде 

7. Дисперсия. Фазовая и групповая скорости. 

Дисперсия показателя преломления, классическая теория дисперсии, нормальная и 

аномальная дисперсии. Затухающие волны, закон Бугера. Показатель преломления плазмы. 

Радиоволны в ионосфере и дальняя радиосвязь. Метаматериалы – среды с отрицательными 

ε и μ, достижения в создании метаматериалов. Групповая скорость. 

8. Поляризация света. Элементы кристаллооптики. 

Кристаллооптика: поляризация света. Естественный свет. Дихроизм, поляроиды, закон 

Малюса. Двойное лучепреломление в одноосных кристаллах, разложение волны на 

обыкновенную и необыкновенную. Взаимная ориентация векторов k, E, D, B, направление 

вектора Пойнтинга, боковой снос световых пучков в кристаллах. 

9. Рассеяние света. 

Эффективное сечение рассеяния, диаграмма направленности, их зависимость от длины 

волны и от размера рассеивающих частиц, Рэлеевское рассеяние (рассеяние на флуктуациях 

плотности). Поляризация рассеянного света. Рэлеевское рассеяние как главная причина 

затухания световой волны в световодах. 



10. Нелинейные оптические явления. 

Нелинейная поляризация среды. Оценки интенсивности световой волны, при которых 

наблюдаются нелинейные эффекты, исходя из значений внутриатомных полей. Наведенное 

двулучепреломление. Генерация второй гармоники, фазовый синхронизм. Симметрийные 

соображения, невозможность генерации второй гармоники в средах с центром инверсии. 

11. Основные понятия молекулярной физики 

Макроскопические параметры, термодинамическая система, термодинамические 

параметры, термодинамическое равновесие. Нулевое начало термодинамики. Идеальный 

газ. Уравнение состояния идеального газа. 

12. Термодинамические процессы. Первое начало термодинамики 

Изменения состояния термодинамического тела (системы). Квазистатические равновесные 

процессы. Обратимые и необратимые процессы. Работа, внутренняя энергия, теплота. 

Первое начало термодинамики. 

13. Второе начало термодинамики. Энтропия. 

Циклические процессы. Тепловые машины. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Теоремы 

Карно. Холодильная машина и тепловой насос. Второе начало термодинамики. 

Термодинамическое определение энтропии. Энтропия идеального газа. 

14. Термодинамические функции и их свойства 

Термодинамические потенциалы: внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергия, 

энергия Гиббса. Преобразования термодинамических функций. Соотношения Максвелла. 

15. Фазовые переходы 

Классификация фазовых переходов (I и II рода). Условия равновесия фаз для переходов I 

рода. Уравнение Клапейрона–Клаузиуса. Кривая фазового равновесия «жидкость–пар», 

зависимость давления насыщенного пара от температуры. Фазовые диаграммы. Тройная 

точка. Диаграмма состояния «лёд–вода–пар». Критическая точка. 

16. Реальные газы 

Газ Ван-дер-Ваальса как модель реального газа. Внутренняя энергия и энтропия газа Ван-

дер-Ваальса. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса и их связь с изотермами реальной системы. 

Правило Максвелла (правило рычага). Критические параметры и приведённое уравнение 

состояния. 

17. Элементы теории вероятностей 

Дискретные и непрерывные случайные величины, плотность вероятности. Условие 

нормировки. Средние величины и дисперсия. Независимые случайные величины. 

Нормальный закон распределения как предел распределения для суммы большого числа 

независимых слагаемых. Зависимость дисперсии суммы независимых слагаемых от их 

числа. 

18. Распределения Максвелла и Больцмана 

Распределение Максвелла: распределения частиц по компонентам скорости и абсолютным 

значениям скорости. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости. 



Распределение Максвелла по энергиям. Распределение Больцмана в поле внешних сил. 

Барометрическая формула. 

19. Основы статистической физики 

Фазовое пространство, макро- и микросостояния, статистический вес макросостояния. 

Статистическое определение энтропии. Аддитивность энтропии независимых подсистем. 

Закон возрастания энтропии. Третье начало термодинамики (теорема Нернста). 

Распределение Гиббса–Больцмана для идеального газа. Понятие о каноническом 

распределении Гиббса. 

20. Теория теплоёмкостей 

Закон равномерного распределения энергии теплового движения по степеням свободы. 

Теплоёмкость кристаллов (закон Дюлонга–Пти). Элементы квантовой теории 

теплоёмкостей. Замораживание степеней свободы, характеристические температуры. 

Зависимость теплоёмкости 𝐶𝑉 газов от температуры. 

21. Флуктуации 

Связь вероятности флуктуации с изменением энтропии системы. Флуктуации аддитивных 

величин, зависимость флуктуаций от числа частиц. Флуктуация числа частиц в выделенном 

объёме. Флуктуация энергии системы в жёсткой термостатированной оболочке. 

Флуктуация объёма в изотермическом и адиабатическом процессах. Влияние флуктуаций 

на чувствительность измерительных приборов. 

22. Элементы физической кинетики 

Столкновения. Эффективное газокинетическое сечение. Длина свободного пробега. 

Распределение молекул по длинам свободного пробега. Число столкновений молекул в 

единице объёма. Явления молекулярного переноса: диффузия, теплопроводность, вязкость. 

Законы Фика, Фурье и Ньютона. Коэффициенты переноса в газах. 

23. Броуновское движение. Явления переноса в разреженных газах 

Броуновское движение макроскопических частиц. Закон Эйнштейна–Смолуховского для 

смещения броуновской частицы. Связь подвижности частицы и коэффициента диффузии 

облака частиц (соотношение Эйнштейна). 

24. Поверхностные явления 

Поверхностные явления. Краевые углы, смачивание и несмачивание. Формула Лапласа. 

Свободная и внутренняя энергия поверхности. 

25. Обсуждение вопросов. 

Предоставление темы вопроса по выбору. Обсуждение вопроса по выбору. Презентация 

вопроса по выбору. 

26. Электрическое поле.Принцип суперпозиции. 

Электрические заряды и электрическое поле. Закон сохранения заряда. Напряжённость 

электрического поля. Закон Кулона. Система единиц СГСЭ. Принцип суперпозиции. 

Электрическое поле диполя. 

27. Поле диполя.Теорема Гаусса. 



Теорема Гаусса для электрического поля в вакууме в интегральной и дифференциальной 

формах. Её применение для нахождения электростатических полей. 

28. Потенциал.Проводники в электрическом поле.Метод изображений. 

Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Связь напряжённости поля с градиентом потенциала. Граничные условия на заряженной 

поверхности. Уравнения Пуассона и Лапласа. Единственность решения 

электростатической задачи. Метод «изображений». 

29. Электрическое поле в веществе. 

Проводники в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации. 

Свободные и связанные заряды. Теорема Гаусса при наличии диэлектриков. Вектор 

электрической индукции. Поляризуемость и диэлектрическая проницаемость. Граничные 

условия на поверхности проводника и на границе двух диэлектриков. 

30. Энергия электрического поля. 

Энергия электрического поля и её локализация в пространстве. Объёмная плотность 

энергии. Взаимная энергия зарядов. Энергия диполя в электрическом поле. Энергетический 

метод вычисления сил в электрическом поле. 

31. Магнтное поле тока.Теорема о циркуляции. 

Магнитное поле постоянного тока в вакууме. Вектор магнитной индукции. Сила Лоренца. 

Сила Ампера. Закон Био–Савара. Магнитное поле равномерно движущегося точечного 

заряда. Виток с током в магнитном поле. Магнитный момент тока. Теорема о циркуляции 

магнитного поля в вакууме и её применение к расчету магнитных полей. 

32. Магнитное поле в веществе. 

Магнитное поле в веществе. Магнитная индукция и напряжённость поля. Вектор 

намагниченности. Токи проводимости и молекулярные токи. Теорема о циркуляции 

магнитного поля в веществе. Граничные условия на границе двух магнетиков. Применение 

теоремы о циркуляции для расчёта магнитных полей. 

33. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 

Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Определение удельного 

заряда электрона. Эффект Холла, влияние магнитного поля на проводящие свойства сред. 

34. Электромагнитная индукция.Теорема взаимности. 

Закон электромагнитной индукции и ЭДС в движущихся и неподвижных проводниках. 

Правило Ленца. Относительный характер электрического и магнитного полей. 

Коэффициенты само- и взаимоиндукции. Процесс установления тока в цепи, содержащей 

индуктивность. Теорема взаимности. 

35. Магнитная энергия. 

Магнитная энергия и её локализация в пространстве. Объёмная плотность энергии. 

Энергетический метод вычисления сил в магнитном поле. Подъёмная сила электромагнита. 

36. Переходные процессы в электрических цепях. 



Квазистационарные процессы. Колебания в линейных системах. Колебательный контур. 

Свободные затухающие колебания. Коэффициент затухания, логарифмический декремент 

и добротность. Энергетический смысл добротности. Правила коммутации. Методы расчёта 

переходных процессов. 

37. Вынужденные колебания.Метод комплексных амплитуд. 

Комплексная форма представления колебаний. Векторные диаграммы. Комплексное 

сопротивление (импеданс). Правила Кирхгофа для переменных токов. Работа и мощность 

переменного тока. Вынужденные колебания под действием синусоидальной силы. 

Амплитудная и фазовая характеристики. Резонанс. 

38. Модулированные колебания.Уравнения Максвелла. 

Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Граничные условия. 

Ток смещения. Материальные уравнения. Волновое уравнение. Электромагнитные волны в 

однородном диэлектрике, их поперечность и скорость распространения. 

39. Спектральный анализ в линейных системах. 

Спектральный анализ линейных систем. Колебательный контур как спектральный прибор. 

Частотная характеристика и импульсный отклик. Квадратичное детектирование 

модулированных сигналов. 

40. Электромагнитные волны в волноводах.Резонаторы,Плазма. 

Электромагнитные волны в прямоугольном волноводе. Дисперсионное уравнение. 

Критическая частота. Понятие об объёмных резонаторах. Элементы физики плазмы. 

Дебаевский радиус экранирования. Плазменные колебания, плазменная частота. 

Диэлектрическая проницаемость плазмы. Электромагнитные волны в плазме. 

41. Корпускулярные свойства электромагнитных волн 

Основные экспериментальные результаты по внешнему фотоэффекту. Гипотеза Эйнштейна 

относительно квантов света (фотонов). Уравнение Эйнштейна и объяснение фотоэффекта. 

Импульс фотона. Эксперимент Комптона по рассеянию рентгеновских лучей на лёгких 

ядрах. 

42. Волновые свойства частиц. Соотношение неопределенностей 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах материальных частиц – корпускулярно-волновой 

дуализм. Длина волны де Бройля нерелятивистской частицы. Опыты Девиссона–Джермера 

и Томсона по дифракции электронов. Критерий квантовости системы. Соотношения 

неопределенностей (координата-импульс; энергия-время). Виртуальные частицы. 

43. Формализм квантовой механики. Потенциальные барьеры 

Операторы координаты, импульса, потенциальной и кинетической энергии системы, 

гамильтониан. Собственные функции и собственные значения. Уравнение Шредингера. 

Рассеяние частиц на потенциальной ступеньке конечной высоты, прохождение частицы над 

ямами и барьерами конечной ширины, эффект Рамзауэра. 

44. Потенциальные ямы. Квазиклассическое приближение. Осциллятор 



Бесконечно глубокая потенциальная яма. Состояния частицы в одномерной симметричной 

потенциальной яме конечной глубины. Связанные состояния в такой яме. Уровни энергии 

одномерного гармонического осциллятора. 

45. Водородоподобные атомы. Колебательные и вращательные спектры молекул 

Модели атома Томсона и Резерфорда. Закономерности оптических спектров атомов. 

Движение в кулоновском поле. Феноменологическая теория Бора. Спектр атома водорода 

и водородоподобных атомов, главное квантовое число, кратность вырождения, 

изотопический сдвиг.  

46. Магнитный момент. Спин. Тонкая и сверхтонкая структура атома водорода 

Магнитный орбитальный момент электронов, гиромагнитное отношение, магнетон Бора. 

Опыт Штерна—Герлаха, спиновый g-фактор Гипотеза Уленбека и Гаудсмита о спине 

электрона. Опыт Эйнштейна—де Гааза. Векторная модель сложения спинового и 

орбитального моментов электрона, оператор полного момента импульса, фактор Ланде. 

47. Тождественность частиц. Обменное взаимодействие. Сложные атомы 

Тождественность частиц, симметрия волновой функции относительно перестановки 

частиц, бозоны и фермионы, принцип Паули. Обменное взаимодействие. Сложные атомы. 

Самосогласованное поле. Электронная конфигурация атома. Правило Маделунга—

Клечковского. 

48. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана. 

Тождественность частиц, симметрия волновой функции относительно перестановки 

частиц, бозоны и фермионы, принцип Паули. Эффект Зеемана для случаев слабого и 

сильного магнитных полей на примере 3P–3S-переходов. Сверхтонкое взаимодействие. 

Понятие спина (спиральности) фотона, полный момент и четность 

49. Ядерные модели 

Эксперименты Резерфорда и Гейгера по рассеянию α-частиц в газах. Открытие нейтрона 

Чадвиком. Экспериментальная зависимость удельной энергии связи ядра от массового 

числа A. Модель Юкавы. Модель жидкой заряженной капли. Формула Вайцзеккера для 

энергии связи ядра. Оболочечная модель и магические числа в осциллятором потенциале. 

50. Радиоактивность. Альфа, бета, гамма 

Закон радиоактивного распада, константа распада, период полураспада, среднее время 

жизни, вековое уравнение. Альфа-распад, закон Гейгера–Нэттола и его вывод (формула 

Гамова). Бета-распад, энергетический спектр бета-распада, гипотеза нейтрино и его 

опытное обнаружение, внутренняя конверсия электронов, K-захват. Гамма-излучение, 

изомерия ядер. 

51. Ядерные реакции. Оценка сечений 

Ядерные реакции: экзотермические и эндотермические реакции, порог реакции, сечение 

реакции (полное и парциальные сечения), каналы реакции, ширины каналов. Модель 

составного ядра Бора: классическое геометрическое сечение, поправки на волновой 

характер движения частиц, закон Бете на примере проникновения частицы в 

прямоугольную яму. 



52. Фундаментальные взаимодействия. Элементарные частицы 

Методы регистрации элементарных частиц. Открытие W- и Z- бозонов, t-кварка и бозона 

Хиггса. Стандартная модель. Законы сохранения и внутренние квантовые числа. 

53. Законы излучения АЧТ 

Формула Рэлея—Джинса и ультрафиолетовая катастрофа, формула Вина. Гипотеза Планка, 

распределение Планка. Закон смещения Вина. Равновесное излучение, как идеальный газ 

фотонов. Абсолютно черное тело. Законы Кирхгофа, Ламберта и Стефана–Больцмана. 

54. Спонтанное и вынужденное излучение 

Двухуровневая квантовая система в поле равновесного излучения, принцип детального 

равновесия, спонтанные и индуцированные переходы, соотношения Эйнштейна. 

Прохождение излучения через среду, условие усиления (инверсная заселённость уровней). 

55. Излучение, правила отбора. ЭПР и ЯМР 

Ядерный и электронный магнитный резонанс (квантовомеханическая трактовка). Строгие 

и нестрогие правила отбора при поглощении и испускании фотонов атомами (на примере 

эффекта Зеемана и ЯМР). 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Педагогический дизайн электронных курсов 

 

Цель дисциплины: 

Познакомить студента с основами эффективной электронной педагогики и 

производственными аспектами создания электронных курсов. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить обучающегося с форматом электронного обучения вообще и 

массовыми открытыми онлайн-курсами в частности. 

2. Обсудить вопросы применимости электронных курсов в университетских учебных 

программах и их эффективности в этом качестве. 

3. Познакомить обучающегося с понятием педагогического дизайна и основами 

зарубежных педагогических теорий. 

4. Рассмотреть психологические особенности электронного формата обучения. 

5. Разобрать модели педагогического дизайна как тактического, так и стратегического 

уровней. 

6. Рассмотреть этапы создания электронного курса: проектирование, разработка, 

производство, эксплуатация и модернизация. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- формат и виды электронного образования; 

- достоинства и недостатки электронной формы обучения; 

- особенности массового открытого онлайн-курса; 

- историю развития электронных педагогических форм; 

- модели педагогического дизайна; 

- правила компоновки команды подразделения электронного обучения; 

- этапы создания электронного курса. 

 



уметь: 

- разрабатывать проверочные материалы электронного курса; 

- оценивать трудоёмкость создания электронного курса; 

- оценивать стоимость создания электронного курса; 

- оценивать качество съемочных материалов для электронного курса. 

 

владеть: 

- навыками применения моделей педагогического дизайна для проектирования 

электронного курса; 

- способами оценки экономической целесообразности создания курса; 

- методами работы с преподавателями при проектировании, разработке и производстве 

электронного курса. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Введение: электронное образование, массовый открытый онлайн-курс (МООК) 

Каковы возможности электронной формы обучения и проблемы ее внедрения в вузах. Что 

такое массовый открытый онлайновый курс (MOOК), цели и задачи создания MOOК, 

целевая аудитория курса, особенности обучения на МООК студентов и профессионалов. 

Основные платформы и решения, средства обучения в МООКах. Расширение МООКов за 

счет очно-дистанционной формы. Борьба с «отчужденностью» студента на дистанционном 

занятии. 

2. Теоретические основы педагогического дизайна 

Понятие "педагогический дизайн". Цели и задачи педагогического дизайна. История 

вопроса и проблематика: как создать работающий электронный курс. Психологические 

особенности дистанционного формата: мотивация учеников, отсутствие эмоционального 

контакта, низкая концентрация на учебе, слабая активность. Образовательные события 

Роберта Ганье, как тактическая иерархия педагогических задач. 

3. Модели педагогического дизайна 

Классификация педагогических целей Бенджамина Блума: когнитивный, психомоторный и 

аффективный уровни. Два типа дисциплин: алгоритмические-синтактические-жесткие и 

индивидуальные-образные-семантические-гибкие. Две модели дизайна учебных программ: 

прямого и обратного дизайна. Модель педдизайна ADDIE: этапы анализа, проектирования, 

разработки, внедрения, оценки. Модель педдизайна Agile. 

4. Проектирование МООК и планирование его производства 

Выбор платформы и их особенности. Учет целевой аудитории. Настройка команды 

создания МООК, работа с авторами, их предварительное обучение. Разметка программы 

курса: определение целей создания курса, определение результатов обучения на курсе, 

выбор модели производства курса, учет трудоемкости обучения на курсе. Длительность 



роликов. Выбор дизайна курса, дизайн сцен, создание макетов заставок и слайдов. Работа 

методистов по разработке съемочных презентаций. Согласование презентаций с авторами. 

5. Производство МООК 

Знакомство авторов курса с процессом производства, предварительная тренировка съемки 

в студии. Одежда для съемки курса. Порядок съемки учебных модулей. Неудачные учебные 

видео: виды и причины их появления. Работа с суфлером. Съемка скринкастов. Процесс 

съемки. Введение съемочного журнала. Черновой монтаж и согласование чернового 

материала с авторами. Пересъемка и коррекция. Создание субтитров. Разработка 

проверочных материалов. Создание структуры курса на платформе и заполнение ее 

учебными и проверочными материалами. Предварительное тестирование курса. Запуск 

пробных учебных групп. Коррекция курса. Первый год эксплуатации курса. Поддержка 

курса. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Перформативность кино/театра. Мейнстрим и артхаус 

 

Цель дисциплины: 

В центре курса – изучение эволюции кино и театра в контексте формирования 

перформативности второй половины ХХ – начала ХХI веков, которая структурирует 

многоуровневую символизацию проявлений всех сторон человеческой жизни. Эти знания 

необходимы для специалиста, по существу, в любой гуманитарной области: современная 

перформативная эстетика, взаимодействующая с различными областями художественного 

акционизма, театральной антропологией и поэтикой киномонтажа, в XXI веке стала 

междисциплинарной областью, поскольку объект её изучения – язык визуальной 

выразительности – играет важнейшую роль в понимании актуальной трансформации 

цивилизационных процессов. 

 

Задачи дисциплины: 

- Знание законов и возможностей художественного монтажа как основы эстетического 

суждения и формы обработки культурной информации; 

- представление о влиянии современных когнитивных процессов языкового сознания на 

эстетические системы современности; 

- понимание социокультурных взаимосвязей эстетики с иными сторонами общественной 

жизни; 

- представление о стратегиях эстетической коммуникации;  

- понимание символических структур современного искусства; 

- развитие мышления образами дифференцированных концептосфер; 

- знание основного спектра авторских художественных стратегий современного искусства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- Взаимосвязь основных проблем религии, философии, естествознания и истории; место и 

значение христианского богословия в общей философской, научной и культурной традиции 

- разнообразие парадигм развития искусства; 

- современные стратегии эстетической коммуникации; 



- предмет и основные понятия перформативной эстетики и постдраматического театра. 

 

уметь: 

- Самостоятельно мыслить; раскрывать внутреннюю взаимосвязь всех видов научного и 

философского знания и связь их с христианским богословием; 

- определять степень влияния современной эстетики на различные сферы социальной 

действительности; 

- уметь распознавать коды различных направлений эстетики перфомативности; 

- распознавать направления поисков современного театрального и киноязыка; 

- определять тип устройства символических связей и характер творческого диалога между 

различными эстетическими системами. 

 

владеть: 

- Навыками работы с философскими, релиозными и научными текстами; 

- навыками описания сходств и различий в категоризации окружающей действительности 

разными языками искусства; 

- методами доказательства влияния «монтажа аттракционов» на художественные 

концепции современности и эстетическое мышление в целом; 

- принципами анализа символических структур в современной эстетике; 

- основными методы и приёмы анализа разноуровневых символических связей между 

эстетическими системами разных эпох, утвердившиеся в перформативной эстетике. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Эстетика экрана и опыты сценических искусств 

Предмет и задачи курса. Общее представление о киноведческом и театроведческом анализе. 

История теории кино и театроведения. Формирование целостной картины места кино как 

культурного феномена. Специфические особенности кино и театра как искусства, средства 

массовой коммуникации, сферы воспитания и формирования ценностей. Театр и кино как 

бизнес-сфера. Различие восприятия театра и кино. Возможности взаимного воздействия и 

взаимодополнения. Взаимосвязи между театральной антропологией, художественным и 

экранным акционизмом в перформативной эстетике. Концепция Э. Фишер-Лихте. Х.Т. 

Леман о перформативных основах искусства сцены ХХ века. 

2. Истоки символического жеста на сцене. И его история – от античности до начала ХХ века 

Истоки символического жеста на сцене. И его история – от античности до начала ХХ века. 

Основы художественных принципов античного театра как театра символических структур. 

Ритуализация жеста. Структура пространства античной сцены. Типология масок 

древнегреческого театра – гендерная и социальная дифференциация, «божественное» в 

маске. Уровни взаимодействия сакрального и человеческого в античном театре. 



Антропогенез античной драмы. Современные опыты возрождения принципов античной 

трагедии. Пластическая и голосовая выразительность в театральных системах Индии и 

Японии. Символизация пространства, метафоризация жеста. Преобладание пластики и 

музыки над словом.   

Символическая наполненность жеста в модернистской эстетике. Повышение роли символа 

и символических связей. Вагнеровский принцип синкретического искусства 

(Gesamtkunstwerk). Драматургии символизма на современной сцене. Вагнеровская 

музыкальная драма как пространство для перформативного эксперимента на экране и сцене 

рубежа ХХ-ХХI вв.   

Трансформация восточных театральных систем в искусстве рубежа ХХ-ХХI вв. Метод 

Тадаши Судзуки – синтез актерского мастерства средневекового театра («Предание о 

цветке стиля» Д. Мотокиё) и сакрального диалога древнегреческой трагедии.  

 

3. Истоки символического жеста на сцене. И его история – от античности до начала ХХ века 

Первые эксперименты киноизображения. Прорыв братьев Люмьер и кинофантастика Ж. 

Мельеса. Становление монтажно-повествовательного языка (достижения Д.У. Гриффита). 

Синестезия и синтетическая природа киноискусства. «Творимая реальность» Кулешова. 

Формирование системы киножанров. Появление феномена кинозвезд.  

4. Станиславский – Мейерхольд – Эйзенштейн 

Режиссура в кино и театре. Классические принципы психологического существования на 

сцене и экране. В.Э. Мейерхольд в спорах с учением К.С. Станиславского. Биомеханика 

Мейерхольда. «Ревизор» Мейерхольда – отражение целостного художественного мира 

автора через трансформацию принципов реализма. Чарли Чаплин, Бастер Китон и ученики 

Мейерхольда в кино. ФЭКСы.  

5. Монтаж как тотальный принцип в искусстве. «Монтаж аттракционов» 

Основы эстетики киномонтажа. Ритм и смысл в монтажном произведении. Манифесты С. 

Эйзенштейна. «Монтаж аттракционов» как принцип воздействия на массового зрителя в 

театре и кино. Циркизация театра. Клиповый и фрагментарный монтаж в киноэстетике. 

Монтаж и деконструкция телесности. Метод сверхдолгого плана как «антимонтаж» и 

проявление принципов театра в кино. Немецкий киноэкспрессионизм vs советский монтаж 

позитивной реальности. 

6. Эволюция отечественного кино на фоне истории театра 

От дореволюционного кино к опыту 1960-х. Проблемы освоения звука в 1930-е гг. 

Кинематограф Второй мировой войны. Советское кино хрущевской «оттепели». Прорыв на 

экран молодых талантливых режиссеров. Содержательные и формальные находки. Сергей 

Бондарчук. Василий Шукшин. Фильмы Отара Иоселиани, Ларисы Шептько и Киры 

Муратовой. Творчество Геннадия Шпаликова. Прорывные достижения отечественного 

театра 1960-х. Обновление Метода Станиславского Г. Товстоноговым и А. Васильевым, 

зарождение театра «Современник».   

1980-е. Кино эпохи Перестройки и бум студийных театров в СССР. Авторское кино 

Андрона Кончаловского, Алексея Германа, Никиты Михалкова, Киры Муратовой.   

 



7. «Перформативный поворот» и новая эстетика ХХ века 

Рождение «неклассических» систем существования артиста на сцене и экране (М. Рейнхард, 

Г. Крэг, Б. Брехт, Е. Гротовский, Т. Кантор) в контексте поисков различных областей 

искусства ХХ века. Немое кино и новые возможности актера. Артист как сверхмарионетка. 

Минимализм на экране и сцене, гиперболизация центральных образов, принцип 

остранения. Современные варианты развития перформативных систем. 

8. Киновселенные авторского кино и мейнстрима 

Авторские художественные системы в кино и кино «морального беспокойства». 

Погружение в природу авторства. И. Бергман, Ф. Феллини, А. Тарковский, А. Балабанов, 

Ларс фон Триер, К. Тарантино. Диалогизм вестерна (американский вестерн / японский 

дзидайгеки-советский / революционно-приключенческий фильм / спагетти-вестерн). 

Вселенная кинокомикса. 

9. Документальность на экране и сцене 

Художественная выразительность документального монтажа в эстетике Д. Вертова. От 

«Киноглаза» к восприятию киномонтажа как репрезентации образа Вселенной (Ж. Делез). 

Поэтический монтаж в документалистике А. Пелешяна и Г. Реджио. Формы 

документального театра ХХI века – театр «вербатим» и спектакль-расследование («Человек 

из Подольска» и «Свидетельские показания» Д. Данилова). Пределы документальности и 

манипулятивные практики. Документальный фильм и провокативность перформанса 

(«Чешская мечта»). 

10. Сценография, визуальная драматургия и эстетика молчания в перформативных 

искусствах и на экране 

Самодостаточная выразительность визуального образа в пластических искусствах и 

экранной культуре. Минимализм и перформативность. Драматургия молчания. Эстетика 

сверхдолгого плана и slow сinema. Метод коллажа в сценическом и экранном 

пространствах. Экран и проекционная сценография в современном театре. Пластическая 

драма (Д. Надж), визуальный перформанс (Р. Уилсон, Р. Лепаж), артист как 

сверхмарионетка (Ф. Жанти). 

11. Музыкализация кино и театра 

Воздействие музыкальной эстетики на формирование языка театра и кино – от 

классической оперы до рэпа. Варианты воздействия музыки на структуру спектакля и 

фильма. Трансформация роли композитора в искусстве ХХI века. Композитор и 

режиссерские киновселенные (М. Найман, Ф. Гласс, Э. Морриконе, А. Шнитке, Э. 

Артемьев). 

12. Физическое соприсутствие актеров и зрителей 

Опыт реконструкции эстетических систем прошлого как пограничная область в 

экспериментах перформативности. Реконструкция эстетических координат искусства 

прошлого как акт погружения в иную эпоху. От музыкального и оперного аутентизма к 

киноаутентизму. Воздействие физических параметров инструментария искусства на 

восприятие конкретной эпохи. От музейного образа к актуальной футурологии («Мир 

Дикого Запада»).  

13. Аутентизм на экране и сцене 



Взаимодействие между сценой/экраном и зрителем в перформативной эстетике. 

Эксперименты труппы Rimini Protokoll в открытом пространстве. Иммерсивный театр и 

театр за пределами театрального зала. VR-спектакль и 5D-фильм. Воздействие новых 

технологий на трансформацию форм диалога актера/автора со зрителем. Театр и вызовы 

пандемии-2020. 

14. «Общество спектакля» и социальный театр в киноэстетике 

Театр, кино и политика. Язык визуальной манипуляции и его деконструкция. Концепция 

«общества спектакля» Ги Дебора. Формы социального театра – от советского авангарда 

1920-х до акционизма начала ХХI века. Элементы театра социального антагонизма на сцене 

и в общественной жизни. «Квадрат» Р. Эстлунда как отражение перформативного 

разворота в общественном сознании. 

15. Экранная эстетика и эстетика перформативности в творчестве крупнейших 

отечественных режиссеров театра и кино. Феномен «Все везде и сразу» 

Уникальные черты проявления эстетики перформативности в творчестве крупнейших 

отечественных театральных режиссеров (В. Фокин, Ю. Бутусов, Клим и др.), а также 

киноэкспериментаторов 1990-х (А. Балабанов, А. Зельдович, П. Луцик, А. Саморядов и др.). 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Плазмотехнические системы 

 

Цель дисциплины: 

является ознакомление студентов с принципами конструирования и эксплуатации 

плазмотехнических систем применительно к задачам разработки производственных и 

аэрокосмических технологий, а также лабораторных установок. 

 

Задачи дисциплины: 

• Ознакомление студентов с известными схемными решениями и конструкциями 

устройств, предназначенных для генерации низкотемпературной плазмы в лабораторных и 

производственных условиях. 

• Ознакомление студентов с применением генераторов термической и нетермической 

плазмы в науке, технике и технологиях. 

• Выработка у студентов начальных практических знаний и умений работы с 

плазмотронами и газоразрядными источниками плазмы. 

• Выработка у студентов начальных навыков проектирования плазмотехнических 

систем при решении реальных технологических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• конструкции генераторов низкотемпературной плазмы различных типов и 

различного назначения; 

• методы расчета рабочих процессов в генераторах термической и нетермической 

плазмы; 

• методы исследования характеристик генераторов термической и нетермической 

плазмы; 

• основы производственной и экологической безопасности при эксплуатации 

плазмотехнических систем различного назначения. 

 

уметь: 



• применять на практике основные понятия, используемые при анализе и 

проектировании плазмотехнических систем различного назначения; 

• проводить расчеты характеристик плазмотехнических систем при их 

проектировании, а также расчеты, связанные с оптимизацией плазмотехнических систем 

при решении практических технологических и инженерных задач; 

• выполнять эскизное проектирование лабораторных плазмотехнических систем; 

• осваивать новые предметные области, теоретические подходы и экспериментальные 

методики, связанные с анализом, проектированием и применением плазмотехнических 

систем различного назначения. 

 

владеть: 

• навыками освоения большого объема междисциплинарной и специальной 

информации; 

• культурой постановки задач в области конструировании и применения 

плазмотехнических систем технологического назначения; навыками работы на плазменных 

установках, обеспечения их надежной и безопасной эксплуатации. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Введение. Классификация плазмотехнических систем. 

Предмет, цели и задачи курса. Принципы классификации плазмотехнических систем: по 

способу генерации плазмы и конструктивным решениям. Мощность и кпд генераторов 

плазмы, температура рабочего тела, давление в рабочем объеме, скорость плазменного 

потока. Известные приложения плазмотехнических систем различных типов. 

Перспективные области применения плазмотехнических систем.  

2. Генераторы термической плазмы. Типы, конструкции, характеристики, приложения. 

Электродуговые плазмотроны. Электродные системы и рабочие камеры электродуговых 

плазмотронов. Теплозащита элементов конструкции электродуговых плазмотронов. СВЧ-

плазмотроны. Технические характеристики известных генераторов термической плазмы. 

Генераторы сверхзвуковых потоков термической плазмы. Термогазодинамические 

испытания элементов РКТ с помощью электродуговых плазмотронов. Плазмотроны в 

производственных технологиях. 

3. Генераторы нетермической плазмы низкого давления. Типы, конструкции, 

характеристики, приложения. 

Газоразрядные генераторы нетермической плазмы низкого давления: плазмотехнические 

системы с тлеющим разрядом различных частотных диапазонов. Электродные и 

безэлектродные системы. Термодинамические характеристики газоразрядной плазмы 

низкого давления. Примеры схемных и конструкторских решений установок с 

нетермической плазмой низкого давления. Принцип генерации электронно-пучковой 

плазмы в газах промежуточного давления. 

4. Генераторы нетермической плазмы атмосферного давления. 



Диэлектрический барьерный разряд и плазменные установки на его основе. Плазменная 

игла, плазменный факел. Корона. Высоковольтный скользящий разряд. Ионизация газов 

излучениями различных частотных диапазонов и корпускулярными потоками. Лазерная 

плазма. ЭЦР-плазма. Известные схемные и конструкторские решения генераторов 

нетермической плазмы атмосферного давления и их приложения в науке, технике и 

технологиях. 

5. Комбинированные плазмотехнические системы. 

Понятие гибридной плазмы. Комбинированное действие нескольких ионизаторов 

различных типов и их совместимость. Известные схемные решения генераторов гибридной 

плазмы. 

6. Оценка надежности и безопасность эксплуатации плазмотехнических систем. 

Надежность плазмотехнических систем различных типов и принципы прогнозирования 

отказов при их работе. Регламенты технического обслуживания плазменных установок. 

Электробезопасность плазмотехнических систем. Предотвращение химического 

загрязнения окружающей среды при работе плазмотехнических систем различных типов и 

сравнительный анализ их экологических характеристик. Радиационная и электромагнитная 

безопасность плазмотехнических систем. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Пространство и время в искусстве 

 

Цель дисциплины: 

расширить общую эрудицию студентов, дать им представление о пространственно-

временном континууме в литературе и искусстве нашей и предшествующих эпох для 

лучшего понимания места избранной профессии в общем культурном процессе. 

 

Задачи дисциплины: 

1). Приобретение знаний по рецепции пространственно-временного континуума 

классического Востока, Древней Греции и Рима, Христианско-Европейской и Русской 

культуры. 

2). Обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его 

пространственно-временных характеристик. 

3). Формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по 

проблематике курса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• историческую и национальную специфику изучаемой проблемы.  

• устанавливать межкультурные связи. 

 

уметь: 

• рассматривать признаки заката культуры разных цивилизаций в культурном 

кон¬тексте эпохи. 

• анализировать произведения искусства в единстве формы и содержания. 

• пользоваться справочной и критической литературой (литературными 

энциклопедиями, словарями, библиографическими справочниками). 

• в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу. 

• самостоятельно подготовить к экзамену некоторые вопросы, не освещенные в 

лекционном курсе. 



 

владеть: 

• навыками ведения дискуссии по проблемам курса на практических занятиях. 

• основными сведениями о биографии крупнейших писа¬телей, представлять 

специфику жанров литературной мистификации. 

• навыками реферирования и конспектирования крити¬ческой литературы по 

рассматриваемым вопросам. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Путешествие древнеегипетской души в древнеегипетском царстве мертвых 

Как бог Нэб-эр-Чер сказал «хепри» и появился Хепри? Как Хепри женился на собственной 

тени и создал богов стихий? Каким образом Нил течёт одновременно по небесам, по земле, 

и под землёй? Почему загробный мир находится под рукой, на свере, а попасть в него 

можно только с ладьёй бога Атума? Как уберечь восемь душ египтянина? 

2. Карта Геродота и место жительства древних богов 

Как создать миоздание из пяти стихий? Может ли пространство быть ограниченным 

прерывающимся и неоднородным? Как доказать, что земля круглая, а её нижняя сторона не 

обитаема? Почему пространство сгущается рядом с Геродотом, а на удалении от него 

превращается в сказку? Почему в «Илиаде» происходит такая суета на Олимпе и в Трое, а 

между ними белое пятно? Что наше сознание унаследовало от древнегреческой картины 

мира? 

3. Дом для бога: языческие храмы и раннехристианская церковь 

 

4. Пространственно-временной континуум «Песни о Нибелунгах» 

Как уживаются в одном пространстве персонажи сказки, истории и современности? Почему 

драконы, карлики, девы богатырши живут на островах, а на континенте утрачивают 

большую часть своих сил? Почему из Германии в Нидерланды надо обязательно плыть по 

морю, что не всегда удобно? Почему за 35 лет красавицы не постарели, юноши не 

повзрослели, а старики не умерли? Что такое время-бытие и время-становление? 

5. Девять миров «Старшей Эдды» 

Почему пространство «Старший Эдды» разорванное и такое маленькое? Может ли у мира 

быть три середины? Что общего между сочетанием фасных и профильных точек зрения в 

живописи, жилом доме, разбитом на здания по функциям (кухня, сарай, удобства, избушка), 

неправильных глаголах, домашних животных и их детёнышах, названных от разных 

корней, голове викинга, где сталкиваются противоречивые идеи? 

6. Обратная перспектива в средневековой иконе 

Мир в виде ковчега завета. Как найти рай, скрытый под землёй в долине Евфрата? Почему 

на золотом фоне не могут происходить реальные события? Почему в иконописи предметы, 

от нас удалённые, больше, чем те, что ближе к нам? И почему ранние христиане советовали 



изображать Христа и святых в сниженных образах, но рекомендовали делать их 

симпатичными? 

7. Главное событие в изобразительном искусстве: появление прямой перспективы с единой 

точкой схода линий пространства 

Как голубой фон вытеснил из живописи золота? Как Джотто научился уменьшать 

предметы, уходящие от нас, но не понял, куда они, собственно, «уходят»? Как в живописи 

появилось трёхмерное пространство, но почему в нём 80 лет нельзя было передвигаться? 

Как Леонардо да Винчи увидел воздух? Как пирамида в композиции победила треугольник? 

8. О точке зрения в картине: открытие Питера Брейгеля 

Почему итальянцы научились создавать композицию из четырёх фигур, а великий Брейгель 

заполнял большие картины множеством сюжетов? Почему изображать мир с высоты - 

признак гордыни? Откуда в плоской Голландии скалистые горы? Почему голландская 

живопись не пошла за Брейгелем? 

9. Сознательные искажения пропорций в пространстве маньеризма 

Почему культура начинается с искажения пропорций и вновь приходит к ним, склоняясь к 

закату? О чём говорит автопортрет в выпуклом зеркале? Почему отсчёт экспрессионизма 

XX века начинается с «Вида Толедо после дождя» Эль Греко? 

10. Закон инерционного движения в искусстве барокко 

Почему сюжет картины хорошо умещался в раму до XVII века, а на протяжении барокко 

убежал за пределы полотна? Почему у барочной скульптуры юбки и позы интереснее, чем 

лица? Как случилось, что именно Рубенса, гения барокко, считали своим 

предшественником импрессионисты? Классицизм против барокко: композиция 

«мизансцена» и композиция «кадр» 

11. Трёхмерное пространство реализма 

Почему в искусстве реализма не меньше условностей, чем в любом другом направлении? 

Как литературный сюжет попытался потеснить в живописи собственной живопись? Споры 

о будущем живописного искусства: изображать древних богов или современных кочегаров? 

Может ли реализм вместит в себя волшебство экзотику, фантастику? 

12. Изобразительность и выразительность в искусстве: разрушение трёхмерного 

пространства импрессионистами 

Концепция «маятника культуры» - движение от выражения идеи к изображению внешней 

действительности и обратно. Последняя попытка искусства изобразить внешнюю 

реальность: импрессионизм. Почему живопись отказалась от трёхмерной перспективы? От 

чёрного цвета? От искусственного освещения? От смешанных тонов? От сюжета? 

13. Экспрессионизм: смена эстетики физиопластики эстетикой идеопластики 

Изобразить кричащего юношу или выразить состояние крика? Почему перспективная 

живопись стала бесперспективной в своём развитии? Почему Франц Кафка не любил 

экспрессионистов. Что означает фраза в его дневнике: «Сегодня Германия объявила России 

войну. После обеда бассейн» 

14. Концепции художественного пространства в XX веке 



Комплекс направлений, который мы условно называем модернизм. Избыток терминов как 

признак замешательства науки. Общая тенденция литературы, искусство, музыки: отказ от 

трёхмерного пространства и линейного времени 

15. Прогнозы на будущее искусства 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Пучково-плазменные системы и технологии 

 

Цель дисциплины: 

ознакомить студентов с приложениями электронно-пучковой плазмы в технологиях 

модификации свойств материалов с целью улучшения их физико-химических и 

биологических свойств, а также в технологиях получения новых материалов, обладающих 

уникальной функциональностью. 

 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с известными приложениями электронно-пучковой плазмы 

в производственных технологиях: 

• демонстрация студентам работы пучково-плазменных систем при решении задач 

модификации материалов и получения новых материалов методами пучково-плазменного 

воздействия на вещество; 

• формирование у студентов начальных практических знаний и умений при работе с 

пучково-плазменными системами, предназначенными для технологий обработки 

материалов; 

• формирование у студентов навыков проектирования пучково-плазменных систем 

при решении реальных технологических задач, а также анализа и оптимизации рабочих 

процессов в таких установках. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• принципы действия и конструкции пучково-плазменных установок, 

предназначенных для реализации известных и перспективных производственных 

технологий; 

• приемы работы на пучково-плазменных установках технологического назначения, 

особенности их эксплуатации и технического обслуживания; 

• методы измерения основных параметров, характеризующих режимы работы 

пучково-плазменных установок; 

• параметры и целевые характеристики пучково-плазменных систем 

технологического назначения. 



 

уметь: 

• применять на практике основные понятия, используемые при анализе и синтезе 

пучково-плазменных систем при разработке установок технологического назначения; 

• выполнять расчеты основных параметров, характеризующих режимы работы 

пучково-плазменных установок, при решении практических технологических и 

инженерных задач; 

• выполнять эскизное проектирование пучково-плазменных установок, 

предназначенных для решения задач термической, химико-термической и 

плазмохимической обработки различных материалов; 

• выполнять физическое и компьютерное моделирование рабочих процессов в 

пучково-плазменных плазмохимических реакторах и установках вневакуумной 

электронно-лучевой обработки материалов; 

• осваивать новые предметные области, теоретические подходы и экспериментальные 

методики, связанные с анализом, проектированием и применением пучково-плазменных 

систем технологического назначения. 

 

владеть: 

• навыками освоения большого объема междисциплинарной и специальной 

информации; 

• культурой постановки задач в области конструировании и применения пучково-

плазменных систем технологического назначения;  

• навыками работы на пучково-плазменных установках, обеспечения их надежной и 

безопасной эксплуатации. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Основные схемные решения пучково-плазменных установок, предназначенных для 

термической, химико-термической и плазмохимической обработки различных материалов. 

Введение. Предмет, цели и задачи курса. Техника генерации электронных пучков. Способы 

инжекции электронных пучков в плотные газообразные среды, выводные окна. 

Электронные пушки, высоковольтные источники питания. Основные системы и узлы 

пучково-плазменных установок. Элементы внутренней оснастки плазмохимических 

реакторов.  Обеспечение безопасности пучково-плазменных установок технологического 

назначения.  

2. Методы управления установками, реализующими комбинированное пучково-плазменное 

воздействие на вещество. 

Управление ускоряющим напряжением и силой тока электронного пучка. Управление 

плотностью энерговыделения в рабочем объеме пучково-плазменных установок. 

Управление давлением и компонентным составом плазмообразующей среды. 



Формирование рабочей зоны в пучково-плазменной установке при обработке 

диспергированных порошков и жидкостей. Управление температурой материалов в 

процессе обработки. Автоматическое поддержание заданных режимов в процессе 

обработки материалов.  

3. Методы измерения физических величин, характеризующих рабочие процессы в 

технологических пучково-плазменных установках различного назначения. 

Измерение температуры материалов в процессе их пучково-плазменной обработки. 

Измерение тепловых потоков в рабочей зоне реактора, калориметрия реакционного объема. 

Оптические измерения как источник информации о параметрах реакционного объема. 

Масспектрометрия реакционного объема. Дозиметрия рентгеновского излучения в 

пучково-плазменных установках. 

4. Организация технологических процессов термической и химико-термической обработки 

материалов в электронно-пучковой плазме. 

Нагрев твердых тел, помещенных в электронно-пучковую плазму, фазовые переходы. 

Электронно-лучевая сварка и резка материалов вне вакуума. Поверхностное упрочнение 

металлов. Поверхностный переплав и легирование. Термическая и химико-термическая 

обработка порошков.  

 

5. Организация технологических процессов низкотемпературного плазменно-

стимулированного синтеза неорганических соединений. 

Синтез нитридов и оксидов металлов в электронно-пучковой плазме. Механические и 

химические свойства оксидов и нитридов, синтезированных в электронно-пучковой плазме. 

Биосовместимость оксидов титана, синтезированных в электронно-пучковой плазме. 

Синтез покрытий на поверхности диспергированных порошков. 

6. Организация технологических процессов управляемой деструкции высокомолекулярных 

соединений в электронно-пучковой плазме. 

Получение низкомолекулярных соединений управляемой деструкцией полисахаридов. 

Получение ценных водорастворимых продуктов из природного органического сырья. 

Пучково-плазменная модификация белков. Управление гидрофильно-гидрофобными 

свойствами полимеров и биополимеров посредством пучково-плазменного воздействия. 

Технологии утилизации бытовых и промышленных отходов, основанные на пучково-

плазменном воздействии на вещество. Конверсия жидких и газообразных углеводородов в 

неравновесной плазме. 

7. Генерация гибридной плазмы и организация технологических процессов осаждения 

покрытий в гибридной плазме. 

Получение однослойных и многослойных покрытий в электронно-пучковой плазме: 

различные комбинации осаждаемых материалов и материалов покрытий. Осаждение 

углеродных покрытий. Техника генерации гибридной плазмы и особенности организации 

рабочих процессов в реакторах гибридного типа. Осаждение покрытий в гибридной плазме.  

8. Обзор известных научных исследований по аэрокосмическим приложениям электронно-

пучковой плазмы. Основные схемные решения пучково-плазменных установок, 

предназначенных для научных исследований 



Введение. Предмет, цели и задачи курса. Известные приложения электронно-пучковой 

плазмы для научных исследований по аэрокосмической тематике. Плазменная 

аэродинамика, плазменно-стимулированное горение, моделирование факторов 

космического полета, аэрозоли в космосе. Синтез пучково-плазменных систем, 

предназначенных для наземной отработки аэрокосмических технологий. Принципы 

конструирования малогабаритных пучково-плазменных систем. Системная совместимость 

генераторов электронно-пучковой плазмы.  Обеспечение безопасности пучково-

плазменных установок научно-исследовательского назначения.  

9. Методы управления установками при проведении экспериментов по аэрокосмической 

тематике. 

Управление плотностью энерговыделения в рабочем объеме пучково-плазменных 

установок. Управление давлением и компонентным составом плазмообразующей среды в 

неподвижных пучково-плазменных образованиях и в потоках электронно-пучковой 

плазмы. Формирование рабочей зоны в пучково-плазменной установке. Управление 

температурой газа в неподвижных пучково-плазменных образованиях и в потоках 

электронно-пучковой плазмы. Управление температурой модели в процессе эксперимента. 

Автоматическое поддержание заданных режимов в ходе эксперимента.  

10. Методы измерения физических величин, характеризующих неподвижные пучково-

плазменные образования и потоки пучковой плазмы. 

Измерение температуры газа и модели. Измерение тепловых потоков, падающих на 

поверхность модели. Оптическая и рентгеновская спектроскопия электронно-пучковой 

плазмы.  Измерение концентрации электронов в электронно-пучковой плазме. 

Масспектрометрия плазмообразующих сред. Визуализация потоков электронно-пучковой 

плазмы. 

11. Генерация потоков электронно-пучковой плазмы. Эксперименты в области плазменной 

аэродинамики 

Сопловые устройства для генераторов электронно-пучковой плазмы. Комбинированные 

устройства: выводное окно – газовое сопло. Влияние обдува на тепловые режимы модели, 

помещенной в плазменный поток. Аэродинамические характеристики тел простейшей 

геометрии в потоке электронно-пучковой плазмы. Фазовые переходы и плазмохимические 

процессы на поверхности тела, находящегося в потоке электронно-пучковой плазмы. 

12. Распыливание жидкостей в потоке электронно-пучковой плазмы.  Плазменно-

стимулированное горение газообразных углеводородов. 

Распыливание жидкостей в дозвуковых и сверхзвуковых потоках электронно-пучковой 

плазмы.  Формирование горючей смеси в неподвижных пучково-плазменных образованиях 

и потоках электронно-пучковой плазмы. Поджиг и горение газовых и газожидкостных 

смесей в потоке электронно-пучковой плазмы. Горение метана и пропана в свободном 

потоке электронно-пучковой плазмы и в потоке, локализованном стенкой канала. 

13. Моделирование факторов космического полета, действующих на космические 

летательные аппараты. Вычислительные эксперименты 

Расчет потоков частиц, падающих на поверхность космического летательного аппарата. 

Моделирование воздействия плазмы атомарного кислорода на поверхность искусственного 

спутника Земли. Влияние собственной атмосферы космического летательного аппарата на 



потоки частиц, падающих на его поверхность. Моделирование влияния факторов 

космического полета на механические, электрические и оптические свойства 

конструкционных материалов космических летательных аппаратов. Моделирование 

электростатической зарядки космических летательных аппаратов. 

14. Аэрозоли в космосе. Моделирование динамики аэрозоля, обусловленной солнечным 

ветром. 

Электростатическая зарядка аэрозолей в электронно-пучковой плазме. Динамика частиц 

аэрозоля, обусловленная его электростатической зарядкой. Прохождение электронного 

пучка через слой аэрозоля. Оптическое и рентгеновское излучение аэрозоля, вызванное 

воздействием на него потока быстрых электронов и электронно-пучковой плазмы. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Речевая агрессия и вежливость: коммуникация в меняющемся мире 

 

Цель дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование представления о понятиях вежливости и речевой 

агрессии. В ней представлены теоретические подходы к моделированию речевого этикета 

и конфликтов, их роли в эффективной коммуникации и социальном взаимодействии. В 

дисциплине присутствует практический компонент, направленный на формирование 

навыков анализа и описания этикетных и конфликтных ситуаций. 

 

Задачи дисциплины: 

- Знание о понятиях «речевой этикет» и «вежливость» и сложностях их определения. 

- Знание о понятиях «речевая агрессия» и «конфликт» и разницы в их определения. 

- Понимание роли речевого этикета в эффективной коммуникации. 

- Понимание различных способов теоретического моделирования вежливости. 

- Понимание способов моделирования конфликтной коммуникации. 

- Знание тенденций в изучении речевого этикета и конфликтологии. 

- Умение классифицировать и описывать коммуникативные, этикетные ситуации и 

обращения. 

- Умение анализировать и описывать случаи конфликтной коммуникации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

-  основные понятия и предмет области изучения вежливости и речевого этикета; 

-  основные понятия и предмет области изучения лингвистической конфликтологии; 

-   функции речевого этикета и основные социальные параметры, влияющие на 

стратегии речевые стратегии;  

-   существующие теории вежливости; 

-   существующие подходы к описанию конфликтных ситуаций; 

-   существующие стратегии разрешения конфликтов; 



-  современные тенденции в конфликтологии и изучении вежливости; 

 

уметь: 

-  определять коммуникативные ситуации; 

-  выявлять различные этикетные ситуации и ситуации конфликта; 

-  определять параметры, влияющие на речевые стратегии; 

-   описывать коммуникативные и этикетные ситуации по выявленным 

параметрам; 

-   определять стратегии разрешения конфликта; 

-   описывать случаи конфликтной коммуникации и проявления речевой 

агрессии; 

 

владеть: 

-  навыками описания структуры коммуникативных и этикетных ситуаций; 

-  навыками объяснения причины возникновения конфликтной коммуникации и 

способов ее разрешения. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Коммуникация и прагматика 

Прагматика в рамках лингвистики и семиотики. Ключевые определения. Зачем нужна 

прагматика? Вербальная и невербальная коммуникация. Прагматика текста. Как меняется 

восприятие текста в зависимости от автора, контекста.  

2. Логика речевого общения и принцип кооперации 

Интеракционная лингвистика. Коммуникативный акт, участники коммуникации. П. Грайс 

и постулаты кооперативного общения. Дж. Лич и постулат вежливости. Р. Лакофф и 

принципы коммуникации. Социальное лицо. 

3. Вежливость и речевой этикет 

Универсальная теория вежливости П. Браун, С. Левинсона. Влияние контекста на объем 

речевых усилий, типология вежливости, коммуникативные стратегии. Соотношение 

терминов «вежливость» и «речевого этикета». Как эти термины развивались. Разные 

традиции-векторы в исследовании. 

4. Дискурсивные подходы к изучению вежливости 

Критика классической теории Брауна-Левинсона. Дискурсивные (постмодернистские) 

теории вежливости. Вежливость 1 и вежливость 2. Социальное лицо и идентичность — 

соотношение терминов. Нормы и регулярность. Дискуссии о вопросах вежливости. 

5. Конфликт и речевая агрессия 



Агрессия и конфликтная коммуникация: Что такое конфликт, триггеры конфликта, 

типология. Примеры конфликтов. Описание структуры, участников, приемов. 

6. Речевая агрессия: стратегии и маркеры 

Теория конфликта Калпеппера. Стратегии невежливости, формулы и стратегии конфликта. 

Деконструкция речевой агрессии. Вежливость, невежливость, антивежливость. Функция 

брани. 

7. Стратегии разрешения конфликта в публичном общении. Неразрешимые конфликты 

Сценарии конфликтных ситуаций в публичном общении с учетом лингвистических и 

экстралингвистических параметров, выявление стратегий их разрешения, при этом особое 

внимание уделяется анализу так называемых “неразрешимых” конфликтов. 

8. Идея сакральности как триггера конфликта 

Понятие сакрального конфликта. Примеры из общественной жизни (медийные кейсы, 

представления о дресс-коде, конфликты в школе и т.д.). 

9. Прикладное использование теории конфликта. Модерация контента в интернете 

Принципы модерации контента – этические и этикетные нормы. Классификация контента, 

маркеры и возможные ограничения. 

10. Этикет, типы этикетных ситуаций, этикетные формулы 

Классификация и типология этикетных ситуаций. Стандартные, заимствованные и 

современные этикетные формулы для ситуаций приветствия, прощания, знакомств, 

извинений и благодарности. 

11. Обращения: имена собственные. Ты, вы и Вы 

Функционирование антропонимов в русской речевой культуре. Различия в использовании 

антропонимов в обращении, самопредставлении и при референтном употреблении. 

Функции, классификация и характеристики обращений, принятые в русской речевой 

культуре. Основные критерии выбора между местоимениями "ты" и "Вы", отклонения и 

причины смены.  

12. Нарушения речевого этикета 

Нарушения речевого этикета и их типы: незнание речевого этикета и нежелание 

подчиняться ему, возможные последствия этого для коммуникации.  

13. Представления о норме: оценка номинаций людей разными социальными группами 

Номинация другого как маркер групповой солидарности. Экспрессивные коннотации слов. 

Столкновение представлений о норме в обществе. 

14. Вежливость, конфликты и искусственный интеллект 

Корпусная вежливая и конфликтная коммуникация. Представление о вежливости и речевой 

агрессии в контексте обучения нейронных сетей. 

15. Мультимедийный корпус речевого этикета 



Перспективы создания и использования корпуса вежливой и конфликтной коммуникации. 

Представление корпуса “Мультимедийный корпус речевого этикета для русского языка”. 

Структура и разметка корпуса. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Романтики и реалисты: их пространство, время, цели, мечты, любовь, дружба, 

триумф и трагедия 

 

Цель дисциплины: 

- расширить общую эрудицию студентов, дать им представление о пространственно-

временном континууме в литературе и искусстве нашей и предшествующих эпох для 

лучшего понимания места избранной профессии в общем культурном процессе. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний по рецепции пространственно-временного континуума 

классического Востока, Древней Греции и Рима, Христианско-Европейской и Русской 

культуры. 

2. Обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его 

пространственно-временных характеристик. 

3. Формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по 

проблематике курса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- историческую и национальную специфику изучаемой проблемы.  

- устанавливать межкультурные связи. 

 

уметь: 

- рассматривать признаки заката культуры разных цивилизаций в культурном кон¬тексте 

эпохи. 

- анализировать произведения искусства в единстве формы и содержания. 

- пользоваться справочной и критической литературой (литературными энциклопедиями, 

словарями, библиографическими справочниками). 

- в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу. 



- самостоятельно подготовить к экзамену некоторые вопросы, не освещенные в лекционном 

курсе. 

 

владеть: 

- навыками ведения дискуссии по проблемам курса на практических занятиях. 

- основными сведениями о биографии крупнейших писателей, представлять специфику 

жанров литературной мистификации. 

- навыками реферирования и конспектирования критической литературы по 

рассматриваемым вопросам. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Исторические предпосылки возникновения романтизма 

Уроки Великой французской революции, философия Фихте, книги Гете о Вильгельме 

Мейстере 

2. Ранний немецкий романтизм 

Йенский кружок. Философия романтизма. Образ голубого цветка. Тема национальной 

старины в произведениях романтиков. Становление жанра романтической новеллы. 

3. Зрелый романтизм в Германии 

Гейдельбергский кружок. Филологическая деятельность гейдельбергцев. Появление 

народного героя. Становление жанра сказки. 

4. Синтез немецкого романтизма 

Э.Т.А. Гофман. Романтическое двоемирие. Герой «музыкант» и герой «просто хороший 

человек» в сказках «Золотой горшок» и «Крошка Цахес». Роман «Житейские воззрения кота 

Мурра» и русская литература. Начатки реализма в новелле «Угловое окно» 

5. Начало английского романтизма 

Предисловие ко второму изданию «Лирических баллад» Вордсворта и Колриджа как 

манифест Английского романтизма. 

6. Английский романтизм 

Жизненный путь Байрона. Становление жанра лиро-эпической поэмы. Анализ 1, 2 песней 

«Паломничества Чайлд Гарольда». Кризис романтизма в венецианской повести «Беппо». 

Байрон и русская литература. Отражение байронизма в современной русской литературе. 

7. Французский романтизм 

Предпосылки возникновения романтизма во Франции. Деятельность Бенжамена Констана, 

г-жи де Сталь, Ф. Р. Шатобриана. 

8. Романтизм Виктора Гюго 



Жизненный путь Виктора Гюго. Поэтическая деятельность Гюго. Премьера «Эрнани» - 

начало романтического движения. Композиция романа «Собор Парижской Богоматери». 

Тема униженных и оскорбленных в романе «Отверженные». 

9. Американский романтизм 

Сравнительная характеристика романтизма и реализма XIX в. 

10. Бальзак – центральная фигура европейского реализма XIX века 

Структура и циклы «Человеческой комедии». Анализ романов «Шагреневая кожа», «Отец 

Горио». 

11. Романтизм в столкновении с реализмом в русской литературе 

Анализ повести Пушкина «Пиковая дама» и комедии Гоголя «Ревизор» в сопоставлении с 

переводом произведений Проспера Мериме. «Гузла» Мериме в переводе Пушкина 

12. Английский реализм 

Диалог и соперничество Диккенса и Теккерея. Анализ избранных страниц из романа 

Диккенса «Домби и сын» и из «Ярмарки тщеславия» Теккерея. 

13. Появление жанра «объективного романа» в творчестве Флобера 

 Специфика точки зрения в романе Флобера «Госпожа Бовари». 

14. Модернисты и литература XIX в. 

Критика литературы и искусства XIX века в трудах писателей-модернистов. 

15. Выводы 

Модернисты и постмодернисты: Анонс курса на второй семестр 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Русский язык как иностранный 

 

Цель дисциплины: 

Целью дисциплины «Русский язык как иностранный (уровень В1+)» является 

формирование межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции на 

уровне В1+ по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности на русском языке, а также для дальнейшего 

самообразования магистрантов. 

 

Задачи дисциплины: 

Задачи формирования межкультурной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции состоят в последовательном овладении студентами 

совокупностью субкомпетенций, основными из которых являются: 

– лингвистическая компетенция, т.е. умение адекватно воспринимать и корректно 

использовать языковые единицы на основе знаний о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка; 

– социолингвистическая компетенция, т.е. умение адекватно использовать реалии, 

фоновые знания, ситуативно обусловленные формы общения; 

– социокультурная компетенция, т.е. умение учитывать в общении речевые и 

поведенческие модели, принятые в соответствующей культуре; 

– социальная компетенция, т.е. умение взаимодействовать с партнерами по общению, 

вступать в контакт и поддерживать его, владея необходимыми стратегиями; 

– стратегическая компетенция, т.е. умение применять разные стратегии для 

поддержания успешного взаимодействия при устном/письменном общении; 

– дискурсивная компетенция, т.е. умение понимать и порождать иноязычный дискурс 

с учетом культурно обусловленных различий; 

– общая компетенция, включающая наряду со знаниями о стране и мире, об 

особенностях языковой системы также и способность расширять и совершенствовать 

собственную картину мира, ориентироваться в медийных источниках информации; 

– межкультурная компетенция, т.е. способность достичь взаимопонимания в 

межкультурных контактах, используя весь арсенал умений для реализации 

коммуникативного намерения; 



– компенсаторная компетенция, т.е. способность избежать недопонимания, 

преодолеть коммуникативный барьер за счет использования известных речевых и 

метаязыковых средств. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

– Основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции России; 

– достижения, открытия, события из области русской культуры, политики, социальной 

жизни; 

– фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности русского 

языка и его отличие от родного языка; 

– особенности основных типов и некоторых жанров письменной и устной речи; 

– особенности и различный формулы русского речевого этикета; 

– основные достижения в области российской науки. 

 

уметь: 

– Понимать на слух содержание законченного по смыслу аудиотекста, в котором 

используются в основном эксплицитные способы выражения содержания, а допустимые 

имплицитные формы отличаются высокой частотностью и стандартностью моделей 

продуцирования смысла; 

– достигать необходимых уровней понимания в различных сферах и ситуациях 

общения в соответствии с заданными параметрами социальных и поведенческих 

характеристик общения; 

– понимать основное тематическое содержание, а также наиболее функционально 

значимую смысловую информацию, отражающую намерения говорящего; 

– понимать семантику отдельных фрагментов текста и ключевых единиц, 

определяющих особенности развития тематического содержания; 

– понимать основные социально-поведенческие характеристики говорящего; 

– понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его отношения к предмету 

речи и реципиенту, выраженные в аудиотексте эксплицитно; 

– достигать определенных целей коммуникации в различных сферах общения с 

учетом социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологической формах 

речи; 

– организовывать речь в форме диалога, быть инициатором диалога-расспроса, 

используя развитую тактику речевого общения (начинать и заканчивать разговор в 

ситуациях различной степени сложности, вербально выражать коммуникативную задачу, 

уточнять детали сообщения собеседника); 



– продуцировать монологические высказывания, содержащие: описание конкретных 

и абстрактных объектов; повествование об актуальных для говорящего событиях во всех 

видовременных планах; рассуждения на актуальные для говорящего темы, содержащие 

выражение мнения, аргументацию с элементами оценки, выводы; 

– достигать цели коммуникации в ситуации свободной беседы, где роль инициатора 

общения принадлежит собеседнику и где необходимо умение реализовать тактику речевого 

поведения, характерную для неподготовленного общения в рамках свободной беседы 

(преимущественно на социально-культурные темы); 

– репродуцировать письменный и аудиотексты, демонстрируя умение выделять 

основную информацию, производить компрессию путем исключения второстепенной 

информации; 

– продуцировать письменный текст, относящийся к официально-деловой сфере 

общения (заявление, объяснительная записка, доверенность, рекомендация и т.д.); 

– осуществлять дистантное письменное общение, вести записи на основе увиденного 

и прочитанного с элементами количественной и качественной характеристики, оценки, с 

использованием типизированных композиционных компонентов (введение, развертывание 

темы, заключение); 

– проявлять толерантность, эмпатию, открытость и дружелюбие при общении с 

представителями другой культуры; 

– читать и анализировать тексты научного стиля любой тематики, составлять план 

(план-конспект), выделять главную информацию и уметь ее интерпретировать в 

зависимости от задания; 

– воспринимать на слух аудиотексты научной тематики, выделять главную 

информацию, фиксировать наиболее значимые факты, кратко излагать содержание 

прослушанного аудиофрагмента; 

– вступать в дискуссию, связанную с научной проблематикой, грамотно выражать 

свою точку зрения по конкретному вопросу, используя языковые средства научного стиля. 

 

владеть: 

– Межкультурной профессионально ориентированной коммуникативной 

компетенцией в разных видах речевой деятельности на уровне В1-В2; 

– социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях 

общения с представителями другой культуры; 

– различными коммуникативными стратегиями; 

– учебными стратегиями для организации своей учебной деятельности; 

– стратегиями рефлексии и самооценки в целях самосовершенствования личных 

качеств и достижений; 

– разными приемами запоминания и структурирования усваиваемого материала; 

– Интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения информации. 



 

Темы и разделы курса:  

1. Сферы интересов и увлечений. Свободное время. Хобби. 

Коммуникативные задачи: инициировать беседу, поддерживать беседу о сферах интересов 

и увлечений человека, важности и значимости хобби в жизни каждого человека. 

Высказывать мнение о влияниях хобби на формирование личности. Поддерживать 

дискуссию на тему связи хобби с будущей профессиональной деятельностью. Сообщать и 

запрашивать информацию о целях, причинах, возможностях, а также уточнять, выяснять и 

объяснять факты и события. Составлять вопросный план и тезисный план (для интервью), 

написать эссе на основе интервью (повествовательный тип).  

Лексика: «Характер», «Сферы общественной жизни», «Сферы интересов и увлечений», 

«Хобби», «Свободное время», «Глаголы речи (с продуктивными приставками)». РС 

уточнения, переспроса, выяснения и объяснения.  

Грамматика: именительный падеж существительных и прилагательных (повторение и 

обобщение). Выражение субъектно-объектных отношений (активные и пассивные 

конструкции НСВ).  

Фонетика: коррекция фонетических трудностей в области произношения русских гласных 

и согласных звуков. 

2. Значение образования в жизни человека. Российская система образования. 

Коммуникативные задачи: инициировать беседу, вступить в дискуссию по теме, выразить 

свою точку зрения о значении образования в жизни современного человека. Сообщать и 

запрашивать информацию о целях, причинах, возможностях, а также уточнять, выяснять и 

объяснять различия Российской системы образования от системы образования в стране 

обучающегося. Сопоставлять факты и события. Подготовить на основе полученной 

информации доклад о различиях в системе образования. Составлять вопросный план и 

тезисный план (для интервью), написать эссе на основе интервью (повествовательный тип), 

создать презентацию по теме дискуссии.  

Лексика: «Образование», «Сферы общественной жизни», «Наука и жизнь», 

«Интеллектуальное развитие человека», «Глаголы речи (со значением классификации и 

принадлежности к классу). РС уточнения, переспроса, выяснения и объяснения.  

Грамматика: родительный падеж существительных (повторение и обобщение). 

Определительные конструкции с существительными в форме родительного падежа. 

Выражение причинно-следственных отношений с помощью конструкций с родительным 

падежом (из-за…, от…, с… и др.). Особенности выражения временных отношений с 

использованием конструкций с родительным падежом.  

Фонетика: коррекция фонетических трудностей в области произношения русских гласных 

и согласных звуков. 

3. Путешествия. Интересные и необычные места планеты. Достопримечательности России 

и страны обучающегося. 

Коммуникативные задачи: сообщать и запрашивать информацию о наиболее интересных и 

необычных местах Земли. Уточнять необходимую информацию о важнейших 

туристических целях страны обучающегося. Выражать рациональную оценку (оценивать 



целесообразность, эффективность, истинность). Обобщать информацию и делать выводы. 

Написать эссе, содержащее сравнительный анализ. Инициировать беседу о значении 

путешествий в жизни человека.  

Лексика: «Путешествия», «Интересные места планеты», «Достопримечательности». РС 

уточнения, переспроса, выяснения и объяснения.  

Грамматика: дательный падеж существительных и прилагательных (повторение и 

обобщение). Выражение субъектно-объектных отношений (активные и пассивные 

конструкции СВ), выражение определительных отношений (активные причастия 

настоящего и прошедшего времени). Конструкции который + глагол.  

Фонетика: корректировка фонетических трудностей в области произношения русских 

согласных звуков. 

4. Традиции и обычаи России. Сопоставление с традициями и обычаями родной страны 

обучающегося. 

Коммуникативные задачи: сообщать и запрашивать информацию о традициях и обычаях 

России и страны обучающегося. Инициировать беседу об особенностях празднования 

наиболее значимых праздников (Новый год, Международный женский день, дни рождения, 

свадьбы, Рождество) и традициях дарить подарки. Вступить в дискуссию о культурных 

фактах и событиях, государственных праздниках. Выражать и выяснять эмоциональную 

оценку (удовольствие/неудовольствие, удивление, равнодушие, восхищение и т.п.). 

Написать эссе (описательного типа).  

Лексика: «Традиции и обычаи», «Праздники», «Подарки», «Эмоциональное состояние». РС 

выражения оценки, заинтересованности, предпочтения.  

Грамматика: винительный падеж существительных и прилагательных (повторение и 

обобщение). Глаголы движения с приставками, Выражение субъектно-объектных 

отношений (конструкции с глаголами, выражающими внутреннее состояние, чувство).  

Фонетика: корректировка фонетических трудностей в области произношения русских 

согласных звуков. 

5. Научно-технический прогресс. Достижения современной науки. 

Коммуникативные задачи: провести сравнительный анализ современного состояния науки 

в России и в родной стране обучающегося, аргументированно изложить выявленные 

сходства и различия. Сообщать и запрашивать информацию о целях, причинах, 

возможностях, а также уточнять, выяснять и объяснять факты и события. Выражать и 

выяснять рациональную оценку (оценивать целесообразность, эффективность, 

истинность). Инициировать дискуссию с целью поиска решения ряда проблем современной 

науки. Обобщать информацию и делать выводы. Написать конспект текста по 

специальности.  

Лексика: «Научные открытия и изобретения», «Наука», «Глаголы мыслительной 

деятельности (с продуктивными приставками)».  

Грамматика: творительный падеж существительных и прилагательных (повторение и 

обобщение). Выражение субъектно-объектных отношений (конструкции с возвратными 

глаголами, выражающими временные границы действия, изменения состояния, качества, 



количества, характеристики. Безличные конструкции на -ся). Глаголы движения с 

приставками (обобщение и систематизация).  

Фонетика: стилистические и эмоционально-оценочные функции русской интонации. 

6. Человек и искусство. Значение искусства в жизни человека. Музыка, кино, живопись, 

литература. 

Коммуникативные задачи: выразить и аргументировать свою точку зрения о значении 

искусства в жизни человека. Выяснять и уточнять информацию о любимых видах искусства 

собеседника. Инициировать дискуссию о наиболее актуальных в настоящее время видах 

искусства. Подготовить сообщение о любимом фильме, музыкальном и литературном 

произведении и т.д. Выражать и выяснять рациональную оценку (оценивать 

целесообразность, эффективность, истинность), обобщать информацию и делать выводы. 

Написать эссе по теме дискуссии.  

Лексика: «Искусство», «Музыка», «Литература», «Кинематография», «Живопись».  

Грамматика: предложный падеж существительных и прилагательных (повторение и 

обобщение). Виды глагола (повторение и обобщение): употребление глаголов 

совершенного и несовершенного видов в инфинитиве, употребление глаголов 

совершенного и несовершенного видов с отрицанием, употребление глаголов 

совершенного и несовершенного видов в императиве, в простом и сложном предложении, 

двувидовые глаголы.  

Фонетика: стилистические и эмоционально-оценочные функции русской интонации. 

7. Спорт и его влияние на здоровье и характер человека. Спорт в жизни каждого человека. 

Коммуникативные задачи: инициировать беседу, поддерживать беседу о значении спорта в 

жизни человека. Поддержать дискуссию о влиянии спорта на здоровье и эмоциональное 

состояние человека. Уточнить, выяснить, выразить свою точку зрения о необходимости 

занятий спортом как одном из факторов, формирующих характер личности. Сообщать и 

запрашивать информацию о целях, причинах, возможностях, а также уточнять, выяснять и 

объяснять факты и события. Составлять вопросный план и тезисный план (для интервью), 

написать эссе на основе интервью (повествовательный тип).  

Лексика: «Спорт», «Здоровье», «Эмоциональное состояние». РС и этикетные формулы, 

характерные для публичного выступления.  

Грамматика: существительные и прилагательные в форме множественного числа 

(повторение и обобщение). Выражение временных отношений в простом и сложном 

предложении. Деепричастие.  

Фонетика: коррекция фонетического акцента. 

8. Наиболее актуальные и престижные профессии. Наиболее значимые аспекты при выборе 

профессии. 

Коммуникативные задачи: сообщать и запрашивать информацию о наиболее актуальных и 

престижных в настоящее время профессиях. Приоритетах в выборе будущей профессии. 

Инициировать дискуссию о наиболее полезных для общества профессиях. Поддержать 

беседу о критериях выбора профессии и ее связи с характером и сферами интересов и 

увлечений личности, специфике и условиях работы. Расспрашивать, уточнять, дополнять, 

выражать согласие/несогласие, выражать и выяснять интеллектуальную оценку 



(предпочтение, мнение, предположение), морально-этическую оценку (одобрение, 

порицание), социально-правовую оценку (оправдывать, защищать, обвинять).  

Лексика: «Профессии», «Карьера, успех». РС социально-правовой оценки (обвинения и 

защиты).  

Грамматика: глагольное управление (повторение и обобщение).  

Фонетика: коррекция фонетического акцента. 

9. Человек и общество. Роль личности в развитии общества. 

Коммуникативные задачи: инициировать беседу, поддерживать беседу о человеке, 

характере, исторических и культурных событиях. Высказывать мнение о причинах и 

возможностях общественного успеха. Сообщать и запрашивать информацию о целях, 

причинах, возможностях, а также уточнять, выяснять и объяснять факты и события. 

Составлять вопросный план и тезисный план (для интервью). Написать эссе на основе 

интервью (повествовательный тип).  

Лексика: «Характер», «Сферы общественной жизни», «Глаголы речи (с продуктивными 

приставками)». РС уточнения, переспроса, выяснения и объяснения.   

Грамматика: выражение субъектно-объектных отношений (активные и пассивные 

конструкции НСВ). Активные и пассивные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Краткая и полная форма причастий и особенности их употребления.  

Фонетика: коррекция фонетических трудностей в области произношения русских гласных 

и согласных звуков. 

10. Духовное развитие человечества 

Коммуникативные задачи: инициировать беседу, вступить в дискуссию по теме, выразить 

свою точку зрения о значении научного прогресса в жизни современного человека, 

сообщать и запрашивать информацию о целях, причинах, возможностях, а также уточнять, 

выяснять и объяснять факты и события. Составлять вопросный план и тезисный план (для 

интервью), написать эссе на основе интервью (повествовательный тип), создать 

презентацию по теме дискуссии.  

Лексика: «Сферы общественной жизни», «Наука и жизнь», «Духовное развитие человека», 

«Глаголы речи (со значением классификации и принадлежности к классу)». РС уточнения, 

переспроса, выяснения и объяснения.  

Грамматика: глагольное управление.  

Фонетика: коррекция фонетических трудностей в области произношения русских гласных 

и согласных звуков. 

11. Человек и наука. Выдающиеся ученые и их открытия. 

Коммуникативные задачи: сообщать и запрашивать информацию о целях, причинах, 

возможностях, а также уточнять, выяснять и объяснять факты и события. Выражать и 

выяснять рациональную оценку (оценивать целесообразность, эффективность, 

истинность). Обобщать информацию и делать выводы. Написать конспект текста по 

специальности.  



Лексика: «Научные открытия», «Сферы общественной жизни». РС уточнения, переспроса, 

выяснения и объяснения.  

Грамматика: выражение субъектно-объектных отношений (активные и пассивные 

конструкции СВ), выражение определительных отношений (активные причастия 

настоящего и прошедшего времени). Конструкции который + глагол.  

Фонетика: корректировка фонетических трудностей в области произношения русских 

согласных звуков. 

12. Наука и искусство: что важнее? 

Коммуникативные задачи: сообщать и запрашивать информацию о деятелях и 

произведениях науки и искусства, инициировать беседу; вступить в дискуссию о 

культурных фактах и событиях; выражать и выяснять эмоциональную оценку 

(удовольствие/неудовольствие, удивление, равнодушие, восхищение и т.п.). Написать эссе 

(описательного типа).  

Лексика: «Виды искусства», «Научные достижения и открытия», «Эмоциональное 

состояние». РС выражения оценки, заинтересованности, предпочтения.  

Грамматика: полные и краткие прилагательные. Выражение субъектно-объектных 

отношений (конструкции с глаголами, выражающими внутреннее состояние, чувство).  

Фонетика: корректировка фонетических трудностей в области произношения русских 

согласных звуков. 

13. Состояние современной науки в России и родной стране обучающегося 

Коммуникативные задачи: провести сравнительный анализ современного состояния науки 

в России и в родной стране обучающегося, аргументированно изложить выявленные 

сходства и различия. Сообщать и запрашивать информацию о целях, причинах, 

возможностях, а также уточнять, выяснять и объяснять факты и события. Выражать и 

выяснять рациональную оценку (оценивать целесообразность, эффективность, 

истинность). Обобщать информацию и делать выводы. Написать конспект текста по 

специальности.  

Лексика: «Образование», «Наука», «Глаголы мыслительной деятельности (с 

продуктивными приставками)».  

Грамматика: выражение субъектно-объектных отношений (конструкции с возвратными 

глаголами, выражающими временные границы действия, изменения состояния, качества, 

количества, характеристики. Безличные конструкции на -ся). Глаголы движения с 

приставками (обобщение и систематизация).  

Фонетика: стилистические и эмоционально-оценочные функции русской интонации. 

14. Проблемы современной науки 

Коммуникативные задачи: выразить и аргументировать свою точку зрения о современном 

состоянии науки и существующих проблемах. Инициировать дискуссию с целью поиска 

решения ряда проблем современной науки. Сообщать и запрашивать информацию о целях, 

причинах, возможностях, а также уточнять, выяснять и объяснять факты и события. 

Выражать и выяснять рациональную оценку (оценивать целесообразность, эффективность, 

истинность). Обобщать информацию и делать выводы. Написать эссе по специальности.  



Лексика: «Образование», «Наука», «Проблемы современной науки».  

Грамматика: виды глагола (повторение и обобщение) – употребление глаголов 

совершенного и несовершенного видов в инфинитиве, употребление глаголов 

совершенного и несовершенного видов с отрицанием, употребление глаголов 

совершенного и несовершенного видов в императиве, в простом и сложном предложении, 

двувидовые глаголы, особенности использования глаголов совершенного и 

несовершенного вида в научной речи.  

Фонетика: корректировка фонетических трудностей в области произношения русских 

согласных звуков. 

15. Актуальные проблемы современных технических наук и естествознания 

Коммуникативные задачи: инициировать беседу, поддерживать беседу о важнейших 

открытиях и изобретениях человечества. Выразить свое мнение о том, какими качествами 

должен обладать современный ученый, чтобы добиться успехов. Подготовить сообщение о 

значимости собственных результатов исследования для развития науки. Сообщать и 

запрашивать информацию о целях, причинах, возможностях, а также уточнять, выяснять и 

объяснять факты и события. Составлять вопросный план и тезисный план (для интервью), 

написать эссе на основе интервью (повествовательный тип).  

Лексика: «Наука и техника», «Интеллектуальная сфера», «Нравственные ценности». РС и 

этикетные формулы, характерные для публичного выступления.  

Грамматика: выражение временных отношений в простом и сложном предложении. 

Деепричастие.  

Фонетика: коррекция фонетического акцента. 

16. Человек и его профессия. Проблема выбора профессии и построения карьеры. 

Коммуникативные задачи: сообщать и запрашивать информацию о профессиях, специфике 

и условиях работы. Расспрашивать, уточнять, дополнять. Выражать согласие/несогласие, 

выражать и выяснять интеллектуальную оценку (предпочтение, мнение, предположение), 

морально-этическую оценку (одобрение, порицание), социально-правовую оценку 

(оправдывать, защищать, обвинять).  

Лексика: «Профессии», «Карьера, успех». РС социально-правовой оценки (обвинения и 

защиты).  

Грамматика: глагольное управление (повторение и обобщение).  

Фонетика: коррекция фонетического акцента. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Системный анализ и моделирование пучково-плазменных систем 

 

Цель дисциплины: 

ознакомить студентов с методами системного анализа, моделирования и принципами 

конструирования пучково-плазменных систем применительно к задачам разработки 

производственных и аэрокосмических технологий, а также лабораторных установок. 

 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с известными схемными решениями пучково-плазменных 

систем; 

• ознакомление студентов с общими принципами декомпозиции и синтеза пучково-

плазменных систем при их разработке и проектировании; 

• формирование у студентов начальных практических знаний и умений физического 

и компьютерного моделирования пучково-плазменных систем; 

• формирование у студентов начальных навыков проектирования пучково-

плазменных систем при решении реальных технологических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• принципы синтеза и декомпозиции пучково-плазменных систем различного 

назначения; 

• методы системного анализа и моделирования сложных систем, используемые при 

расчете и конструировании пучково-плазменных установок технологического назначения; 

особенности эксплуатации и технического обслуживания пучково-плазменных установок; 

• принципы совместимости систем применительно к задачам проектирования 

пучково-плазменных модулей, предназначенных для использования в аэрокосмических 

технологиях; 

• основные подходы к оценке рисков, связанных с эксплуатацией пучково-

плазменных установок различного назначения. 

 

уметь: 



• применять на практике основные методы системного анализа, используемые при 

проектировании пучково-плазменных систем различного назначения; 

• проводить вычислительные эксперименты, связанные моделированием пучково-

плазменных систем; 

• выполнять расчеты, связанные с оптимизацией пучково-плазменных установок при 

решении практических технологических и инженерных задач; 

• выполнять эскизное проектирование лабораторных пучково-плазменных установок; 

• осваивать новые предметные области, теоретические подходы и экспериментальные 

методики, связанные с анализом, проектированием и применением пучково-плазменных 

систем различного назначения. 

 

владеть: 

• навыками освоения большого объема междисциплинарной и специальной 

информации; 

• культурой постановки задач в области системного анализа и моделирования 

пучково-плазменных систем различного назначения и навыками проведения 

соответствующих вычислительных экспериментов. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Введение. Принципы декомпозиции и синтеза пучково-плазменных систем. 

Предмет, цели и задачи курса. Пучково-плазменная установка как сложная система. Общие 

методы анализа сложных систем. Целевая функция. Принципы синтеза и декомпозиции 

систем. Эффективность, надежность, робастность сложных технических систем. Принципы 

совместимости при проектировании пучково-плазменных систем. Основные подходы к 

оценке рисков, связанных с эксплуатацией пучково-плазменных установок различного 

назначения.  

2. Основные физические модели процессов, применяемые при расчете параметров пучково-

плазменных систем. 

Модели, описывающие эмиссию электронов и формирование электронных пучков. 

Моделирование электронно-кинетических процессов при распространении электронного 

пучка в вакууме. Физические модели распространения электронного пучка в плотной 

газообразной среде. Физические модели и расчетные формулы для анализа процессов 

взаимодействия электронного пучка с твердым телом. Физические модели генерации 

излучений при работе пучково-плазменных установок. Физические модели вторично-

эмиссионных процессов в рабочем объеме пучково-плазменных установок. 

3. Методы компьютерного моделирования и оптимизации, применяемые при расчете 

параметров пучково-плазменных систем. 

Метод Монте-Карло для моделирования распространения электронного пучка в плотной 

среде. Пакеты прикладных программ для моделирования генерации электронно-пучковой 



плазмы в свободном и замкнутом объеме: пакеты DOZA и MolKin. Методы 

многокритериальной оптимизации при проектировании пучково-плазменных систем. 

4. Принципы совместимости при проектировании пучково-плазменных систем. 

Основные и вспомогательные системы пучково-плазменных установок: инжекторы 

электронов, системы формирования электронного пучка, высоковольтные источники 

питания, выводные окна, рабочие камеры, вакуумные системы, радиационная защита, 

системы охлаждения. Совместное функционирование перечисленных систем. Оптимизация 

весогабаритных характеристик пучково-плазменных систем. Оптимизация энергетических 

характеристик пучково-плазменных систем. Обеспечение безопасности и минимизация 

вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации пучково-плазменных 

ситем. 

5. Вычислительные эксперименты по моделированию пучково-плазменных систем 

технологического назначения. 

Проведение компьютерного моделирования пучково-плазменной установки, 

предназначенной синтеза нитридов и оксидов металлов в электронно-пучковой плазме. 

Разработка эскизного проекта такой установки. 

6. Вычислительные эксперименты по моделированию пучково-плазменных систем, 

предназначенных для аэрокосмических технологий. 

Проведение компьютерного моделирования пучково-плазменной установки, 

предназначенной для генерации плазмы внутри замкнутого контейнера. Разработка 

эскизного проекта такой установки.  

7. Верификация методов компьютерного моделирования лабораторных пучково-

плазменных систем; физическое моделирование пучково-плазменных систем. 

Проведение физических экспериментов по измерению температуры в различных зонах 

пучково-плазменных установок. Сравнение данных, полученных в физических 

экспериментах с результатами вычислительных экспериментов. Подготовка отчета по 

итогам проделанной работы. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Современное естествознание и философия науки 

 

Цель дисциплины: 

- дать представление об основных предпосылках, событиях и методологических 

основаниях развития европейского естествознания в XIX-XXI веках, а также ключевых 

направлениях философского осмысления процесса становления естествознания. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления об основных этапах развития европейского 

естествознания за последние два столетия; 

- познакомить с главными методологическими подходами естественных наук; 

- ознакомить с логикой и ключевыми направлениями развития философии науки;  

- познакомить с содержанием современных философско-методологических проблем 

естественных наук. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

– основные события истории естествознания в XIX-XXI веках; 

– главные этапы становления естественнонаучной методологии в XIX-XXI вв.; 

– историю развития философии науки за последние два столетия; 

– основные философско-методологические проблемы современного естествознания. 

 

уметь: 

– эффективно использовать на практике теоретические компоненты науки: понятия, 

суждения, умозаключения, гипотезы, доказательства, законы; 

– применять методологию естествознания при организации конкретных 

исследований; 

– дать панораму наиболее универсальных методов и законов классического и 

современного естествознания. 



 

владеть: 

– научной методологией как исходным принципом познания объективного мира; 

– принципами выбора адекватной методологии исследования конкретных научных 

проблем; 

– системным анализом; 

– знанием исторических и современных форм научной картины мира; 

 

Темы и разделы курса:  

1. Становление классической физики в XVIII-XIX.  

«Методологическая программа» П.С.Лапласа. Идеи механицизма, детерминизма и 

редукционизма. Деятельность Парижской Политехнической Школы и «Великая 

французская революция в физике». Формирование дисциплинарной структуры 

классической физики. Семинар Ф. фон Неймана и развитие теоретической физики. 

Ключевые события в истории термодинамики и электродинамики. Влияние идей 

классической физики на развитие биологии и социально-гуманитарных наук. 

2. Квантово-релятивистская революция в физике конца XIX – первой половины XX века. 

Становление идеала неклассической рациональности. 

Три главные проблемы физики: «ультрафиолетовая катастрофа», фотоэффект, явление 

радиоактивности. Возникновение квантовой теории. Становление квантовой механики и 

дискуссии о ее интерпретациях. Специальная и общая теория относительности как 

современные теории пространства-времени. Возрождение космологии. Проблема нового 

типа рациональности. Необходим ли он? 

3. Возникновение философии науки. Развитие традиции позитивизма. 

«Предметный кризис» в философии второй половины XIX века и возникновения 

философского позитивизма. «Первый» позитивизм. О.Конт. Дж.Милль. Дж.Уэвелл. 

Г.Спенсер. «Второй позитивизм». А.Пуанкаре. Э.Мах. П.Дюгем. Логический позитивизм и 

деятельность Венского кружка.  Критика позитивизма в работах У.Куайна. Развитие 

позитивизма во второй половине XX века. Концепции К.Поппера, Т.Куна, И.Лакатоса и 

П.Фейерабенда. 

4. Аналитическая философия, философская феноменология и философия науки. 

Философия логического анализа языка Б.Рассела и Дж.Мура, ее влияние на развитие 

философии науки. Философские концепции Л.Витгенштейна и философия науки. Проект 

философской феноменологии Э.Гуссерля. Его трансформация в трудах М.Хайдеггера и 

Ж.Сартра. Взгляды М.Хайдеггера на природу техники. 

5. «Постнеклассическая» наука второй половины XX в. Междисциплинарность, концепции 

самоорганизации и конвергенции. 

Проблема предметной специализации в современной естествознании и развитие 

междисциплинарных подходов. Концепция самоорганизации. И.Пригожин. Г.Хакен. 



Насколько синергетика революционизирует наши представления о мире? Конвергенция в 

науке и технологиях. НБИКС-конвергенция: смысл и проблемы. 

6. Основные направления и проблемы современной философии науки. 

Ключевые направления современной философии науки. Релятивизм. Фаллибилизм. 

Эволюционная эпистемология. Научная рациональность. Конструктивный эмпиризм Б.ван 

Фрассена. Феноменологический подход. Три ключевых концепта: реализм, 

конструктивизм, инструментализм. Проблема реализма и антиреализма. Проблема поиска 

механизмов роста научного знания. Проблема влияния социального контекста.  

7. Философско-методологические проблемы современной биологии, нейронаук, 

информационных технологий. 

Границы применимости редукционизма в современной биологии. Холизм и эволюция. 

Современные представления философии сознания. Дж.Серл. Д.Деннет. Д.Чалмерс. 

Развитие концепций сознания в работах Дж.Баарса, С.Деана, С.Грациано. Современная 

информационная среда. Подходы к ее пониманию в трудах философов-постмодернистов. 

Проблемы создания искусственного интеллекта и концепция «технологический 

сингулярности» (И.Гуд, Р.Курцвейл). 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Физика плазмы 

 

Цель дисциплины: 

ознакомление студентов с фундаментальными физическими процессами в плазме, на 

основе которых строятся современные плазменные технологии. 

 

Задачи дисциплины: 

• Ознакомление студентов с физическими процессами в плазме, определяющими ее 

отличие от других состояний вещества. 

• Ознакомление студентов с основными свойствами плазмы в природе и современных 

технологиях. 

• Ознакомление студентов с основными подходами при оптимизации плазменных 

технологий. 

• Выработка у студентов навыков количественных оценок основных параметров, 

характеризующих процессы в низкотемпературной плазме 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• физические процессы в плазме, определяющие ее отличие от других состояний 

вещества; 

• основные свойства плазмы в природе и современных технологиях; 

• основные подходы при оптимизации плазменных технологий. 

 

уметь: 

•  применять на практике знания об основных физических процессах в плазме; 

• выполнять оценки основных параметров, характеризующих плазму в различных 

условиях, включая естественные условия и условия в плазменных технологиях; 

• выполнять оценки основных параметров, характеризующих плазму в различных 

условиях; 



• выполнять физическое и компьютерное моделирование фундаментальных явлений в 

плазме. 

 

владеть: 

• навыками освоения большого объема междисциплинарной и специальной информации; 

• культурой постановки задач в области физики плазмы; навыками оценок параметров и 

свойств плазменных систем. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Термодинамика плазмы. 

Принцип детального баланса. Термодинамический подход для определения степени 

ионизации и состава плазмы. Уравнение Саха. Уравнение состояния. Полная система 

термодинамических уравнений в случае однокомпонентного газа и многокомпонентной 

смеси.  

2. Неидеальная плазма и ее описание. 

Параметры неидеальности плазмы. Средняя энергия электростатического взаимодействия 

в плазме. Уравнение состояния для неидеальной плазмы. Система уравнений для 

определения состава неидеальной плазмы. 

3. Гидродинамика плазмы. 

Гидродинамическое описание газов и плазмы. Уравнения баланса и коэффициенты 

переноса. Связь между гидродинамическим и термодинамическим описаниями плазмы. 

Условия справедливости гидродинамического описания. 

4. Столкновения частиц в плазме. Классическая теория рассеяния. 

Сечение рассеяния для электронов, ионов и нейтральных частиц в плазме. Упругие и 

неупругие столкновения, сверхупругие столкновения. Относительная роль парных и 

тройных столкновений. Следствия из законов сохранения для рассеяния частиц в плазме. 

5. Процессы переноса в плазме. 

Особенности переноса заряда, частиц, импульса и энергии в плазме. Амбиполярная 

диффузия и термодиффузия. Синергетический эффект в электропроводности. Вклад 

неупругих процессов в теплопроводность плазмы. 

6. Процессы рождения и гибели заряженных частиц в плазме. 

Ионизация электронным ударом и при участии возбужденных частиц. Ступенчатая 

ионизация. Диссоциативная, тройная и фоторекомбинация электронов с положительными 

ионами. Процессы образования и гибели отрицательных ионов. Ионионная рекомбинация. 

7. Распад плазмы. 

Распад плазмы в диффузионном режиме, в режиме электронионной рекомбинации и в 

режиме прилипания электронов к нейтральным частицам. Релаксация энергии электронов 

во время распада плазмы. Процессы с участием возбужденных частиц при распаде плазмы.   



8. Кинетическая теория разрядной и пучковой плазмы. 

Неравновесная плазма и условия ее поддержания. Неравновесная функция распределения 

электронов и ионов по энергиям. Коэффициенты переноса и константы скорости 

элементарных процессов в неравновесной плазме. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Физико-химические основы ресурсосберегающих технологий 

 

Цель дисциплины: 

• целью дисциплины «Физико-химические основы ресурсосберегающих технологий» 

является: на основе ее двенадцати принципов «зеленой» химии показать возможность 

организации безопасного производства материалов и синтеза соединений, использования 

возобновляемых природных ресурсов, а также с уже существующими «зелеными» 

технологиями и стратегией их реализации на пути к устойчивому развитию общества. 

 

Задачи дисциплины: 

• знакомство студентов с основными концепциями и направлениями развития 

«зеленой химии», формирование представлений об основных объектах «зеленой химии» и 

«зеленых» химических процессах 

• получение представлений о принципах безопасного для окружающей среды и 

человека проведения химических процессов и создания «зеленых» технологий и 

энергоэффективных технологий на основе возобновляемых и экологически чистых 

источников энергии 

• формирование грамотного подхода к решению практических логистических задач с 

привлечением принципов «зеленой химии». 

• формирование навыков изучения и анализа научной химической литературы по теме 

дисциплины и междисциплинарной интеграции информации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• важнейшие принципы и направления развития «зеленой химии», ее основные 

понятия; 

• современные стратегии развития мировой промышленности и программы 

производителей химической продукции, направленные на сохранение окружающей среды 

и достижение устойчивого развития общества; 

• основные законодательные документы и стандарты, регламентирующие охрану 

окружающей среды в химической промышленности; 



• основные подходы к «зеленому» химическому синтезу, принципы выбора исходных 

материалов, реагентов, растворителей, условий проведения реакций с точки зрения общей 

эффективности химического синтеза; 

• экологические преимущества каталитических химических процессов, в том числе 

нетрадиционных методов активации химических реакций; 

• перспективы использования возобновляемых источников сырья и возобновляемых 

источников энергии, их вклад в общее мировое энергетическое производство; 

• мировые разработки в области «зеленой химии» и направления ее развития; 

• основные концепции и важнейшие направления логистики 

ресурсоэнергосбережения («зеленой» логистики). 

 

уметь: 

• оперировать ключевыми понятиями «зеленая химия» и «устойчивое развитие»; 

• ориентироваться в современных тенденциях развития мировой химической 

промышленности и «зеленых» альтернативах традиционных химических технологий; 

• анализировать и оценивать возможности «зеленых» технологий при решении 

практических логистических задач; выбирать оптимальные пути и методы проведения 

логистических операций с учетом принципов «зеленой химии»; 

• оценивать эффективность проведения химических процессов и их риски с точки 

зрения их безопасности логистических операций, окружающей среды и человека, 

предлагать пути снижения рисков, базирующиеся на принципах «зеленой химии»; 

• выявлять недостатки современной практики управления предприятиями как 

эколого-социально-экономическими системами, исходя из принципов «зеленой» химии и 

«зеленой» логистики (логистики ресурсоэнергосбережения). 

 

владеть: 

• подходами к анализу логистических систем и технологий с позиций концепции 

«зеленой химии» и ресурсосберегающих технологий. 

• знаниями основных понятий, принципов, воззрений, составляющих содержание 

концепции устойчивого развития; 

• комплексной методологией разработки ресурсоэнергосберегающих экологически 

безопасных технологий переработки промышленных отходов на основе принципов 

«зеленой» логистики 

 

Темы и разделы курса:  

1. «Зеленая химия» – химия в интересах устойчивого развития 

Проблемы современного химического производства: нестабильность процессов, отходы, 

ограниченность углеводородного сырья и источников энергии.  



Предмет и задачи «зеленой химии». «Зеленая химия»: наука или мировоззрение? 

Хронология развития «зеленой химии». Двенадцать принципов «зеленой химии» Пола 

Анастаса и Джона Уорнера. Направления развития «зеленой химии». «Зеленый» 

химический синтез и его основные критерии и особенности: «зеленые» методы активации 

химических реакций, «зеленые» растворители, катализ, минимизация побочных продуктов 

в схемах реакций, «зеленый» дизайн химических процессов, использование 

возобновляемого сырья и энергии. Внедрение «зеленых» технологий в промышленное 

производство. Логистические аспекты «зеленой» химии.  

2. Концепция устойчивого развития и роль химии в его осуществлении 

Проблемы современного химического производства: нестабильность процессов, отходы, 

ограниченность углеводородного сырья и источников энергии. Зеленая химия как способ 

снижения негативного влияния химических производств.  

Понятие «устойчивое развитие». Модель устойчивого развития и его показатели. 

Реализация в химической промышленности концепции «Более чистое производство», 

Модель устойчивого развития и его показатели. "Более чистое производство" как 

актуальная стратегия развития мировой промышленности. Программа мировых 

производителей химической продукции «Ответственная забота» («Responsible Care») и ее 

вклад в устойчивое развитие. Глобальная Стратегия Управления Продуктом (Global Product 

Strategy, GPS) как часть программы «Ответственная забота». 

3. Регламенты, действующие в области «зеленой химии» 

Системы экологического менеджмента: ISO 14001, европейский эко-менеджмент и аудит 

(EMAS). Законодательные документы, регламентирующие охрану окружающей среды в 

химической промышленности: требования к химической продукции Chemicals Policy, 

REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances), 

Согласованная на Глобальном Уровне Система Классификации и Маркировки Химической 

Продукции (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, GHS). 

Экомаркировка. 

4. Описание «зеленых» процессов 

Основные требования к промышленным процессам, их этапы их характеристики. Учет 

стадий промышленного процесса, начиная от производства энергии и заканчивая 

утилизацией отходов.  

Принципы рассмотрения химической реакции с точки зрения «зеленой химии». Выход 

продукта. Критерии эффективности химических реакций: селективность, атомная 

эффективность, Е-фактор и способы их расчета. Примеры «экономных» и «неэкономных» 

реакций с точки зрения принципа экономии атомов. Е-фактор в различных отраслях 

химической промышленности, особенности фармацевтической отрасли. Увеличение 

молекулярной сложности как основная стратегическая линия. Принципы выбора исходных 

материалов, реагентов, растворителей, условий проведения реакций с точки зрения общей 

эффективности химического синтеза. Иллюстрация принципов «зеленой химии» на 

конкретных примерах. 

5. Каталитические «зеленые» процессы 

Преимущества каталитических химических процессов перед некаталитическими с точки 

зрения "зеленой химии. Некоторые типы катализаторов: гомогенные, гетерогенные, 



катализаторы фазового переноса, биокатализаторы. Регенерация и переработка 

катализаторов. Примеры применения цеолитов. Катализ наночастицами. Ферменты и 

ферментативные способы удаления загрязнений и утилизации отходов. Понятия о 

мицеллярном и микрогетерогенном катализе. Представление о металлокомплексном 

катализе и органокатализе. Пероксид водорода как "зеленый" окислитель. Применение 

пероксида водорода для удаления вредных веществ из сточных вод, почвы, промышленных 

газовых выбросов. Примеры "зеленых" гомогенных каталитических реакций.  

Представление об альтернативных методах активации. Нетрадиционные методы активации 

химических реакций: ультразвуковая активация химических процессов, сонохимия. 

Микроволновая активация химических процессов. Фотохимическая активация химических 

процессов. Экологические преимущества фотохимических и плазмохимических процессов.  

6. Альтернативные растворители 

Сверхкритическое состояние вещества. Сверхкритические среды как растворители для 

химических процессов, преимущества перед классическими растворителями. Примеры 

сверхкритических растворителей, сверхкритический CO2.  

Вода как «зеленый» растворитель: преимущества и недостатки. Особые свойства воды как 

растворителя, примеры использования.  

Ионные жидкости, их строение, свойства, типичные представители. Преимущества ионных 

жидкостей перед классическими органическими растворителями. Ионные жидкости из 

возобновляемых источников сырья. Примеры использования ионных жидкостей в 

«зеленых» химических процессах.  

Проведение химических процессов без растворителей. Твердофазные реакции. 

7. Возобновляемые источники энергии 

Проблема истощения ископаемых видов топлива. Возобновляемые источники энергии и их 

вклад в общее мировое энергетическое производство. Водородная технология. Топливные 

элементы. Биомасса как источник энергии. Этанол как возобновляемый вид топлива: 

преимущества и недостатки. Биоэтанол и биодизель. Проблемы энергосбережения. 

8. Возобновляемые источники сырья и их использование 

Состав биомассы. Процессы конверсии биомассы: термолиз, пиролиз, газификация, 

гидротермолиз, ферментация, переработка в биогаз. Химические продукты из 

возобновляемых источников сырья. Целлюлоза и крахмал как основные перерабатываемые 

компоненты биомассы. Некоторые химические продукты, получаемые из биомассы. 

Полимерные материалы из возобновляемых источников сырья, биопластики. Утилизация 

отходов пластмасс в ценные продукты. 

9. «Зеленая химия» и (нано)токсикология 

Токсичность химических веществ для человека и биосферы, период и пути разложения в 

природе, токсичность вторичных продуктов. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

пестициды и др. токсиканты в окружающей среде.  

Методология оценки риска: идентификация опасности, оценка воздействия, определение 

дозовой зависимости эффекта, расчет конкретного риска. Оценка риска для веществ 

общетоксического и канцерогенного действия. Управление промышленным риском с 

учетом технологических и экономических возможностей его предупреждения.  



Нанотоксикология как новое направление исследований и новая дисциплина. Механизмы 

токсикологического действия наночастиц. Перспективы развития нанобиотехнологии. 

10. Технология «зеленых» процессов 

Технологические аспекты внедрения «зеленых» химических процессов. Новое аппаратное 

оформление технологических процессов. Примеры цельных зеленых технологий. 

11. «Зеленая логистика» 

Понятия «ресурсосбережение», «энергосбережение», «ресурсоемкость», «энергоемкость», 

«ресурсоэнергоэффективность», «экоэффективность». Основные понятия, концепции и 

методы логистики ресурсоэнергосбережения («зеленой» логистики). Понятие 

энергоресурсосберегающих экологически безопасных, или «зеленых», цепей поставок. 

Стратегия «нулевых отходов» («Zero Waste») в «зеленых» цепях поставок. Прямые и 

обратные цепи поставок. Логистические системы и цепи поставок 

энергоресурсосберегающих производств и химических предприятий. Continuous 

Acquisition and Life-cycle Support – непрерывная интегрированная информационная 

логистическая поддержка всего ЖЦ химической продукции. «CALS»-технологии 

управления всеми этапами жизненного цикла продуктов и технологических установок.   

Разработка ресурсоэнергосберегающих технологий переработки отходов с использованием 

принципов «зеленой» логистики. Оптимизация логистического управления минимизацией 

отходов в источниках их возникновения на всех этапах жизненного цикла химической 

продукции, Ресурсоэнергосберегающие экологически безопасные технологии переработки 

промышленных отходов на основе принципов «зеленой» логистики. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Философия и культура здорового образа жизни 

 

Цель дисциплины: 

Создать возможности для углубления знаний студентов о здоровом образе жизни. Обучить 

принципам, правилам и нормам здорового образа жизни в соответствии с тенденциями и 

веяниями современного общества. Углубить знания относительно культурно-философских 

аспектов в разрезе здорового образа жизни. 

 

Задачи дисциплины: 

• Детальное погружение в философский и культурологический аспекты ведения 

здорового образа жизни. 

• Формирование желания ведения здорового образа жизни для более полноценного 

позиционирования в социальном обществе. 

• Обучение использованию новых знаний и технологий, способствующих 

оптимальной настройке личной программы здоровья. 

• Углубление в науки о человеке, непосредственно занимающихся здоровьем и 

использование последних исследований для дальнейшей социально-активной 

жизнедеятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- Основные философские и культурные аспекты здорового образа жизни; 

- Историю становления понятий «здоровье», «здоровый образ жизни» в разрезе наук о 

человеке различной направленности; 

- Современные стандарты в области общественного и личного здоровья, а также 

здоровьесберегающих технологий. 

 

уметь: 

- Использовать современные знания о здоровом образе жизни для улучшения качества 

жизни; 



- С определенной точностью понимать и определять, какая линия поведения относится к 

здоровому образу жизни, а какая противоречит; 

- Успешно применять перечень рекомендуемых процедур медико-биологического 

характера; 

- Разбираться в тенденциях и направлениях ведения здорового образа жизни в рамках 

локального социального общества. 

 

владеть: 

- Различными методами оценки текущего состояния своего здоровья; 

- Навыками построения личных тренировочных программ, диет, а также построения 

собственных биоритмических концепций; 

- Пониманием физиологических процессов, происходящих в организме под действием тех 

или иных факторов. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Основные системы организма 

Концепция здорового образа жизни. Основные системы организма, их роль в 

жизнедеятельности человека. Понятие о пагубных привычках – алкоголь, курение, 

наркотики.  

2. Философско-культурологический аспект здоровья 

Понятие здорового образа жизни – с древнейших времен до современного общества. 

История становления и развитие физической культуры в России. Разница в понимании 

здорового образа жизни и подходов к физическому воспитанию в разных странах.  

3. Медико-биологические основы здорового образа жизни 

Понятие об «идеальной клетке». Мышечная деятельность. Проблемы анаболизма и 

катаболизма в организме. Современные технологии, направленные на улучшение здоровья 

и качества жизни. Вопросы правильного питания. Мифы о здоровом питании, БАДах, 

физической нагрузке и т.д.  

4. Гигиена и сон, как неотъемлемые составляющие ЗОЖ 

Современные тенденции развития гигиены, как науки. Наиболее важные для здоровья 

разделы гигиены.  Сон и его детальные составляющие с точки зрения нейробиологии. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Философия, история и методология естествознания 

 

Цель дисциплины: 

приобщить студентов к историческому опыту мировой философской мысли, дать ясное 

представление об основных этапах, направлениях и проблемах истории и философии науки, 

способствовать формированию навыков работы с предельными вопросами, вязанными с 

границами и основаниями различных наук и научной рациональности, овладению 

принципами рационального философского подхода к процессам и тенденциям развития 

современной науки. 

 

Задачи дисциплины: 

– систематизированное изучение философских и методологических проблем 

естествознания с учетом историко-философского контекста и современного состояния 

науки; 

– приобретение студентами теоретических представлений о многообразии форм 

человеческого опыта и знания, природе мышления, соотношении истины и заблуждения; 

— понимание роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, умение различать 

исторические типы научной рациональности, знать структуру, формы и методы научного 

познания в их историческом генезисе, современные философские модели научного знания; 

— знакомство с основными научными школами, направлениями, концепциями, с ролью 

новейших информационных технологий в мире современной культуры и в области 

гуманитарных и естественных наук; 

— понимание смысла соотношения биологического и социального в человеке, отношения 

человека к природе, дискуссий о характере изменений, происходящих с человеком и 

человечеством на рубеже третьего тысячелетия; 

— знание и понимание диалектики формирования личности, ее свободы и ответственности, 

своеобразия интеллектуального, нравственного и эстетического опыта разных 

исторических эпох. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 



– структуру естественных и социо-гуманитарных наук, специфику их методологического 

аппарата; 

– соотношение принципов и гипотез в построении научных систем и теорий; 

– основы современной научной картины мира, базовые принципы научного познания и 

ключевые направления междисциплинарных исследований; 

– концепции развития науки и разные подходы к проблеме когнитивного статуса научного 

знания; 

– проблему материи и движения; 

– понятия энергии и энтропии; 

– проблемы пространства–времени; 

– современные проблемы физики, химии, математики, биологии, экологии; 

– великие научные открытия XX и XXI веков; 

– ключевые события истории развития науки с древнейших времён до наших дней; 

– взаимосвязь мировоззрения и науки; 

– проблему формирования мировоззрения; 

– систему интердисциплинарных отношений в науке, проблему редукционизма в науке; 

– теоретические модели фундаментальных процессов и явлений в физике и ее приложениях 

к естественным наукам; 

– о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции; 

– о соотношении порядка и беспорядка в природе, о проблемах нелинейных процессов и 

самоорганизующихся систем; 

– динамические и статистические закономерности в природе; 

– о роли вероятностных описаний в научной картине мира; 

– принципы симметрии и законы сохранения; 

– новейшие открытия естествознания для создания технических устройств; 

– особенности биологической формы организации материи, принципы воспроизводства и 

развития живых систем; 

– о биосфере и направлении ее эволюции. 

 

уметь: 

– эффективно использовать на практике теоретические компоненты науки: понятия, 

суждения, умозаключения, гипотезы, доказательства, законы; 

– применять методологию естествознания при организации конкретных исследований; 

– дать панораму наиболее универсальных методов и законов современного естествознания. 



 

владеть: 

– научной методологией как исходным принципом познания объективного мира; 

– принципами выбора адекватной методологии исследования конкретных научных 

проблем; 

– системным анализом; 

– знанием научной картины мира; 

– понятийным и методологическим аппаратом междисциплинарных подходов в науке. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Возникновение и развитие науки на Западе и на Востоке 

Проблема возникновения науки в древности. Рецептурный и прикладной характер знания 

на Древнем Востоке. Рождение философии. Научные программы Платона, Аристотеля и 

Демокрита. Зарождение античной науки: математика, физика, астрономия и биология. 

Проблема социальной организации античной науки. «Мусический» культ и научно-

философские школы. Александрийский Мусейон и дальнейшее развитие эллинистической 

науки. Наука Древнего Рима. Арабская средневековая наука. Наука в Европе в Средние 

века. Христианство и наука Спор веры и разума. Переосмысление античного наследия. 

Средневековый эмпиризм. Николай Кузанский и понятие бесконечности. 

Мировоззренческий поворот эпохи Возрождения. Возникновение науки Нового времени: 

основные концепции и ключевые персоналии. Ключевые исследовательские программы 

новоевропейской науки. Триумф ньютоновской физики и становление математического 

естествознания. Центральные теоретические постулаты и методы классического 

естествознания. 

2. Методология научного и философского познания 

Познание как философская проблема. Природа, основание и условия познания. Основные 

понятия: истина и ее критерии, истина и мнение, истина/заблуждение/ложь. Различные 

концепции истины. Чувственное и рациональное познание. Деление познавательных 

способностей (чувственность, рассудок, разум, понятие интеллектуальной интуиции). 

Субъект и объект познания. Возможности и границы познания. Период метафизики (XVII–

XVIII вв.). Спор рационализма и эмпиризма Рационалистическое направление: метод 

дедукции и понятие интеллектуальной интуиции в философии Декарта и Спинозы. 

Декартовский пробабилизм. Теория врожденных идей. Учение Лейбница об „истинах 

факта“ и „истинах разума“, о видах знания, об анализе и синтезе. Рационалистическая 

трактовка тезиса о соответствии бытия и мышления. Традиция английского эмпиризма: 

бэконовское учение об опыте, о роли индукции, об „идолах“ познания. Локковская  модель 

научного познания. Тезис Беркли: быть — значит быть воспринимаемым. Юмовский 

скептицизм и психологизм, критика понятия причинности. Кантовское решение проблемы 

познания. Постановка вопроса о возможности познания. Пространство и время как формы 

чувственности.  конструирование предметности в процессе познания. Разум как 

законодатель. Специфика кантовского понимания мышления. Критика возможности 

сверхчувственного познания. Понятие „вещи в себе“. Антиномии разума. Трактовка 



познания в неокантианстве. Марбургская и баденская школы неокантианства. 

Неокантианская разработка теории познания. Деление наук на номотетические и 

идиографические. Проблема ценностей в Баденской школе. Логический позитивизм и 

«лингвистический поворот». Гносеологические вопросы в философии новейшего времени. 

Ф. Ницше: познание как выражение “воли к власти”. Разум и интуиция в философии А. 

Бергсона. Природа познания и понимание истины в позитивизме и прагматизме. Теория 

познания в русской философской традиции: интуитивизм Н. Лосского. Отказ от идеи 

репрезентации у Д. Дьюи, Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера. Логическая критика 

позитивизма К. Поппером: проблемы индукции и демаркации; принцип фальсификации; 

отношение к истине. Концепция роста науки К. Поппера: фаллибилизм и  

теория правдоподобия. Развитие современной космологии и физики элементарных частиц.

  

Историческая критика позитивизма. Существуют ли “решающие эксперименты”? Тезис о

  

“несоизмеримости теорий”. Куновская модель развития науки: научное сообщество и 

научная  

парадигма, “нормальная” и “аномальная” фазы в истории науки. Модель исследовательских

  

программ И. Лакатоса: “жесткое ядро” и “защитный пояс гипотез”; “прогрессивный сдвиг

  

проблем” как критерий отброса исследовательских программ. Исторический релятивизм П.

  

Фейерабенда. Спор реализма и антиреализма в современной философии науки.  

Социологизация современной философии науки. Спор о модели «внешней» и «внутренней»

  

истории Лакатоса. Место лаборатории в науке. Взаимоотношения науки и техники во 

второй  

половине XX – начале XXI в.  

Структура естественно-научного знания. Место математики и измерений. Место оснований 

и  

теорий явлений. Место методологических принципов.  

Взаимоотношение науки и техники. Происхождение техники и ее сущность. Проблема  

научно-технического прогресса. Этические проблемы современной науки. Формы 

сочетания  

науки и техники в XX в. 

3. Современная философия о проблемах естественнонаучного знания 

Понятие динамических и статистических закономерностей и вероятности как объективной 

характеристики природных объектов. Место принципов симметрии и законов сохранения. 



Синергетика, самоорганизация и соотношение порядка и беспорядка. Модель глобального 

эволюционизма. 

4. Современная философия о проблемах естественнонаучного знания 

Особенности наук о живом. Вопрос о редукции биологии и химии к физике. Противоречия 

между природой и человеком в наши дни. Глобальные проблемы современной 

цивилизации, возможности экологической катастрофы. Биосфера, ноосфера, экология и 

проблема устойчивого развития.  

Междисциплинарные подходы в современной науке. 

5. Современная философия о проблемах социального и гуманитарного знания 

Гуссерлевская критика психологизма в логике. Феноменология как строгая наука. Истина 

и метод: от разума законодательствующего к разуму интерпретирующему; Г.-Р. Гадамер, 

П. Рикер и др. «Философия и зеркало природы": Р. Рорти. Философская антропология 

(Шелер, Гелен). Структурализм (Л. Леви-Брюль, К. Леви-Строс и др.); постструктурализм 

(Р. Барт, М. Фуко и др.). Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Герменевтика Х. 

Гадамера. 

6. Наука, религия, философия 

Религия и философское знание. Ранние формы религии. Многообразие подходов к 

проблемам  

ранних религиозных форм: эволюционизм (У. Тейлор), структурализм (Леви-Брюль,  

Леви-Строс), марксизм.  

От мифа к логосу: возникновение греческой философии, противопоставление 

умозрительного и технического. Натурфилософия, онтология, этика, логика. Гармония 

человека и природы в древневосточной философии. Человек и природа в традиции 

европейской культуры. Эволюция европейской мысли от “фюсис” античности — к 

“природе” и “материи” Нового Времени. Наука Нового времени как наследница греческой 

натурфилософии. Натурфилософские традиции прошлого и современные философские и 

научные подходы к пониманию природы, отношений человека и природы.  

Взаимоотношение мировых религий с философией и наукой. Решение проблем 

соотношения веры и разума, свободы воли и предопределенности в различных ветвях 

христианства и в исламе. Проблема возможности существования религиозной философии. 

Религиозно-философские концепции немецких романтиков (Ф. Шлейермахер). 

Религиозная философия С. Кьеркегора. Границы существования религиозной философии в 

рамках католицизма (неотомизм), протестантизма, православия. Русская религиозная 

метафизика. 

7. Проблема кризиса культуры в научном и философском дискурсе 

Культ разума и идея прогресса эпохи Просвещения и антипросвещенческие 

иррационалистические течения конца XIX и вв. С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. 

З. Фрейд, его последователи и оппоненты. Учение о коллективном бессознательном К.Г. 

Юнга. Антисциентизм и кризис культуры. Марксизм советский и западный, 

переосмысление марксистского наследия в творчестве представителей Франкфуртской 

школы социологии (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас). 

Экзистенциализм (Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс), его основные проблемы и парадоксы. 



Философский постмодерн (Лиотар, Бодрийар, Делез и др.). Образ философии и ее истории 

в современных философских дискуссиях. 

8. Наука и философия о природе сознания 

Феномен сознания как философская проблема. Знание, сознание, самосознание. Реальное и 

идеальное. Бытие и сознание. Сознание–речь–язык. Вещь–сознание–имя. Сверхсознание–

сознание–бессознательное. Принцип тождества бытия и мышления (сознания): от элеатов 

до Г. Гегеля. Сознание и самосознание в философии Г. Гегеля. Проблематика сознания у 

философов XIX-XX вв. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Химия высоких энергий неорганических, органических и биоорганических 

соединений 

 

Цель дисциплины: 

• формирование современных научных представлений о преобразованиях вещества 

при воздействии ионизирующего излучения; 

• создание прочных знаний фундаментальных понятий и законов химии высоких 

энергий, знаний о химических реакциях, происходящих в веществе под воздействием 

нетепловой энергии; 

• формирование представлений о месте химии высоких энергий в современных 

наукоемких технологиях и подходов к решению многообразных частных проблем физико-

химического направления;  

• приобретение способности использовать полученные знания, умения и навыки в 

сфере профессиональной деятельности, касающейся физики и химии плазмы, 

аэрокосмических технологий и других областей. 

 

Задачи дисциплины: 

• формирование понимания основных концепций химии высоких энергий; 

• формирование представлений об основных механизмах взаимодействия 

ионизирующих излучений с веществом и взаимосвязи между природой этих 

взаимодействий и производимыми ими эффектами; 

• приобретение умения анализировать явления, вызванные ионизирующими 

излучениями в веществах, выделять их суть, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

использовать законы химии высоких энергий при сравнении и анализе различных явлений; 

• изучение методов и подходов к решению разнообразных научных и прикладных 

проблем, связанных с радиационной технологией; 

• формирование навыков изучения специальной литературы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• основные понятия и законы химии высоких энергий; 



• механизмы протекания различных процессов в веществах твердого, жидкого и 

газообразного агрегатного состояния, инициированных воздействием разного вида 

ионизирующих излучений; 

• закономерности протекания радиационно-индуцируемых процессов и их влияние на 

изменение физико-химических свойств соединений и материалов; 

• теоретические основы технологий, связанных с воздействием на вещества и 

материалы ионизирующего излучения; 

• принципы обнаружения/измерения радиационных излучений, технику 

радиационной безопасности. 

 

уметь: 

• анализировать явления химии высоких энергий, выделять их суть, сравнивать, 

обобщать, делать выводы, использовать законы химии высоких энергий при исследовании 

и сравнении различных явлений, вызванных влиянием ионизирующих излучений на 

вещество; 

• применять теоретические знания в области химии высоких энергий, прогнозировать 

процессы, стимулируемые ионизирующими излучениями в неорганических соединениях, 

органических полимерах и биополимерах, растворах; 

• применять основные законы химии высоких энергий при решении 

профессиональных задач; 

• применять ряд ключевых практических навыков при работе в лаборатории 

(радиационная безопасность, планирование эксперимента и т. д.); 

• представлять данные экспериментальных исследований и виде графиков, таблиц и 

законченного протокола исследования; разработать техническую презентацию в области 

электронно-лучевой радиационной химии. 

 

владеть: 

• методиками расчетов, анализа закономерностей протекания процессов химии 

высоких энергий на основе термодинамических расчетов, определения основных 

кинетических параметров химических реакций, стимулированных ионизирующими 

излучениями; 

• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; 

вести поиск и делать обобщающие выводы; 

• навыками радиационной безопасности в научной лаборатории и навыками 

практической работы по постановке эксперимента; 

• навыками составления отчетов по итогам эксперимента. 

 

Темы и разделы курса:  



1. Основные понятия химии высоких энергий и радиационной химии 

Предмет изучения химии высоких энергий, история ее развития. Виды ионизирующего 

излучения. Специфика различных видов высокоэнергетического воздействия. Единицы 

измерения: плотность потока частиц или квантов, интенсивность излучения, поглощенная 

доза, мощность поглощенной дозы, радиационно-химический выход. Линейная передача 

энергии. Локальные области возбуждения и ионизации. 

2. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом 

Первичные процессы воздействия ионизирующего излучения на вещество. Временные 

стадии радиационно-химических процессов, важнейшие интермедиаты радиационно-

химических процессов и их реакции. Возбуждение и ионизация. Парная рекомбинация. 

Дезактивация возбужденных состояний. Образование и превращения первичных ионных и 

радикальных продуктов радиолиза. Влияние вида излучения на протекание первичных 

процессов. Влияние фазового состояния вещества на его радиолитические превращения: 

особенности радиолиза газообразных, жидких и твердых веществ. 

3. Взаимодействие светового излучения с веществом 

Фотоиндуцируемые химические превращения вещества: реакции фотодиссоциации и 

фотозамещения, фотоизомеризация и фотоперегруппировки, радикальные реакции 

возбужденных молекул. Люминесценция вещества. 

4. Радиационно-химические процессы в газообразных веществах  

Состав и свойства основных первичных и промежуточных продуктов радиолиза 

газообразных систем. Радиолиз двухатомных и трехатомных газов. Радиолиз аммиака.   

Радиолиз газообразных углеводородов: метана, линейных алканов, разветвленных алканов 

и циклоалканов, ненасыщенных и ароматических углеводородов. Наиболее важные 

реакции, стимулируемые ионизацией в газах, влияние примесей Инициирование, 

продолжение и обрыв реакционной цепи в углеводородах. Радиационно-химическое 

окисление газообразных углеводородов.  

  

 

5. Радиационная химия жидких систем  

Радиолиз воды: физическая, физико-химическая и химическая стадии процесса. 

Образование, свойства и реакции первичных продуктов радиолиза чистой воды, влияние 

растворенного кислорода. Основные виды радикальных и окислительно-

восстановительных реакций в водных и водно-органических системах.   

Радиолиз водных растворов неорганических и органических соединений, особенности 

радиолиза концентрированных растворов. Радиолиз неорганических жидкостей: жидкий 

аммиак, гидразин. Радиолиз органических жидкостей на примере жидких углеводородов. 

Радиолиз некоторых функциональных органических соединений.  

  

 

6. Радиационно-химические процессы в твердых телах  



Особенности радиолитических превращений в твердой фазе. Радиолиз стеклообразных и 

кристаллических веществ, образование и миграция дефектов в кристаллах. 

Низкотемпературный радиолиз. Понятие радиационного материаловедения. Изменение 

свойств и характеристик материалов под действием ионизирующих излучений. 

Радиационная стойкость материалов.  

Радиационно-стимулированные гетерогенные процессы: адсорбция, катализ, коррозия, 

растворение.  

  

 

7. Действие ионизирующего излучения на полимеры  

Первичные процессы радиолиза полимеров. Химические и физико-химические 

превращения полимеров при облучении. Особенности радиационно-химических 

превращений макромолекул. Радиационная сшивка и деструкция. Основные 

промежуточные (радикальные) и конечные продукты таких реакций. Радиационная 

чувствительность полимеров. Изменение макроскопических свойств материалов при 

облучении.  

Радиационная полимеризация. Радиационное инициирование. Радикальная полимеризация. 

Ионная полимеризация. Со-полимеризация. Твердофазная полимеризация   

Радиационное и радиационно-термическое превращение природных высокомолекулярных 

соединений: целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, хитин.   

  

 

8. Технологические применения радиационной химии полимеров 

Процессы, основанные на полимеризации: отверждение полимерных покрытий.   

Процессы, основанные на радиационной сшивке полимеров: радиационная вулканизация, 

радиационное модифицирование кабельных изоляционых покрытий, производство 

полимерных термоусаживающихся материалов и радиационно-сшитого пенополиэтилена 

  

Процессы, основанные на радиационной деструкции полимеров: модифицирование 

целлюлозосодержащих отходов для производства кормовых добавок, регенерация резин на 

основе бутилкаучука, деструкция тефлона, регулирование молекулярной массы полимеров.

  

Использование ионизирующих излучений для охраны окружающей среды, биологические 

и медицинские приложения ионизирующих излучений. Радиационно-химические 

нанотехнологии.   

  

 

9. Источники ионизирующего излучения в радиационной химии и технологии 



Изотопные источники: гамма-установки, источники альфа- и бета-излучений. Аппаратные 

источники: ускорители заряженных частиц (прямоточные, линейные) рентгеновские 

трубки. Дозиметрия ионизирующего излучения. Меры радиационной защиты. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Химия плазмы 

 

Цель дисциплины: 

формирование теоретических и инженерных представлений о физико-химических основах 

плазмохимических технологий и современных прикладных возможностях использования 

низкотемпературной плазмы, а также развитие навыков и умений применения этих знаний 

в научно-исследовательской и практической деятельности с плазмохимией в области 

физики и химии плазмы. 

 

Задачи дисциплины: 

• приобретение необходимых фундаментальных знаний в области химии 

низкотемпературной плазмы, формирование представлений об основных понятиях и 

концепциях, используемых в плазмохимии, закономерностях протекания 

плазмохимических процессов, механизмах взаимодействия низкотемпературной плазмы с 

материалами различной природы и живыми системами; 

• формирование представлений о месте плазмохимии в различных областях 

современной техники и технологии, возможностях и перспективах развития 

плазмохимических технологий; 

• изучение методов и подходов к решению разнообразных научных и прикладных 

проблем, связанных с плазмохимическими технологиями; 

• приобретение минимально необходимого объема практических знаний и умений при 

работе с плазмохимическими генераторами низкотемпературной плазмы различных типов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

• химические основы плазменных технологий как раздела прикладной физики; 

• общие сведения о плазмохимических процессах, протекающих в 

низкотемпературной плазме, их основные термодинамические и кинетические 

закономерности, особенности процессов в неравновесной низкотемпературной плазме; 

• взаимосвязь плазмохимии с плазмохимическими технологиями физикой плазмы; 

возможности использования плазмохимических технологий в различных областях 

фундаментальной науки и прикладных исследованиях; 



• механизмы воздействия низкотемпературной плазмы на материалы неорганической 

и (био)органической природы, а также на живые объекты; 

• принципы действия и конструкции плазмохимических генераторов 

низкотемпературной плазмы различных типов; принципы расчета основных параметров 

плазменных установок на основе генераторов электронно-пучковой плазмы; основные 

параметры и целевые характеристики плазмохимических реакторов технологического 

назначения; 

• основные приемы работы на плазмохимических установках, генерирующих 

низкотемпературную плазму (газоразрядную плазму пониженного и атмосферного 

давления, пучково-плазменных реакторов и реакторов гибридного типа, особенности их 

эксплуатации и технического обслуживания). 

 

уметь: 

• применять основные понятия и законы, используемые при анализе и описании 

плазмохимических процессов в низкотемпературной плазме, при выполнении 

теоретических расчетов, компьютерного моделирования и практических экспериментах; 

• прогнозировать возможные плазмохимические превращения в различных условиях 

генерации низкотемпературной плазмы; 

• прогнозировать результаты модификации материалов и объектов в 

низкотемпературной плазме, обоснованно выбирать оптимальный способ получения 

продуктов с требуемыми свойствами и требуемого состава; предлагать новые оптимальные 

и эффективные методы решения задач, связанных с модификацией материалов в 

низкотемпературной плазме; 

• формулировать постановку задач экспериментального исследования свойств 

продуктов, получаемых при использовании плазмохимических технологий, основанных на 

неравновесной плазме; 

• осваивать новые предметные области, теоретические подходы и экспериментальные 

методики, связанные с анализом плазмохимических процессов и применением 

плазмотехнических систем производственного назначения. 

 

владеть: 

• навыками по анализу разнообразных плазмохимических реакторов 

низкотемпературной плазмы для научно обоснованного выбора соответствующей 

плазмохимической системы, наиболее подходящей для решения конкретной задачи; 

• навыками постановки и решения задач в области практического применения 

плазмохимических реакторов, а также базовыми навыками работы на пучково-плазменных 

установках; 

• навыками освоения и анализа большого объема междисциплинарной информации; 

• навыками составления отчетов по итогам эксперимента. 

 



Темы и разделы курса:  

1. Введение в плазмохимию. Основные определения и комментарии. 

Основные определения и комментарии. Плазма как состояние вещества. Главные 

компоненты химически активной плазмы, основные механизмы плазмохимических 

процессов.  

2. Механизмы плазмохимических реакций I: ионизация. 

Элементарные процессы с участием заряженных частиц (ионизация). Классификация и 

виды ионизационных процессов. Прямая и ступенчатая ионизация. Фото-ионизация. 

Ионизация под действием высокоэнергетических электронов и электронных пучков. 

3. Механизмы плазмохимических реакций II: электронно-ионная рекомбинация. 

Элементарные процессы с участием заряженных частиц (рекомбинация). Различные 

механизмы электронно-ионной рекомбинации. Плазмохимические превращения и реакции 

с участием положительных и отрицательных ионов. 

4. Механизмы плазмохимических реакций III: элементарные процессы с участием 

возбужденных атомов и молекул. 

Элементарные процессы с участием возбужденных атомов и молекул. Возбужденные 

частицы, резонансные и метастабильные состояния. Диссоциация молекул под действием 

плазмы, генерация радикалов, радикальные плазмохимические реакции. Активные формы 

кислорода, хлора и азота.  

5. Наиболее типичные примеры известных плазмохимических процессов.  

Генерация озона, окисление оксида азота (II), плазменно-стимулированное травление 

поверхности материала. Плазменный катализ, плазмохимическая конверсия топлива и 

плазменно-стимулированный синтез водорода. Плазменно-стимулированная 

функционализация углеродных материалов. 

6. Плазмохимическая модификация (био)органических полимеров в плазме газовых 

разрядов. 

Плазменно-стимулированная деструкция полимеров, окисление полимеров под действием 

плазмы, плазменно-стимулированная полимеризация, сополимеризация, 

функционализация и сшивка полимеров. ВУФ-стимулированная полимеризация и 

деградация полимеров. Старение полимеров при плазмохимической модификации. 

Конкретные примеры плазмохимической модификации синтетических и природных 

полимеров, ее влияние на физические и химические полученных материалов. Применение 

плазменно-модифицированных полимеров в биологии, медицине и технологии. 

7. Кинетика реакций плазмохимической модификации полимеров. 

Основные понятия, определения, кинетические уравнения и механизмы. Подходы к 

моделированию и экспериментальному исследованию кинетики плазмохимической 

модификации полимеров. 

8. Модификация различных материалов в электронно-пучковой плазме. 



Взаимодействие электронно-пучковой плазмы с белками, полисахаридами. Синтез тонких 

пленок и покрытий в электронно-пучковой плазме, функционализация поверхности 

неорганических и органических материалов в электронно-пучковой плазме.  

9. Основные механизмы модификации материалов в электронно-пучковой плазме I: 

главные действующие факторы. 

Основные действующие факторы, реализуемые в электронно-пучковой плазме. Быстрые и 

вторичные электроны, тормозное рентгеновское излучение, активные частицы плазмы. 

Механизмы взаимодействия этих факторов с (био)органическими молекулами. 

Экспериментальные подходы к дифференцировке действия каждого из факторов на 

материал.  

10. Основные механизмы модификации материалов в электронно-пучковой плазме II: 

подходы к управлению процессом модификации. 

Экспериментальные и теоретические подходы к управлению модификацией материалов в 

электронно-пучковой плазме. Контроль интегрального энерговклада, управление 

распределением температуры и потоками быстрых электронов и активных частиц плазмы 

по поверхности образцов различной геометрии.  

11. Применение плазмы газовых разрядов в биологии и медицине.  

Применение газоразрядной плазмы для стерилизации, инактивации микроорганизмов, 

тканевой инженерии и клеточных технологий, стимуляции тканевой регенерации. 

Плазменная хирургия, плазменно-стимулированная коагуляция, использование 

газоразрядной плазмы в стоматологии и косметологии. Плазменная обработка 

злокачественных клеток. 

12. Возможности использования пучково-плазменных технологий для решения 

биологических и медицинских задач. 

Технологии получения биоактивных пептидов и олигосахаридов, биосовместимых 

гибридных материалов и покрытий. Электронно-пучковая плазма для нанобиотехнологий 

и получения биосенсоров, пучково-плазменная модификация и допирование углеродных 

материалов. 

13. Возможности и применение низкотемпературной плазмы в химии, экологии и 

агротехнологии. 

Плазмохимическая обработка воды и отходов, плазмохимический синтез 

фитостимуляторов и фитопротекторов. Применение плазмохимических методов в 

производстве катализаторов, переработке нефти и нефтепродуктов. 

14. Плазменные установки, применяемые для плазмохимической модификации различных 

материалов и решения биологических и медицинских задач. 

Плазменная игла, плазменный карандаш, плазменный факел и т.д. Электронно-пучковые 

реакторы для получения биоактивных соединений и материалов. 

15. Основные механизмы взаимодействия плазмы с живыми клетками и тканями. 

Основные сведения о строении клетки и организации тканей организма. Основные 

плазмохимические факторы, действующие на структуру и функцию клеток при обработке 

в плазме и механизмы их воздействия. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Христианское богословие и современная физика: история и современность 

 

Цель дисциплины: 

обеспечить студентов объективными знаниями о взаимодействии религиозных и 

философских учений с наукой в разные эпохи — начиная с античности и заканчивая 

последними научными открытиями и философскими концепциями. 

 

Задачи дисциплины: 

— получение студентами серьезных знаний в области религиозной философии, истории 

науки и христианского богословия, 

— овладение методическими навыками самостоятельной работы с философскими, 

религиозными и научными текстами; 

— выработку у студентов общего представления о месте и значении науки и религии в 

истории человечества; 

— понимание студентами отношения к науке и философии различных религиозных учений, 

прежде всего христианства; 

— выработка полноценного представления об основных проблемах, возникающих при 

анализе философских, религиозных и естественнонаучных дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

  ключевые проблемы взаимоотношения христианства и естественных наук. 

  основные подходы к решению проблем взаимоотношения христианства и 

естественных наук (в том числе различение научного и религиозного знания, их цели, 

предмета, языка и методов). 

  христианское учение (и его источники) о человеке и мире (в том числе о цели, 

характере и основных этапах их творения, о положении человека в мире, о грехопадении 

первых людей и влияние этого на человеческую природу и все мироздание, о Спасении 

человечества и всего мира, о конце мира). 

  историю взаимоотношения христианства и естественно-научной деятельности (в 

том числе религиозно-философские предпосылки зарождение науки Нового времени; 

примеры конфликтов между учеными и Церковью и примеры их плодотворного 



взаимодействия; примеры ученых-христиан XIX-XXI вв., осуществивших в себе синтез 

веры и научного знания). 

  базовые теоретические принципы создания текстов научно-апологетического 

характера;  

  основные библиографические источники по проблеме взаимоотношения 

христианства и науки;  

  поисковые системы для получения информации в данной области. 

 

уметь: 

  анализировать и осмыслять проблемную ситуацию, связанную с проблемами 

взаимоотношения христианства и естественных наук; 

  соотнести исследуемую проблемную ситуацию с известными проблемами 

взаимоотношения христианства и естественных наук; 

  проводить богословский анализ ключевых проблем взаимоотношения христианства 

и естественных наук на основе системного теологического подхода; 

  работать с источниками христианского учения о человеке и мире при анализе 

проблемной ситуации; 

  ориентироваться в литературе по истории и философии науки; 

  общаться в рамках темы взаимоотношения христианства и науки (участвовать в 

конференциях, форумах, заседаниях и пр.); 

  пользоваться различными профессионально-ориентированными источниками с 

целью написания научных работ по проблеме взаимоотношения христианства и науки, а 

также редактирования и экспертной оценки работ своих коллег в этой области; 

  выстраивать и оформлять результаты своей научной деятельности. 

 

владеть: 

  навыком определения и формулировки проблем взаимоотношения христианства и 

естественных наук; 

  навыком описания ситуации, составления модели, анализа результатов экспертной 

оценки. 

  навыками устного, письменного, виртуального (в интернете) представления 

результатов своего исследования по проблеме взаимоотношения христианства и науки;  

  навыками ведения научных дискуссий, полемик;  

  навыками выступления с сообщениями, докладами;  

  различными средствами коммуникации в ведении профессиональной деятельности. 

 



Темы и разделы курса:  

1. Введение в дисциплину 

Специфика предмета «Христианское богословие и современная физика: история и 

современность». Его предмет, задачи и методы. Обзор основных проблем взаимоотношения 

христианства и науки. Связь с естественными и гуманитарными науками, с одной стороны, 

и с богословскими дисциплинами – с другой. Обзор основных источников и пособий. 

2. Наука и религия: сходства и различия. Познание религиозное и познание научное. Вера 

и разум 

Проблема разграничения науки и религии. Сравнительный анализ науки и религии, 

выявление их различий и сходств. Исторический обзор различных способов решения 

проблемы отношения веры и разума: блаж. Августин («верую, чтобы понимать»), 

Тертуллиан («верую, ибо абсурдно»), Петр Абеляр («понимаю, чтобы верить»), Сигер 

Брабантский, М.В.Ломоносов (учение о двух истинах). Православное учение о вере. 

3. История взаимоотношения науки и христианства 

Раздел 3.1. Церковь и наука в I -  первой половине II тысячелетия.  

Отношение к античной науке и философии в раннем христианстве. Причины отсутствия 

прогресса в науке до XVII в. Были ли гонения на ученых в Средние века? Начало 

возрождения интереса к научному познанию мира в XIII в. Основные научные проблемы в 

эпоху схоластики.   

Раздел 3.2. Христианство и генезис новоевропейской науки.  

Религиозно-философские факторы генезиса естествознания Нового времени. 

«Естественная теология». Постулаты, лежащие в основе современной науки: вера в Бога – 

Творца и Законодателя мира, учение о человеке как образе Божием, Боговоплощение как 

освящение мира, математизация естествознания, его теоретичность и экспериментальность. 

Отличие аристотелевской науки от галилеевской. Культурообразующая роль христианства. 

Роль отделения западной Церкви от Восточной. Влияние различных течений в западной 

Церкви на генезис науки. Роль магико-герметических идей эпохи Возрождения, 

Реформации и становления буржуазного способа производства в генезисе науки. 

Антиеретическая и антиоккультная направленность науки в XVII веке.  

Раздел 3.3. Отношения западного христианства и науки в ХVI-XX вв.   

Первые конфликты: Коперник, Джордано Бруно, «дело Галилея». Критика Церкви и 

христианства в эпоху Просвещения. Теория эволюции Дарвина. Возникновение «научного 

атеизма». Ученые-христиане XVII -XX вв.: примеры личного синтеза веры и научного 

знания. Особенность религиозности ученых: И.Кеплер, Р.Декарт, И.Ньютон, Б.Паскаль, 

Г.Лейбниц, М.Фарадей, О.Коши, Дж.Максвелл, Л.Пастер, М.Планк, А.Эйнштейн, 

В.Гейзенберг, А.Комптон, Б.Раушенбах, Н.Боголюбов и др. Причины неверия многих 

современных ученых.  

 

4. Современные проблемы взаимоотношения христианства и науки 

Раздел 4.1. Естественное богопознание  



Возможность познания Бога через самопознание и изучение окружающего мира. 

Религиозный опыт и попытки современного научного его объяснения. Проблема 

возможности доказательства бытия Бога. Различные доказательства бытия Бога: 

историческое, онтологическое, нравственное, космологическое, телеологическое. 

Современные научные открытия в области космологии и генетики и их теологическая 

интерпретация.  

Раздел 4.2. Чудеса и законы природы.  

Природа чудес. Проблема определения чуда. Различные определения: богословское, 

атеистическое, феноменалистическое, сущностное. Спор Лейбница и Ньютона по вопросу 

о чудесах. Чудо как событие, противоречащее законам природы, и как знамение. 

Онтологическое обоснование возможности чуда. Примеры чудес: уникальные (в т.ч. 

евангельские) и постоянно действующие. Жизнь как чудо с точки зрения физики. Попытка 

Шрёдингера объяснить жизнь с точки зрения физики. Чудо в истории: «может ли Бог 

сделать бывшее небывшим?» О так называемом противоречии всемогущества: «может ли 

Бог создать камень, который Сам не сможет поднять?» Примеры современных известных 

чудес (схождение Благодатного Огня и др.). Туринская плащаница.  

Раздел 4.3. Происхождение и развитие мира: естественнонаучные модели и христианское 

учение.  

Современные научные представления о происхождении и развитии мира. Библейский 

рассказ о шести днях творения и разные подходы к его согласованию с научными 

представлениями: расширенное толкование Шестоднева в свете естественнонаучных 

открытий; буквальное толкование с «подбором» научным данных, согласных с таким 

толкованием; понимание Шестоднева как сборника первобытных мифов Ближнего Востока 

и др. Проблема возникновения текста Шестоднева. Проблема длительности дней творения. 

Проблема времени в контексте соотнесения Шестоднева и науки. Сравнение библейских и 

научных взглядов на мир и человека. «Теистический эволюционизм».  

Библейский рассказ о творении человека и современная эволюционистская теория 

антропогенеза. Проблема существования души, различные доказательства ее 

существования и бессмертия. Современные научные опровержения этих доказательств.  

Раздел 4.4. Исторические проблемы Библии  

Проблема историчности ветхозаветных событий: археологические данные, кумранские 

рукописи, тщательная методика переписывания Ветхого Завет в древности как гарантия 

подлинности текста. Историчность евангельских событий. Свидетельства нецерковных 

историков о Христе (Иосиф Флавий, Тацит, Плиний Младший, Светоний). Евангелия как 

исторические документы. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Направление: 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Направленность: Пучково-плазменные системы и технологии 

 

 

Язык, цивилизация и мышление: связи и разрывы 

 

Цель дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование представления о связи языка с мышлением с 

одной стороны и с цивилизацией – с другой. Эти знания необходимы для специалиста, по 

существу, в любой гуманитарной области: лингвистика не только дала гуманитарным 

наукам свой теоретический аппарат (речь идёт в первую очередь о структурной 

лингвистике), но и сама в XXI веке стала междисциплинарной областью, поскольку объект 

её изучения – язык – оказался связующим звеном в изучении мышления и познании 

цивилизационных процессов. 

 

Задачи дисциплины: 

- Знание о трансформации коммуникативного процесса под влиянием новых технологий; 

- Знание об общем влиянии языка на восприятие мира; 

- Понимание корреляции между явлениями "язык", "культура" и "сознание"; 

- Понимание принципов речевого воздействия на адресата; 

- Представление о номинации родственных связей в различных языках; 

- Представление о принципах цветообозначения в различных языках; 

- Представления об обозначении времени и пространства в различных языках; 

- Владение стратегиями эффективной коммуникации; 

- Знание основной типологии речевых конфликтов; 

- Знание основных принципов рациональной коммуникации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 знать: 

- историю развития лингвистической антропологии; 

- основные достижения лингвистической антропологии; 

- основные понятия и предмет лингвистической антропологии; 



- основные методы и приёмы анализа языковых сообществ, принятые в лингвистической 

антропологии. 

 

уметь: 

- определять взаимосвязь языка и мышления; 

- выявлять особенности влияния языка на культуру; 

- выявлять особенности влияния цивилизационных процессов на язык; 

- определить тип устройства различных систем счисления, систем родства, систем 

цветообозначения. 

 

владеть: 

- навыками описания различий в категоризации окружающей действительности 

различными языками; 

- методами доказательства влияния языка на индивидуальное и массовое мышление; 

- принципами демонстрации конкретных категориальных различий языков мира; 

- принципами решения самодостаточных антропологических и лингвистических задач; 

- находить взаимосвязь, устанавливать зависимость и описывать структуру в 

предложенных. 

 

Темы и разделы курса:  

1. Что изучает лингвистическая антропология? 

Суть лингвистической антропологии, её задачи и основные термины. Понятие об 

антропологии. Физическая, социальная, культурная и лингвистическая антропология. 

Различия между лингвистической антропологией, антропологической лингвистикой, 

этнолингвистикой, лингвокультурологией, социолингвистикой, теорией межкультурной 

коммуникации. 

2. Язык, мышление и культура 

Идеи Вильгельма фон Гумбольдта и других европейских философов. Антропология Франца 

Боаса. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности (гипотеза Сепира–

Уорфа): её появление, развитие, критика и возвращение интереса к ней. Частные 

проявления гипотезы лингвистической относительности: классификация цветов, 

концептуализация времени. 

3. Временно-пространственные отношения в различных языках 

Традиционное европейское ориентирование, стороны света и антропоцентризм. 

Ориентирование по естественным географическим объектам. Ориентирование по 

артефактам 

4. Механизм овладения языком и обучение животных 



Принципы овладения языком в процессе социализации. Проблема обучаемости животных 

коммуникации с человеком. 

5. Цвет, форма и материал в различных языках 

Обозначение цвета в языках мира. Базовые цвета. Современные исследования в области 

цветообозначений. 

6. Отражение в языке родственных отношений 

Различные типы семей в разных культурах и цивилизациях. Наименования сиблингов и 

родственников по линиям отца и матери в разных языках и культурах. 

7. Язык и принципы восприятия мира 

Как знание одного или нескольких языков влияет на восприятие мира. Особенности 

формирования отдельных грамматических категорий. Влияние языковых паттернов на 

механизмы познание мира. 

8. Социализация в многоязычной среде: внутренняя речь и билингвизм 

Механизмы формирования речи. Связь между мышлением и речью. Явления билингвизма 

и диглоссии. 

9. Разговор о языке, мышлении и культуре 

Дискуссия о взаимосвязи языка, культуры и мышления с учетом национального и 

культурного контекста. 

10. Коммуникация и новые коммуникативные пространства 

Интернет и влияние мультимедийного пространства на коммуникацию. 

11. Язык и кооперация: функции вежливости в языке 

Теория вежливости. Позитивная и негативная вежливость. Понятие «социального лица». 

Семейный этикет. 

12. Язык и конфронтация: речевая агрессия и массовая коммуникация 

Лингвистическая (не)вежливость и ее функции. Основные роли участников конфликта. 

Стратегии ведения и выхода из конфликта. 

13. Язык и власть: политический дискурс 

Язык и политика. Язык пропаганды. Новояз. 

14. Разговор о политкорректности 

Власть языка и язык власти. Что такое "политкорректность" и её функции. 

 


