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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «История и методология науки и техники» является 

формирование у магистрантов комплекса профессиональных знаний и умений разбираться 

в основных направлениях физики на качественном (в основном, не связанном с расчетами) 

уровне и углубление знаний о физических принципах функционирования технических 

устройств. Формирование научной и некоторых альтернативных картин физического мира 

и представлений о феномене техники и системе человек-машина c использованием пред-

ставлений естественного и искусственного интеллекта. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

• формирование и углубление знаний о физической природе макро-, микро- и 

мегамира; 

• овладение навыками развития научного знания и приобретения нового 

знания; 

• умение использовать на практике интегрированных знаний 

естественнонаучных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин 

для понимания проблем направления «Электроника и наноэлектроника»; 

• формирование знаний об искусственном интеллекте (ИИ) как основе 

современной автоматизированной техники, в том числе о перспективном направлении ИИ 

– квантовом компьютере; 

• формирование знаний и умений связывать физические явления с геометрией 

пространства, в котором они происходят; 

• приобретение навыков разграничения существующих представлений на 

научные и ненаучные. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «История и методология науки и техники» относится к обязательной ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается студентами дневного отделения факультета 

нано- и биомедицинских технологий СГУ, обучающимися по направлению подготовки маги-

стров 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» и профилю «Диагностика нано- и биомеди-

цинских систем» в течение 2 учебного семестра. Материал дисциплины опирается на ранее 

приобретенные студентами знания по физике, математике, материаловедению, электротехни-

ке, инженерной и компьютерной графике и подготавливает магистрантов к изучению в том 

же или в последующих семестрах таких дисциплин как Современные проблемы электроники, 

Физика полупроводниковых приборов, Микроэлектроника и наноэлектроника, Научно-

исследовательская работа в семестре, Твердотельные электронные датчики внешних воздей-

ствий, Методы и средства измерений,  испытаний и контроля при производстве изделий элек-

тронной техники, Фотоэлектрические явления в полупроводниках и полупроводниковых 

наноструктурах, а также для сдачи (в аспирантуре)  экзамена по истории и философии науки. 

 
3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен пред-

ставлять современную 

научную картину мира, вы-

являть естественнонаучную 

сущность проблем, опреде-

1.1_М.ОПК-1. Разбирается 

в  тенденциях и перспекти-

вах развития электроники и  

наноэлектроники 

2.1_М.ОПК-1. Формулиру-

Знать: 

 Методологичес- 

кие основы и  принци-

пы современной науки; 

философские вопросы 
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лять пути их решения и 

оценивать эффективность 

сделанного выбора. 

ет задачи, направленные на 

проведение  

исследований, в области 

электроники и наноэлек-

троники, определяет пути 

их решения и оценивает 

эффективность сделанного 

выбора 

3.1_М.ОПК-1. Использует 

передовой отечественный  

и зарубежный опыт в обла-

сти электроники и нано-

электроники 

развития науки и техники; 

историю, методологию и 

современные проблемы элек-

троники и наноэлектроники; 

 Основные  закономерно-

сти исторического процесса в 

науке и технике, этапы исто-

рического развития в обла-

сти электроники, место и зна-

чение электроники в совре-

менном мире; 

физические процессы, 

протекающие в объектах мак-

ро-, микро- и мегамира и ос-

новные представления о фи-

зической картине мира. 

Уметь: 

Формулировать задачи, 

направленные на проведение  

исследований, в области элек-

троники и наноэлектроники, 

определять пути их решения и 

оценивать эффективность сде-

ланного выбора 

- качественно 

анализировать физические 

процессы, имеющие место в 

природе и в технических 

системах; 

- связывать физические 

свойства материалов и прибо-

ров электроники и явлений, 

протекающих в них, с техно-

логическими процессами про-

изводства, обработки матери-

алов и их эксплуатационной 

надежностью и долговечно-

стью; 

 Гото-

вить методологическое  обос-

нование научного  исследова-

ния и технической   разработ-

ки в области  электроники; 

Владеть: 

 Навыка- 

ми методологического анали-

за научного исследова-

ния и его результатов; 

- методиками различения 

научного и вненаучного 

подхода к явлениям природы и 

техники; 
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- философской и методо-

логической основой исследо-

ваний и разработок в области 

электроники и наноэлектро-

ники для решения поставлен-

ных задач; 

- использованием передового 

отечественного  и зарубежного 

опыта в области электроники 

и наноэлектроники. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

Неделя 

се-

местра 

 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям 

семестра)  

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

    Лек. Лаб. Пр. СРС  

1. Введение. Физическое позна-

ние 

2 1 2   2  

2. Механическая картина мира 2 1 2   4  
3. Термодинамика 2 2, 3 4   4  
4. Электродинамика и оптика 2 3, 4 4   4  
5. Теория относительности 2 5, 6 4   4  
6. Квантовая механика 2 6, 7 2   4  
7. Атомное ядро. 2 7 2   2 Контроль-

ная работа 
8. Элементарные частицы 2 8 2   2  
9. Астрономия и астрофизика 2 9, 10 2   2  
10. Закономерности и социальная 

роль техники 

2 11, 12 4   4  

11. Искусственный интеллект 2 13, 14 4   4  
12. Физика и антропогенные си-

стемы 

2 15, 16 2   2 Реферат 

 
Промежуточная 

аттестация 

2      Зачет, 

контроль-

ная работа 

 Итого: 2  34 0 0 38  
 Общая трудоемкость дис-

циплины 

  
72 
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Содержание дисциплины 

 

 ЧАСТЬ 1. ФИЗИКА МАКРОМИРА. 2. МЕХАНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 

Количественное описание. Гамильтониан. Качественное описание на примере «Луна-

Земля» Детерминизм и отклонения от него. 3. ТЕРМОДИНАМИКА. Термодинамические 

функции и энтропия. Энтропия и информация. Термодинамика открытых систем. Самоор-

ганизация. Термодинамика и информация. 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И ОПТИКА. 5. 

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Частная теория относительности. Общая теория относи-

тельности. Пространство и время в физике и психологии. 

 ЧАСТЬ 2. ФИЗИКА МИКРОМИРА. 6. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА. История 

квантовых представлений. Уравнение Шредингера. О физическом смысле квантовой меха-

ники. Квантовая механика атома. Принцип запрета Паули. Периодическая система элемен-

тов. Твердое тело. Взаимодействие электромагнитного излучения с твердым телом. 7. 

АТОМНОЕ ЯДРО. История открытий. Модели ядра. Ядерные силы. Ядерная энергия и ее 

использование в народном хозяйстве и военном деле. 8. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 

Виды материи. Поле и вещество. Калибровочные теории. Кошка Шредингера или как мо-

жет существовать стабильный мир на нестабильном основании. 

 ЧАСТЬ 3. ФИЗИКА МЕГАМИРА. 9. АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА. Аст-

рономия. Космология. Нерешенные проблемы космологии. Хватит ли арсенала теоретиче-

ской физики для описания жизни и сознания? Альтернативные (религиозные, псевдонауч-

ные) объяснения физических явлений. Законы сохранения в физике. 

 ЧАСТЬ 4. КОНЦЕПЦИИ ТЕХНИКИ. 10. История, закономерности и социаль-

ная роль техники. 11. История радиоэлектроники. 12. Искусственный интеллект – инфор-

мационная основа техники. 13. Квантовый компьютер: идеи и перспективы. 14. Физика и 

антропогенные системы. 15. Социальная роль и ответственность ученого. 

 

5. Образовательные технологии, 

применяемые при освоении дисциплины 

 При реализации различных видов учебной работы (лекции, самостоятельная ра-

бота) используются следующие современные образовательные технологии: 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• проблемное обучение;  

•  исследовательские методы в обучении; 

• лекция-консультация. 

Лекционные занятия проводятся в основном в традиционной форме. При проведении 

более 80 % лекционных занятий используется ПК и мультимедийный проектор. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по дисциплине проводится в тече-

ние всего учебного семестра и заключается в чтении и изучении литературы, подготовке к 

лекциям, к контрольной работе, в выполнении заданий лектора, работе в компьютерном 

классе или библиотеке. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 50 % ауди-

торных занятий. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим возможностей использовать 

крупноформатные наглядные материалы; 

- организация коллективных занятий в студенческих группах с целью оказания помо-

щи в получении информации инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоро-

вью; 

- проведение индивидуальных коррекционных консультаций для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- использование индивидуальных графиков обучения; 

- использование дистанционных образовательных технологий. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа магистрантов по дисциплине проводится в тече-

ние всего семестра и заключается в чтении и изучении литературы, подготовке к лекциям, к 

контрольной работе, в выполнении индивидуальных заданий преподавателя, работе в компь-

ютерном классе или библиотеке. 

Рекомендуется: 

- для качественного усвоения материала лекций разбирать вопросы, изложенные в 

каждой очередной лекции, до следующей, по непонятым деталям консультироваться у лек-

тора, читать соответствующую литературу; 

- при подготовке к выполнению практических заданий задавать уточняющие вопросы 

преподавателю; 

- при подготовке к контрольной работе пользоваться лекциями и рекомендованной ли-

тературой; 

- задания, которые даются лектором во время лекции по отдельным вопросам, обяза-

тельны для выполнения, и качество их выполнения будет проверяться во время экзамена. 

В ходе изучения дисциплины в часы лекционных занятий студенты выполняют кон-

трольную работу. 

При подготовке к контрольной работе необходимо использовать материал прочитан-

ных лекций, учебную и научную литературу. 

Контрольная работа. 

Вариант А. Механическая картина мира. Уравнения Ньютона и Гамильтона. 

Вариант Б. Термодинамика. Энтропия. Тепловой насос. 

Вариант В. Электродинамика и оптика. Преломление синего и красного света. 

Вариант Г. Теория относительности. Относительность и абсолютность в СТО. 

Вариант Д. Квантовая механика. Строение атома. 

Вариант Е. Атомное ядро. Ядерные силы. 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знания по 

основным положениям пройденных тем. 

Результаты выполнения контрольной работы учитываются при проведении промежу-

точной аттестации студентов на экзамене. 

 

Перечень заданий самостоятельной работы, предлагаемых магистрантам в ходе 

чтения лекций: 

 

• Почему Луна повернута одной стороной к Земле? 

• Не противоречит ли работа теплового насоса второму принципу 

термодинамики? 

• Почему синий свет отклоняется призмой сильнее, чем красный? 

• Почему часть при делении ядра может быть больше целого? 

• Почему не «разлетаются» галактики? 

• Что такое «темная материя» и зачем «нужна» «темная энергия»? 

• Чем техника отличается от технологии? 

• Возможна ли компьютерная модель сознания человека? 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
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Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины 

 

1.  Особенности физического познания. 

2. Знание и вера в науке. 

3. Геометрия физического пространства. 

4. Роль математики в физическом исследовании. 

5. Гамильтониан и его роль в классической механике. 

6. Почему Луна обращена одной стороной к Земле? 

7. «Отклонения» от причинности в классической механике. 

8. Тепловые процессы и термодинамика. 

9. Превращения энергии в термодинамике. 

10. Энтропия и ее значение в науке. 

11. Термодинамика неравновесных процессов. Теорема Онсагера. 

12. Синергетика. 

13. Токи смещения и уравнения Максвелла. 

14. Световые волны и эфир. 

15. Постулаты СТО. 

16. ОТО и ее экспериментальная проверка. 

17. Эйнштейн – создатель теории относительности. 

18. Почему А. Эйнштейн называл теорию относительности теорией абсолютности? 

19. Эффект близнецов. 

20. Инертная и гравитационная масса. 

21. Связь между массой и энергией. 

22. Оптические спектры и дискретность энергии. 

23. История создания квантовых представлений о материи. 

24. О физическом смысле квантовой механики. 

25. Квантовая механика атома. 

26. Принцип Паули и его проявления в микро и мегамире. 

27. Почему синий свет преломляется сильнее, чем красный? 

28. Строение атомного ядра. 

29 Ядерные силы. 

30. Элементарные частицы: мезоны. 

31. Классификация элементарных частиц. 

32. Кошка Шредингера. 

33. Аксиоматическое построение физической теории. 

34. История астрофизических открытий. 

35. Формирование и жизнь звезд. 

36. Происхождение Вселенной. 

38. Нерешенные проблемы космологии. 

39. Черные дыры и темная материя. 

40. Способна ли физика описать сознание? 

41. Альтернативные (псевдонаучные) теории в физике. 

42. Религиозные картины мира. 

43. Научная физическая картина мира. 

44. История развития техники. 

45. Социальная роль техники. 

46. Искусственный и естественный интеллект. 

47. Возможности искусственного интеллекта. 

48. Искусственные органы чувств и искусственный интеллект. 

49. Может ли современная техника воспроизвести интеллект человека? 
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50. Взаимодействие видимого излучения с веществом. 

51. Принцип запрета Паули в космологии. 

52. Кварки и глюоны. 

53. Законы сохранения и симметрия. 

54. Микро- и мегамир. Общие процессы. 

55. Виртуальные частицы. 

56. Виды взаимодействий в природе. 

57. Оптические спектры и квантовая механика. 

58. Закон сохранения энергии- массы. 

59. Квантовая психология. 

60. Роль сознания в квантовой механике. 

61. Квантовый компьютер. 

62. Искусственные нейросистемы и нейрокомпьютер. 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр Лекции 
Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Автоматизиро-

ванное тестиро-

вание 

Другие виды 

учебной 

деятельно-

сти 

Промежу-

точная 

аттестация 

Итого 

2 30 0 0 20 0 10 40 100 

 
Программа оценивания учебной деятельности магистранта 

 

2 семестр 

 

Лекции 

Посещаемость лекций, активность работы в аудитории, правильность ответов при опросах, 

качество выполнения заданий лектора – от 0 до 30 баллов. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

Практические занятия 

Не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

Качество подготовки к лекционным занятиям, активность на занятиях, качество выполнения 

контрольной работы и пр. – от 0 до 20 баллов. 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности. Литературный поиск, выполнение индивидуальных за-

даний преподавателя – от 0 до 10 баллов. 

 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

Зачёт проводится в устной форме и предполагает ответ на 2 вопроса билета.  

при проведении промежуточной аттестации 

ответ на «зачтено» оценивается от 10 до 40 баллов; 

ответ на «не зачтено» оценивается от 0 до 9 баллов; 
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Приложение  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

 Рекомендованная литература: 

 

3       Шаповалов В.Ф. Философия науки и техники. О смысле науки и техники и о 

глобальных угрозах научно-технической эпохи: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 

– 320 с. ЗНБ – 2. 

 4  Л.Х. Нурмухамедов, А.В. Кривошейкин . История и методология науки и техники 

(применительно к радиотехнике). Учебное пособие. СПб, 2013. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа books.gukit.ru/pdf/2013_1/000150.pdf. 

 5  Роках А.Г. От мистики к физике. И обратно? Учебное пособие. – Саратов, 2000. – 

134 с. ЗНБ – 3. 

6 Роках А.Г. От физики к психике. – Саратов, 2003. – 197 с. ЗНБ – 5.   
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