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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «История России» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование у студентов общегражданской идентичности, 

основанной на понимании исторического опыта строительства российской государственности на 

всех его этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная 

центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого 

культурно-исторического пространства национальной государственности. 

При этом задачами  дисциплины являются:  

 сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее специфических 

проблем, синхронизировать российский исторический процесс с общемировым, а также 

развить умения работы с историческими источниками и научной литературой; 

 помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников и 

результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить 

исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия 

сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, рассмотреть 

вызвавшие их причины и предпосылки, а также пути преодоления; исторический опыт 

национальной и конфессиональной политики Российского государства на всех этапах его 

существования (включая периоды Российской империи и Советского Союза) по достижению 

межнационального мира и согласия, взаимного влияния и взаимопроникновения культур; 

 выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических 

источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы 

исторического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях) и объяснения (раскрытие 

причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, определение их 

характера, классификация и др.); 

 сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, навыки 

критического мышления (умение определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам); 

 сформировать у будущих специалистов патриотически ориентированную политическую 

культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных геополитических и 

социальных проблем, источников их возникновения и возможных путей их разрешения с 

учетом имеющегося у человечества исторического опыта; 

 сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей деятельности, 

помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы поведения на 

производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской деятельности и личном 

участии в общественных преобразованиях, а также нравственные ориентиры в разрешении 

глобальных проблем современности;  

 сформировать у студентов представление об историческом пути российской цивилизации как 

неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение основных культурно-

исторических эпох; 

 сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и тенденциях 

развития многонационального российского государства с древнейших времен по настоящее 

время;  

 обучить студентов выделению, анализу наиболее существенных связей и признаков 

исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению исторических источников, 

сведению отдельных и часто разрозненных фактов и событий в стройную систему 

достоверных знаний, выявлению причинно-следственных связей между ними, глубинных 

процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие силы и мотивацию; 



 сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному процессу 

обретения национальной идентичности, становления единого культурно-исторического 

пространства; 

 выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных процессов и 

явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, складывание форм 

и типов государственности, организационных форм социума и др.; 

 выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, процессам и 

явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних противоречий и 

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существенное 

значение для отдельных регионов России;  

 выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы для 

формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и 

патриотизма.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История России» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, направленности «Физика 

конденсированного состояния вещества». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование элементов компетенций: УК-5 

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Общие вопросы курса 

Раздел 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII ВВ. 

Раздел 3. РУСЬ В XIII–XV вв. 

Раздел 4. РОССИЯ В XVI–XVII вв. 

Раздел 5. Россия в XVIII веке 

Раздел 6. Российская империя в XIX – начале XX в. 

Раздел 7. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991) 

Раздел 8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022) 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

6. Форма аттестации: зачет с оценкой в 1 семестре. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «История и культура народов КБР» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения учебной дисциплины «История и культура народов КБР» является 
формирование у студентов наиболее полного представления об основных этапах истории 
кабардинцев, балкарцев и других народов, проживающих в Кабардино-Балкарской республике; 
сформировать у студентов представление о сущности культуры, ее роли в жизни общества, 
материальной и духовной культуре адыгов (черкесов) и балкарцев в прошлом и настоящем. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование у студентов навыков понимания движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, места человека в историческом процессе;  
• стимулирование студентов к самостоятельному творческому труду;  
• выработка у студентов цельного образа истории народов КБР с пониманием ее 
специфических проблем; 
• формирование у студентов необходимого минимума знаний по проблемам культурного 
развития кабардинцев и балкарцев, взаимосвязи среды обитания народов с их культурой; 
• дать студентам необходимые знания по вопросам феномена «адыгэ хабзэ» (адыгского 
этикета), тау адет (балкарского этикета), и их роли в жизни народов; 
•  рассмотреть традиционные общественные институты адыгов (черкесов) и балкарцев, их 
функции и религиозные верования в различные исторические эпохи;  



• раскрыть и изучить со студентами проблемы становления и развития «высокой 
профессиональной» культуры – народного образования, науки, литературы, искусства, языка 
народа. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История и культура народов КБР» входит в обязательную часть Блока 1 «Модуль: 
История, культура и языки народов КБР» учебного плана направления подготовки 03.03.02 - 
Физика, профиль – Физика конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1: История народов КБР 
Раздел 2: Культура народов КБР 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Философия» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Целью освоения дисциплины «Философия» является сформирование у студентов 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 
основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 
исследования.  
Задачами освоения дисциплины «Философия» являются: 
- Знание основных направлений и разделов философии; методов и приемов философского 
познания. 
- Умение использовать положения и методы философии в профессиональной деятельности; 
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы.  
- Владение приемами и навыками ведения дискуссии, полемики и диалога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – Физика 
конденсированного состояния вещества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Философия, ее предмет и место в культуре 
2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
3. Философская онтология 
4. Теория познания 
5. Философия и методология науки 
6. Социальная философия и философия истории 
7. Философская антропология 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 
6. Форма контроля – зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Основы российской государственности» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

 



Основной целью преподавания дисциплины «Основы российской государственности» 

является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также 

ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому 

обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-

нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей 

особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической 

организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом 

и политической стабильностью своей Родины. 

Реализация курса предполагает последовательное освоение студентами знаний, 

представлений, научных концепций, а также исторических, культурологических, 

социологических и иных данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации 

и её государственности в исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов 

политической, экономической, техногенной и иной природы. Исходя из поставленной цели, для 

её достижения в рамках дисциплины можно выделить следующие задачи: 

 - представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить 

её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 

 - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития 

личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном 

контексте; 

 - рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и 

значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей 

культуре и своему народу; 

 - представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, 

сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; 

 - рассмотреть особенности современной политической организации российского 

общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное 

обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность 

взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; 

 - исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом 

российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые 

сценарии её перспективного развития; 

 - обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 

цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, 

любовь и доверие, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные 

ориентиры российского цивилизационного развития. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы российской государственности» входит в обязательную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – 
Физика конденсированного состояния вещества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Что такое Россия: Россия: цифры и факты. Россия: испытания и герои. 

4.2. Российское государство-цивилизация: Цивилизационный подход: возможности и 

ограничения. Философское осмысление России как цивилизации. 

4.3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации: Мировоззрение и 

идентичность. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации. 



4.4. Политическое устройство России: Конституционные принципы и разделение властей. 

Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы. 

4.5. Вызовы будущего и развитие страны: Актуальные вызовы и проблемы развития России. 

Сценарии развития российской цивилизации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма контроля – 1 семестр, зачет с оценкой. 

 
Коммуникативный модуль 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование и развитии у студентов языковой, 
коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенций, необходимых профессионалу 
любого профиля для успешной работы по своему направлению, а также каждой личности для 
удачной коммуникации в самых различных сферах жизнедеятельности и для самореализации. 
Задачи дисциплины:  
1) углубленное изучение коммуникативных качеств русского литературного языка; 
2) усвоение лингвистических особенностей функциональных стилей русского языка; 
3) изучение рекламы в деловой речи; 
4) овладение культурой несловесной речи; 
5) ознакомление с культурой публичного выступления. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – 
Физика конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Язык и культура речи 
2. Коммуникативные качества речи 
3. Система функциональных стилей литературного языка 
4. Культура речи и публичное выступление 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетных единиц (144 часов). 
6. Форма контроля –  1 семестр, экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Родной язык (балкарский язык)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Основная цель – качественное повышение уровня речевой культуры; развитие навыков 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения; расширение 
общегуманитарного кругозора.  

Задачи изучения дисциплины:  
- повышение общей культуры речи, уровня орфографической, пунктуационной и 
стилистической грамотности; 
- формирование и развитие необходимых знаний о карачаево-балкарском языке и 
профессиональном общении; 
- формирование навыков и умений в области бытовой, деловой и научной речи; 
- показать богатые выразительные возможности карачаево-балкарского языка; 
- выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 
- сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается умение человека 
организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными 



ситуациями общения; научить умелому использованию приемов оптимизации всех видов 
речевой деятельности; 
- расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое мышление и 
коммуникативную культуру; 
- научить пользоваться различными словарями и справочниками. 

Коммуникативные цели обучения требуют подробной разработки общения: когда, при 
каких условиях, с какой целью и в какой форме будут пользоваться студенты карачаево-
балкарским языком. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Родной язык» входит в обязательную часть Блока 1 «Модуль: История, культура и 
языки народов КБР» учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – 
Физика конденсированного состояния вещества. 
3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Фонетика карачаево-балкарского языка. Классификация слов по семантике в карачаево-
балкарском языке. 
2. Заимствованная лексика карачаево-балкарского языка.  
3. Лексика карачаево-балкарского языка с точки зрения ее стилистической дифференциации. 
Фразеология. 
4. Карачаево-балкарская историческая лексика. Ономастикон карачаево-балкарского языка. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – 2 семестр зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Родной язык (русский язык)» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель курса состоит в формировании развитой языковой личности, способной к восприятию и 
созданию речевых произведений, которые отличаются точностью изложения мысли, 
правильностью, логичностью, выразительностью; высококвалифицированного специалиста, 
обладающего хорошей и образцовой речью. 
К задачам курса относятся: 
а) когнитивные (обучающие): 
- дать знания о коммуникативных качествах речи; 
- развить понимание всех норм русского литературного языка; 
-закрепить и углубить знания студентов по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 
словообразованию, морфологии, синтаксису; 
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 
- научить применять полученные лингвистические знания и умения на практике; 
- закрепить понятие стилей речи; 
- научить студентов оформлять деловые документы. 
б) развивающие: 
- вызвать интерес к изучению русского языка, стремление овладеть им; 
- способствовать развитию речи и мышления студентов; 
- развить творческий потенциал; 
- сформировать триединство: знания-умения-навыки; 
- выработать научный подход к изучению всего курса. 
в) воспитывающие: 
- воспитать полноценную, самостоятельно мыслящую (то есть имеющую свой взгляд на все 
окружающее) личность, которая может грамотно, эмоционально выразить свои позиции. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Родной язык» входит в обязательную часть Блока 1 «Модуль: История, культура и 
языки народов КБР» учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – 
Физика конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Русский язык: ретроспектива и современное состояние 
2. Лингвистические знания: орфография 
3. Лингвистические знания: синтаксис и пунктуация 
4. Культура речи. Коммуникативные качества 
5. Стилистика русского языка 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля –2 семестр, зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Родной язык (кабардинский язык)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цели освоения дисциплины (модуля): 
- корректировка имеющихся знаний и умений студентов по родному языку;  
- формирование культуры общения на родном языке в разных сферах деятельности 

(профессиональной и культурной);  
- углубление знаний по стилистике родного языка и знакомство с культурой делового 

общения.  
 
Задачи изучения дисциплины:  
научить студентов: 
- повышение уровня практического владения современным кабардинским литературным 

языком у специалистов нефилологического профиля;  
 – достижение высокой коммуникативной компетенции и общего интеллектуального 

развития студентов; 
- воспитание культурно - ценностного отношения к родному языку;  
- совершенствование речевой культуры путём обогащения словарного запаса;  
- полное и осознанное владение системой норм кабардинского литературного языка;  
-углубление знаний о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексико-

фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 
-развитие навыков продуцирования грамотных, логически связных, правильно 

сконструированных текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями; 
- лингвистическое и культурологическое обеспечение участия в диалогических и 

полилогических коммуникациях; 
- формирование мотивации дальнейшего самостоятельного овладения речевыми навыками 

и умениями. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Родной язык» входит в обязательную часть Блока 1 «Модуль: История, культура и 
языки народов КБР» учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – 
Физика конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Исторические сведения о становлении адыгских народов. Лексика кабардино-черкесского 
языка. 
2. Культура речи адыгов  
3. Адыгские просветители и общественные деятели. 
4. Терминология адыгских обычаев 
5. Фольклор 
6. Культура  
7. Спорт 
8. Этикет и современный язык 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 



6. Форма контроля – 2 семестр, зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» в соответствии с требованиями ОПОП ВО 
является овладение студентами необходимым уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнёрами. Обучение 
иностранному языку также призвано обеспечить: 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
- воспитание толерантности и уважения к духовым ценностям разных стран и народов. 
Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 
- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для 
успешной адаптации выпускников на рынке труда; 
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой 
и профессиональной коммуникации на иностранном языке; 
– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 
мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети 
Интернет; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 
информационной культуры студентов; 
- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 
- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном 
языке в пределах профессиональной сферы. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» включенных в учебный план направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль 
«Физика конденсированного состояния вещества». 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. My home, my family, my friends  
2 Holidaymaking 
3. Travelling 
4 Education and student life 
5. Superlative cities 
6. Speaking English 
7. Modern lifestyle 
8 Meals 
9. The United States of America 
10. Environment protection 
11. Sport 
12. Business English 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 6 зачетных единиц (216 часов). 
6. Форма контроля -1,2,3 семестры – зачет; 4 семестр - экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» в неязыковом вузе 

или на факультете университета является обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного языка как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи освоения дисциплины: 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и ритмом 

речи и применять их для повседневного общения); 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; 

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- знать обязательную лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности; 

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, участвовать в обсуждении тем, 

связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль 
«Физика конденсированного состояния вещества». 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Physik als Wissenschaft 
2. Unternehmen 
3. Arbeitssicherheit 
4. Führungsstill 
5. Etikette am Arbeitsplatz 
6. Zuverlässigkeit der Information 
7. Innovationen 
8. Energie 
9. Entdeckungen und Erfindungen 
10. Anwendung EDVA in der Lehre 
11. Rechenmaschinen für vergleichende Sprachwissenschaft  
12. Algorithmen 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 6 зачетных единиц (216 часов). 
6. Форма контроля - 1,2,3 семестры – зачет; 4 семестр - экзамен. 

 
МОДУЛЬ "ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ" 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование у 

обучающихся отношения к физической культуре как к необходимому звену общекультурной 

ценности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья.  

Задачи: сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности 

на протяжении всего периода обучения; • понимание социальной значимости прикладной 

физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; • знание научно - биологических, педагогических и практических основ 



физической культуры и здорового образа жизни; • формирование мотивационно- ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; • овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; • приобретение личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; • создание основы для 

творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть Блока 1 

«Модуль: Физическая культура и спорт» учебного плана направления подготовки 03.03.02 

Физика, профиль «Физика конденсированного состояния вещества».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общекультурные 

компетенции:  

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4.Содержание дисциплины (модуля):  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

4. История становления и развития Студенческого спорта. История комплексов ГТО и БГТО. 

5. Умственная и физическая работоспособность студента. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

6. Мотивация в сфере физической культуры и спорта. Проблемы формирования мотивации у 

студентов к занятиям физической культурой и спортом.  

7. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

8. Методические основы проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. 

9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая 

культура и спорт в профессиональной деятельности. 

5.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы (72 часа). 

6.Форма аттестации: 1 семестр – зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
формирование общепрофессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры). 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: готовность и способность личности 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – 
Физика конденсированного состояния вещества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 



УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 
2. Человек и опасности техносферы. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, социального, 
экологического, антропогенного и техногенного происхождения. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
7. Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Методы защиты в условиях их реализации. 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
9. Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 
неотложных состояниях и несчастных случаях 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля: 5 семестр – зачет. 

 
Модуль «Основы военной подготовки» 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Основы военной подготовки» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью реализации программы по предмету «Основы военной подготовки» является 

получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для становления в 

качестве граждан способных и готовых к выполнению воинского долга и обязанности по 

защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации, овладение 

студентами необходимого объема знаний в соответствии с ФГОС ВО. 

Задачами освоения учебной дисциплины (модуля) является: 

1) формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ);  

2) формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга;  

3) воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств 

личности гражданина – патриота;  

4) освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела;  

5) раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ;  

6) ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы; 

 7) формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским 

ритуалам и традициям, военной форме одежды;  

8) изучение и принятие правил воинской вежливости;  

9) овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» базовой части, осваивается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции выпускника: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Код и наименование 

компетенции выпускника Код и наименование индикатора достижения компетенции УК-8 - 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

- Способен применять положения общевоинских уставов в повседневной деятельности 

подразделения, управлять строями, применять штатное стрелковое оружие, вести 



общевойсковой бой в составе подразделения, выполнять поставленные задачи в условиях РХБ 

заражения, пользоваться топографическими картами, оказывать первую медицинскую помощь 

при ранениях и травмах (УК-8.3.). 

- Способен поддерживать в повседневной жизни высокое чувство патриотизма и считать 

защиту Родины своим долгом и обязанностью (УК-8.4). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. Структура, требования и основное содержание 

общевоинских уставов. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Воинские звания. Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и 

приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская 

дисциплина военнослужащих. Внутренний порядок и суточный наряд. Размещение 

военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, его 

предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. Общие 

положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового.  

2. Строевая подготовка. Строевые приемы и движение без оружия. Строй и его элементы. 

Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок их подачи. Обязанности 

командиров, военнослужащих передпостроением и в строю. Строевой расчет. Строевая стойка. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». Повороты 

на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строевым шагом в составе 

подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управление подразделением 

в движении.  

3. Огневая подготовка. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Приемы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. Назначение, 

состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. Назначение, состав, 

боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, боевые свойства 

РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. Сборка разборка 

пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и 

подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к 

боевому применению. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности 

при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со 

стрелковым оружием.  

4. Основы тактики общевойсковых подразделений. Вооруженные Силы Российской 

Федерации их состав и задачи. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов 

вооружении техники ВС РФ. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений 

сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предназначение входящих в них подразделений. 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы ведения 

современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. Цели и основные задачи 

инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, классификация инженерных 

боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Полевые фортификационные 

сооружения: окоп, траншея, ходы сообщения, укрытия, убежища. Организация воинских частей 

и подразделений, вооружение, боевая техника вероятного противника.  

5. Радиационная, химическая и биологическая защита. Ядерное оружие. Средства их 

применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. Химическое оружие. Отравляющие 

вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм человека. Боевые 



состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности. 

Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, 

внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного 

оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него. 

Радиационная, химическая и биологическая защита. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. 

Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная 

обработка. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки. 

Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и техническая проверка средств 

индивидуальной защиты.  

6. Военная топография. Местность как элемент боевой обстановки. Способы 

ориентирования на местности без карты. Способы измерения расстояний. Движение по 

азимутам. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение координат 

объектов и целеуказания по карте. Геометрическая сущность, классификация и назначение 

топографических карт. Определение географических и прямоугольных координат объектов по 

карте. Целеуказание по карте.  

7. Основы медицинского обеспечения. Медицинское обеспечение – как вид 

всестороннего обеспечения войск. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской 

службы тактического звена в бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. 

Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляющими 

веществами, бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи.  

8. Военно-политическая подготовка. Новые тенденции и особенности развития 

современных международных отношений. Место и роль России в многополярном мире. 

Основные направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития Российской Федерации. Цели, задачи, направления и формы военно-политической 

работы в подразделении, требования руководящих документов.  

9. Правовая подготовка. Основные положения Военной доктрины Российской 

Федерации. Правовая основа воинской обязанности и военной службы. Понятие военной 

службы, ее виды и их характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

6. Форма аттестации: зачет с оценкой в 6 семестре. 
 

Проектный и экономико-правовой модуль 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Правоведение» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Основная цель дисциплины – сформировать знания о нормах и правилах регулирующих 

отношения людей в обществе, необходимые для правильного использования нормативно-
правовых актов в практической деятельности с целью повышения эффективности и 
ответственности за принимаемые решения. 
 Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  
• использование нормативно-правовых актов в практической деятельности; 
• применение правовых норм в конкретных жизненных ситуациях;  
• дача оценки неправомерному поведению и предвидение его юридических последствий;  
• работа с нормативно-методической литературой, кодексами и иными нормативно-
правовыми актами;  
• использование юридических механизмов для защиты своих прав. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина «Правоведение» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – Физика 
конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
4. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Правопонимание и типология правопонимания. 
2. Государство: происхождение, понятие и основные признаки. 
3. Формы государства. 
4. Право и его формы (источники). Правовые отношения. 
5. Система права, правовая система, система законодательства. 
6. Правомерное поведение правонарушения и юридическая ответственность. 
7. Конституционное право. 
8. Уголовное право. Уголовный процесс. Уголовно-исполнительное право. 
9. Гражданское право. Гражданский процесс. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля: 2 семестр, зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Экономика и финансовая грамотность» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель: формирование систематизированных знаний: об экономических явлениях на микро 

- макроуровне, об инструментах, используемых при реализации экономической политики 
государства, об основных макроэкономических показателях, о структуре народного хозяйства, о 
механизме ценообразования, о составе издержек производства фирмы, об общественных 
издержках производства, о функционировании фирмы в условиях совершенных и 
несовершенных рынков. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся системы теоретических знаний в области экономики 
позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и явления социально-экономической 
жизни общества, разрабатывать принципы и методы рационального хозяйствования;  
- развитие понимания многообразия экономических процессов в современном мире, а также 
умения определить их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 
- актуализация способности обучающихся применять накопленные по дисциплине знания при 
решении профессиональных проблем в реальных (смоделированных) условиях; 
- стимулирование обучающихся к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и 
формированию необходимых компетенций. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль «Физика 
конденсированного состояния вещества». 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Общие основы экономической теории 
2. Микроэкономика 
3. Макроэкономика 
4. Проблемы экономики переходного периода 



5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часа). 
6. Форма контроля – зачет. 

 
 

МОДУЛЬ "МАТЕМАТИКА" 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Математический анализ» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

– получение базовых знаний по математическому анализу;  
– овладение современным аппаратом математического анализа для дальнейшего 

использования в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания; 

–формирование исследовательских умений общенаучного, специализированного 
математического и методического характера; 

–формирование навыков владения современными методами анализа научной и научно-
методической литературы. 

Задачи дисциплины: 
–сформировать базовый понятийный аппарат и заложить базовые знания, необходимые 

для осмысления математических, информационных и методических дисциплин; 
–сформировать навыки математического моделирования мыслительного процесса в 

различных предметных областях; 
– способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и научно-

методической литературой; 
– сформировать умения применять полученные знания для решения практических задач. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Математический анализ» входит в обязательную часть Блока 1 «Модуль: 
Математика» учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, профиль – Физика 
конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК -1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 
естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение в анализ 
2. Теория пределов и непрерывность 
3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
4. Неопределенный интеграл 
5. Определенный интеграл 
6. Приложения определенного интеграла 
7. Функции нескольких переменных 
8. Функциональные последовательности и ряды 
9. Интегрирование функций нескольких переменных 
10. Поверхностные интегралы 
11. Интегралы, зависящие от параметра 
12. Ряд Фурье и преобразование Фурье 
13. Элементы теории поля 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 9 зачетных единиц (324 часа). 
6. Форма контроля – 1, 2 семестры, экзамен.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» являются: 

 изучение основного теоретического материала, понятий, определений, теорем. 



 развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений студентов 

до уровня, позволяющего уверенно их использовать при решении задач по данному 

предмету и смежных предметов (физики, химии, основ информатики). 

 получение базовых знаний по алгебре и аналитической геометрии: определители, 

матричная алгебра и решение систем линейных уравнений, конечномерные линейные 

пространства и линейные операторы, билинейные и квадратичные формы, линейные и 

нелинейные операции над векторами, прямая на плоскости, прямая и плоскость в 

пространстве, линии второго порядка (эллипс, гипербола, парабола); 

 формирование умений и навыков по использованию логического аппарата в процессе 

обучения; 

 развитие логического мышления. 

         Задачи дисциплины: 

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления 

последующих курсов; 

 заложить знания, необходимые для осмысления математических, информационных и 

методических дисциплин; 

 сформировать навыки математического моделирования мыслительного процесса в 

различных предметных областях; 

 способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и научно-

методической литературой; 

 сформировать умения применять полученные знания для решения алгебраических задач; 

 дать представление о современном состоянии научных исследований в области алгебры и 

сопряженных с ней областях знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 (Б1.0.06.02) «Дисциплины (модули)». Для ее успешного изучения 

достаточно знаний и умений, приобретенных в средней школе по алгебре и  аналитической 

геометрии. 

Освоение линейной алгебры поможет при изучении вопросов механики. Приобретенные 

знания также помогут в научно -  исследовательской работе. 

Таким образом, данный курс поможет в изучении многих разделов математических и 

физических дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Физика конденсированного 

состояния вещества» дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» направлена на 

формирование следующей общепрофессиональной компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 Физика (квалификация (степенью) 

«бакалавр»): 

- ОПК-1- способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 

Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции ОПК-1: 

- ОПК-1.1 - Способен применять базовые знания, полученные в области математических 

и (или) естественных наук; 

- ОПК-1.2 - Способен использовать при решении профессиональных задач знания, 

полученные в области математических и (или) естественных наук; 

- ОПК-1.3 - Способен выбирать  физические модели и методы решения задач 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Векторная алгебра.  

Раздел 2. Прямая в . Прямая и плоскость в пространстве  



Раздел 3. Линии второго порядка. 

Раздел 4. Перестановки и подстановки. Определители n-го порядка.  

Раздел 5. Алгебра матриц.  

Раздел 6. Арифметическое векторное пространство. Исследование систем линейных    

                уравнений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц (180 часов) 

6. Форма контроля –  2 семестр, экзамен. 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Векторный и тензорный анализ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель преподавания спецкурса «Векторный и тензорный анализ» заключается в формировании у 
студентов правильных представлений об основных разделах электродинамики, квантовой теории 
и физике конденсированных сред, которые позволят им воспринимать последующие курсы 
теоретической физики и получить конкретные расчетные навыки. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 

Дисциплина «Векторный и тензорный анализ» входит обязательную часть Блока 1 модуля 
«Математика» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль Физика 
конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
ОПК -1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 
естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Вектора.  
2.Тензора. 
3. Градиент, дивергенция и ротор. Математические операции с оператором набла.  
4. Простейшие задачи векторного и тензорного анализа и теории групп. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 
6. Форма контроля – 3 семестр, зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
«Дифференциальные уравнения, вариационное исчисление» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины: 
Для успешного усвоения студентами знаний необходимо ознакомить их с основными 

понятиями, методами и типами дифференциальных уравнений. Одной из задач 
преподавания дифференциальных уравнений является научить студента учиться, 
самостоятельно работать с учебной и научной литературой. 

В результате изучения дисциплины студент должен свободно ориентироваться в таких 
вопросах, как: 
– определения основных понятий и методы решения задач курса;  
– решение обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных и 
не разрешенных относительно производной; 
– решение обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков, интегрируемых 
в квадратурах и уравнений, допускающих понижение порядка; 
– решение линейных дифференциальных уравнений n-порядка; 
– решение линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений; 
– решение уравнений с частными производными первого порядка; 
– решение интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра. 

Овладев этими основными понятиями, студент должен уметь применять их для решения 
конкретных практических задач. 

Задачи дисциплины: 
- решать основные, модельные уравнения, курса обыкновенных дифференциальных 
уравнений; находить решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений; 



- ориентироваться в материале учебных дисциплин, использующих аппарат 
дифференциальных и интегральных уравнений, применять материал дисциплины при 
решении практических задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Дифференциальные уравнения, вариационное исчисление» 

относится к обязательной части Блока 1 модуля «Математика» основной образовательной 
программы по направлению подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика 
конденсированного состояния вещества». 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК -1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 
естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Дифференциальные уравнения первого порядка 
Тема 2. Интегрирование дифференциальных уравнений высших порядков 
Тема 3. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка 
Тема 4. Системы дифференциальных уравнений 
Тема 5. Теория устойчивости 
Тема 6. Интегральные уравнения Вольтерра 
Тема 7. Интегральные уравнения Фредгольма 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 
6. Форма контроля – 3 семестр, зачет.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является 
ознакомление студентов с основами теории вероятностей и математической статистикой, а также 
с вероятностными методами исследования физических моделей. 
При этом задачами дисциплины являются: 
•  формирование современных естественно - научных представлений об окружающем 
материальном мире; 
• выработка у студентов методологической профиль, значимой для решения поставленной 
задачи; 
• формирование у студентов логического мышления, умения точно формировать задачу, 
способность выделять главное и второстепенное, умения делать выводы на основании 
полученных результатов измерений; 
• обучение студентов основам математической статистики, которые позволяют извлекать 
необходимую информацию из результатов наблюдений и измерений, оценивать степень 
надежности полученных данных. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит обязательную часть 
Блока 1 модуля «Математика» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, 
профиль Физика конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
ОПК -1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 
естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение в теорию вероятностей  
2. Многомерные распределения и предельные теоремы 
3. Элементы математической статистики 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 
6. Форма контроля – 4 семестр, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе дисциплины «Линейные и нелинейные уравнения физики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Линейные и нелинейные уравнения физики – изучает линейных дифференциальные уравнения в 

частных производных второго порядка, которые описывают три вида процессов в природе: 

волновые процессы, перенос вещества и стационарные процессы. 

Целью дисциплины является: 

формирование умений и навыков математической формулировки физических задач, решения 

дифференциальных уравнений в частных производных; освоение основных приемов решения 

практических задач по темам дисциплины; применение математических методов и элементов 

научных исследований в физических приложениях; развитие четкого логического мышления. 

Основные задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными уравнениями движения математической физики, а также с 

наиболее важными следствиями из этих уравнений; изучение методов математической 

физики; 

- изучение основных понятий и законов физики выраженных через математические 

формулировки; 

- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области линейных 

и нелинейных уравнений физики, основными алгоритмами математического моделирования 

физических явлений; 

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений теории 

решения уравнений математической физики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Линейные и нелинейные уравнения физики» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана направления подготовки 03.03.02. Физика, профиль: «Физика 

конденсированного состояния вещества». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Линейные и нелинейные уравнения физики» направлена на 

формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 
естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
ОПК-2 – Способен проводить научные исследования физических и живых объектов, систем и 
процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение. Физические явления, описываемые уравнениями математической физики 

Тема 2. Уравнение гиперболического типа 

Тема 3. Уравнение параболического типа 

Тема 4. Уравнение эллиптического типа 

Тема 5. Методы конечных разностей 

Тема 6. Специальные функции. Цилиндрические функции 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Форма контроля – 5 семестр, зачет с оценкой.  
 

Модуль "Цифровые технологии и искусственный интеллект" 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Программирование» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Целями дисциплины «Программирование» являются: 

 обучить студентов основополагающим принципам программирования на основе 
конкретного языка программирования 



 ввести студентов в круг решения задач обработки данных с использованием 
компьютеров. 

Основные задачи дисциплины: 
 знакомство с основными понятиями программирования: алгоритм, способы описания 

алгоритма, алфавит, синтаксис и семантика языка программирования, формальные 
способы описания языков программирования;  

 изучение базовых типов данных и управляющих операторов;  
 изучение особенностей традиционных структур данных;  
 освоение процедурной парадигмы программирования, в том числе таких ее важнейших 

составляющих, как процедуры, функции, и особенности модульного подхода при 
написании программ;  

 овладение возможностями, связанными с использованием внешней памяти механизмом 
обработки исключений; 

 овладение возможностями, связанными с использованием динамической памяти, 
созданием и использованием динамических структур данных;  

 овладение основами разработки пользовательского интерфейса;  
 выработка у студентов умения самостоятельно анализировать и решать теоретические и 

практические задачи, связанные с использованием языков программирования, 
применением эффективных алгоритмов и различных структур организации данных. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 
Дисциплина «Программирование» входит обязательную часть Блока 1 модуля 

«Информатика» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль Физика 
конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 

ОПК-3 – Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение в программирование 
2. Лексические основы языка С/С++ 
3. Базовые алгоритмические структуры 
4. Функции 
5. Структурированные типы данных 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – 2 семестр, зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Искусственный интеллект и вычислительная физика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
• - ознакомление студентов с задачами моделирования физических процессов и явлений,  
• - освоение основных вычислительных методов, применяемых при решении физических задач 
и при обработке данных эксперимента, оценка погрешности результата проводимых расчетов, 
формирование практических навыков применения ЭВМ для решения задач из разных областей 
физики, 
• - формирование представлений о системах искусственного интеллекта (СИИ). 
 Курс начинается с изучения аппаратно-программной среды, в которой студентам в 
дальнейшем предстоит работать. Далее рассматриваются вопросы аналитических вычислений на 
компьютере и решения задач физики с использованием пакетов компьютерной алгебры. 

Задачи изучения дисциплины – получение практических навыков программирования 
основных математических алгоритмов, применяемых при моделировании физических явлений. Такие 
навыки являются крайне важным компонентом в системе современной подготовки физиков в 
условиях тотальной компьютеризации всех сфер жизнедеятельности, в том числе непосредственно в 
научно-практической области, в физическом эксперименте, а также при создании численной модели 
реального физического явления.  

Этапы и основные направления развития СИИ. Нейробионический подход. Понятие 

систем, основанные на знаниях. Структура, архитектура и методология построения СИИ. 



Экспертные системы (ЭС), как вид СИИ. Представление знаний с помощью системы продукций. 

Стандарт для решения задач анализа данных. Внедрение систем машинного обучения в 

«отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в отрасли (кейсы). Нейроподобные 

структуры. Системы типа персептронов. Системы когнитивной графики. Интеллектуальные 

системы. Обучающие системы.  

Программные комплексы решения интеллектуальных задач. Системы продукций. 

Представление знаний с помощью логики предикатов. Логические модели. Основные 

положения нечёткой логики. Основы программирования для задач анализа данных. Нейронные 

сети. Системы и средства представления онтологических знаний. Программные реализации 

алгоритмов Мамдани, Суджено, Цукамото, Ларсена.  
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 

Дисциплина входит обязательную часть Блока 1 модуля «Информатика» учебного плана 
направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния 
вещества». 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, указанных в 
Приложении 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение. Предмет вычислительной физики. Взаимосвязь ее с другими науками 
2. Компьютерное моделирование в физике 
3. Основные понятия и методы разностного исчисления 
4. Компьютерная обработка экспериментальных данных 
5. Элементы численных методов 
6. Численное моделирование движений 
7. Моделирование частиц 
8. Моделирование векторных полей 
9. Моделирование случайных процессов 
10. Этапы и основные направления развития СИИ. Нейробионический подход. Понятие систем, 

основанные на знаниях. Структура, архитектура и методология построения СИИ.  

11.Экспертные системы (ЭС), как вид СИИ. Представление знаний с помощью системы 

продукций. Стандарт для решения задач анализа данных.  

12.Внедрение систем машинного обучения в «отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в 

отрасли (кейсы).  

13. Нейроподобные структуры. Системы типа персептронов. Системы когнитивной графики. 

Интеллектуальные системы. Обучающие системы.  

14. Программные комплексы решения интеллектуальных задач. Системы продукций. 

Представление знаний с помощью логики предикатов. Логические модели. Основные 

положения нечёткой логики.  

15.Основы программирования для задач анализа данных. Нейронные сети. Системы и средства 

представления онтологических знаний.  

16. Программные реализации алгоритмов Мамдани, Суджено, Цукамото, Ларсена.  
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма контроля – 5,6 семестры - зачет. 

 
Б1.О.07.03  Информационные технологии и новые материалы 7 с зач 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с современными информационными ресурсами 

новых и давно известных материалов, доступными в настоящий момент, для практического 

использования в повседневной работе.  

 Задачи: научить студентов не только извлекать из существующих баз данных 

информацию о свойствах конденсированных сред, но и анализировать эти данные и 

использовать их в исследовательской работе. Информационные технологии в науках о 



материалах теперь достаточно мощны, чтобы предсказать многие свойства материалов до того, 

как эти материалы будут синтезированы в лаборатории.   

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Информационные технологии и новые материалы» входит в обязательную 

часть Блока 1 модуля «Цифровые технологии и искусственный интеллект» учебного плана 
направления подготовки 03.03.02 Физика, направленности «Физика конденсированного 
состояния вещества».  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, указанных в 
Приложении 
4.Содержание (краткое) дисциплины (модуля)  
С помощью порталов открытого веб-доступа к вычисленной информации об известных и 

прогнозируемых материалах, таких как Materials Project и др., содержащих мощные 

инструменты анализа известных и прогнозируемых свойств новых материалов, научиться 

выявлять и анализировать данные о свойствах конденсированных сред: электронная структура, 

зонная структура и плотность состояний, дифракция рентгеновского излучения, тензор 

упругости, анализ подобных структур, фазовые диаграммы, диаграммы (диаграммы наглядно 

отображающие термодинамически устойчивые формы существования элементов -ионов, 

молекул, атомных кристаллов и металлов- в растворах при различных значениях водородного 

показателя pH и окислительно-восстановительного потенциала E), калькулятор химических 

реакций, термодинамические данные, сравнение элементов, исследователь молекул. Программа 

курса состоит из разделов: 

1.Поиск информации о материалах по химическому составу или свойствам; 

2. Использование вычислений методом функционала электронной плотности (МФЭП) для 

моделирования композиционных и общих потенциальных фазовых диаграмм; 

3. Создание диаграмм стабильности в водных растворах с использованием вычислений методом 

МФЭП для твердых тел и экспериментальных данных для ионов; 

4. Определение свойств твердого тела, используя базу данных расчетов по МФЭП; 

5. Поиск термодинамических данных из внешних источников; 

6. Сравнение и сопоставление экспериментальных свойств элементарных соединений; 

7. Изучение структуры и адсорбционных свойства материалов, включая нанопористые 

структуры;  

8. Поиск и анализ данных о молекулярных соединениях;  

9. Построение спектров поглощения рентгеновских лучей;  

10. Изучение энергии реакции как функцию соотношения компонентов смеси для двух 

контактирующих твердых веществ;  

11. Создание новых кристаллов;  

12. Использование экспериментальных данных о кристаллах для создания потенциальных 

новых соединений (только для ионных систем); 

13. Создание диаграмм стабильности в водных растворах с использованием вычислений 

методом МФЭП для твердых тел и экспериментальных данных для ионов. 

14. Понятие о внесении полученных данных о свойствах новых материалов в существующие 

базы данных. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.О.07.04  Информационные технологии и статистические методы в физике 

конденсированного состояния 7 с зач 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – освоение современных информационно-вычислительных ресурсов для 

решения практических задач физики конденсированного состояния вещества.  



 Задачи: научить студентов пользоваться информационно-вычислительными ресурсами, 

позволяющими рассчитывать и предсказывать свойства и кинетику процессов в физике 

конденсированного состояния вещества с применением техники распараллеливания вычислений 

на высокопроизводительных вычислительных кластерах.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Информационные технологии и статистические методы в физике 

конденсированного состояния» входит в обязательную часть Блока 1 модуля «Цифровые 
технологии и искусственный интеллект» учебного плана направления подготовки 03.03.02 
Физика, направленности «Физика конденсированного состояния вещества».  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, указанных в 
Приложении  
4.Содержание (краткое) дисциплины (модуля)  
Содержательная часть курса основана на моделировании свойств конденсированных сред 

статистическими методами молекулярной динамики (МД), Монте-Карло и др. с помощью 

освоения пакетов программ свободного доступа, таких как LAMMPS (Large-scale 

Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator), NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics), Abinit, 

Geant4 и др. Программа курса состоит из разделов: 

1. Моделирование процессов конденсации, образования новых фаз, нахождение уравнений 

состояния методом МД в вычислительной среде LAMMPS. Использование двухчастичных и 

многочастичных короткодействующих потенциалов (потенциалы Леннард-Джонса, Морзе, 

Юкавы и др.). Методы Эвальда и PPPM (Particle-particle particle-mesh) для расчетов сил в 

системах с кулоновским взаимодействием. Запись атомных конфигураций в текстовый или 

бинарный файл. Построение парной корреляционной функции, определение координационного 

числа и параметра центральной симметрии. Визуализатор AtomEye. Использование графических 

процессоров для расчета по технологии CUDA) для потенциалов Леннард-Джонса и Кулона. 

Интерфейс MPI для работы на многопроцессорных системах.  

2. Программа для молекулярной динамики NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics) с 

использованием модели параллельного программирования Charm++ для моделирования 

больших систем (более миллионы атомов).  

3. Квантово-механическая молекулярная динамика на основе использования вычислительной 

среды CPMD для квантово-химических расчетов.  

4. Расчёты полной энергии, электронной плотности и т. д. систем электронов и ядер (с 

использованием периодических граничных условий) в рамках метода функционала плотности с 

использованием базиса из плоских волн и псевдопотенциалов с помощью пакета Abinit. 

Вычисление распределения электронной плотности, определение динамической матрицы, 

эффективного заряда и т.д.  

5. Исследования процессов, сопровождающих прохождение ускоренных частиц через вещество 

с помощью программы Geant4: излучение рентгеновских и гамма-квантов, рождение 

электронно-позитронных пар, развитие электромагнитного каскада, радиационный анализ 

(пробег, накопление заряда, эквивалентная доза и т.д.).  
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет 

 
МОДУЛЬ "ОБЩИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ" 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Общий физический практикум. Механика». 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Основная цель и задачи изучения курса общей физики состоят в том, чтобы представить 

физическую теорию как обобщение наблюдений, практического опыта и эксперимента. Поэтому 
курс общей физики, с одной стороны, должен представлять собой физическую теорию, а с 
другой стороны, этот курс является экспериментальным и должен ознакомить студентов с 



основными методами измерений физических величин, простейшими методами обработки 
результатов эксперимента и основными физическими приборами. Курс общей физики должен 
сформировать у студентов определенные навыки экспериментальной работы, научить 
правильно выражать физические идеи, количественно формулировать и решать физические 
задачи, оценивать порядок определенных физических величин. 

Главные задачи общего физического практикума: научить применять теоретический 
материал к анализу конкретных физических ситуаций, экспериментально изучить основные 
закономерности, оценить порядки изучаемых величин, определить точность и достоверность 
полученных результатов; ознакомить с современной измерительной аппаратурой, с основными 
принципами автоматизации и компьютеризации процессов сбора и обработки информации, с 
основными элементами техники безопасности при проведении экспериментальных 
исследований. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Учебная дисциплина «Общий физический практикум. Механика» входит в обязательную 

часть Блока 1 «Модуль: Общий физический практикум» включенных в учебный план 
направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль Физика конденсированного состояния 
вещества. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК -2 –Способен проводить научные исследования физических и живых объектов, 
систем и процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные.  

4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение 
2. Кинематика материальной точки. 
3. Кинематика твердого тела 
4. Преобразования Галилея. Постоянство скорости света. 
5. Преобразования Лоренца. 
6. Динамика материальной точки. 
7. Динамика системы материальных точек. 
8. Законы сохранения. 
9. Неинерциальные системы отсчета. 
10. Динамика твердого тела. 
11. Динамика тел с переменной массой 
12. Движение в поле тяготения. 
13. Основы механики деформируемых тел. 
14. Колебательное движение 
15. Механика жидкостей и газов. 
16. Волны в сплошной среде и элементы акустики.  

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часов). 
6. Форма контроля – 1 семестр, зачет. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Общий физический практикум. Молекулярная физика» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель и задачи изучения курса общей физики состоят в том, чтобы 
представить физическую теорию как обобщение наблюдений, практического опыта и 
эксперимента. Поэтому курс общей физики, с одной стороны, должен представлять собой 
физическую теорию, а с другой стороны, этот курс является экспериментальным и 
должен ознакомить студентов с основными методами измерений физических величин, 
простейшими методами обработки результатов эксперимента и основными физическими 
приборами. Курс общей физики должен сформировать у студентов определенные навыки 
экспериментальной работы, научить правильно выражать физические идеи, 
количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядок 
определенных физических величин. Программа курса общей физики может быть 
выполнена при полном и целесообразном использовании лекций, семинарских и 
лабораторных занятий, а также времени для самостоятельной работы студентов. 

В процессе проведения физического практикума студент учится самостоятельно 



воспроизводить и анализировать основные физические явления, что способствует более 
глубокому пониманию теории изучаемого явления, знакомиться с важнейшими 
измерительными приборами, учиться правильно выбирать методику эксперимента и 
соответствующие этой методике экспериментальные приборы, воспитывает у себя 
творческое отношение к исследовательской работе. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Общий физический практикум. Молекулярная физика» входит в 
обязательную часть Блока 1 «Модуль: Общий физический практикум» включенных в 
учебный план направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль Физика 
конденсированного состояния вещества. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК -2 –Способен проводить научные исследования физических и живых объектов, 
систем и процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные. 
4. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Введение. Раздел 2. Статистический подход к описанию молекулярных явлений. 
Раздел 3. Идеальный газ. Раздел 4. Понятие температуры. Раздел 5. Распределение 
молекул газа по скоростям. Раздел 6. Идеальный газ во внешнем потенциальном поле. 
Раздел 7. Броуновское движение. Раздел 8. Явления переноса. Раздел 9. 
Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. Раздел 10. Первое 
начало термодинамики. Раздел 11. Циклические процессы. Раздел 12. Второе начало 
термодинамики. Раздел 13. Понятие энтропии термодинамической системы. Раздел 14. 
Реальные газы и жидкости. Раздел 15. Поверхностные явления в жидкостях. Раздел 16. 
Твердые тела. Раздел 17. Фазовые переходы первого и второго рода. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма аттестации – 2 семестр, зачет  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Общий физический практикум.  
Электричество и магнетизм» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
«Общий физический практикум по электричеству и магнетизму» – раздел физики, 

экспериментально изучающий электрические и магнитные явления, законы электромагнетизма, 
влияние электромагнитных полей на свойства веществ.  

Практикум способствует углублению и закреплению теоретических знаний по курсу 
«Электричество и магнетизм», приобретению навыков сборки/монтажа и «чтения» 
электрических схем, эксплуатации электроизмерительных приборов, развитию 
исследовательских и экспериментальных навыков студентов.  

Целью дисциплины является: 
- формирование у студентов научных представлений о физической природе электрических и 
магнитных явлений как составной части теории электромагнитного поля; 
- изучение основных закономерностей, лежащих в основе электрических и магнитных явлений и 
их диалектической взаимосвязи; 
- формирование и развитие у студентов навыков самостоятельной работы с 
электроизмерительными приборами, а также развитию исследовательских и экспериментальных 
навыков. 

Задачи дисциплины:  
- углубление и расширение знаний студентов по основным разделам электромагнетизма и 
раскрытие их экспериментальных основ; 
- обучение студентов использованию в познавательной деятельности навыков работы с 
информацией из различных источников и использованию полученных знаний для объяснения 
конкретных электромагнитных явлений и решения практических задач; 
- обучение студентов приемам и правилам эксплуатации современных электроизмерительных 
приборов и оборудования; 
- выработка навыков обработки и анализа экспериментальных результатов, сопоставление их с 
теоретическими выводами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина «Общий физический практикум. Электричество и магнетизм» входит в 
обязательную часть Блока 1 «Модуль: Общий физический практикум» включенных в учебный 
план направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль Физика конденсированного состояния 
вещества. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Дисциплина направлена на (или участвует в) формирование (и) следующих компетенций: 

ОПК -2 –Способен проводить научные исследования физических и живых объектов, 
систем и процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные.  
4.Содержание дисциплины (модуля) 

Исследование электростатического и магнитного полей. 
Источники тока. Законы постоянного тока. 
Электрические и магнитные свойства веществ. 
Свойства электрических цепей постоянного и переменного тока. 
Электрические колебания в проводниках и цепях, содержащих активные, индуктивные и 

емкостные элементы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма контроля – 3 семестр, зачет  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Общий физический практикум. Оптика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
- формирование у студентов научных представлений о физической природе оптических 

явлений как составной части теории электромагнитного излучения; 
- изучение основных закономерностей, лежащих в основе оптических явлений и 

диалектической взаимосвязи корпускулярных и волновых свойств оптического излучения; 
- формирование и развитие у студентов навыков самостоятельной работы с оптическими 

приборами и постановки оптических экспериментов. 
Задачи дисциплины:  
- ознакомление студентов с фундаментальными знания по основным разделам 

современной оптики и раскрытие ее теоретических и экспериментальных основ; 
- обучение студентов использованию в познавательной деятельности навыков работы с 

информацией из различных источников и использованию полученных знаний для объяснения 
конкретных оптических явлений и решения практических задач; 

- обучить студентов приемам и правилам эксплуатации современных оптических приборов 
и оборудования. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Общий физический практикум. Оптика» входит в обязательную 
часть Блока 1 «Модуль: Общий физический практикум» включенных в учебный план 
направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния 
вещества». 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на (или участвует в) формирование (и) следующих компетенций: 
ОПК -2 –Способен проводить научные исследования физических и живых объектов, 
систем и процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные.  

4.Содержание дисциплины (модуля) 
Фотометрия 
Характеристики линз 
Дифракция 
Поляризация 
Оптическая активность веществ 
Оптическая анизотропия 
Тепловое излучение 
Оптический свойства веществ 
Интерференция 
Дифракция 
Поляризация 
Интерференция 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 



6. Форма контроля – 4 семестр, зачет.  
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Общий физический практикум.  

Атомная физика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения учебной дисциплины является:  
- приобретение знаний и формирование представлений по атомной физике, как о теории, 

являющейся результатом обобщения наблюдений, практического опыта и эксперимента; 
- ознакомление студентов с основными законами и методами физики атома и атомных 

явлений; 
-научить навыкам работы с современным атомно-физическим оборудованием, что 

предполагает знакомство с основами атомной спектроскопии. 
Задачами дисциплины «Практикум по атомной физике» являются: 
- овладеть системой знаний по атомной физике и правильно соотносить содержание 

экспериментальных задач с законами физики атома; 
-эффективно применять общие законы для решения задач в области атомной физики на 

границах с другими разделами курса общей физики, 
-строить математические модели физических явлений, используя доступный 

математический аппарат, включая методы вычислительной математики, 
 - использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие 

необходимые источники информации. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Учебная дисциплина «Общий физический практикум. Атомная физика» входит в 

обязательную часть Блока 1 «Модуль: Общий физический практикум» включенных в 
учебный план направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль Физика 
конденсированного состояния вещества. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК -2 –Способен проводить научные исследования физических и живых 
объектов, систем и процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные 
данные. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Квантование энергии. Постулаты Бора 
2. Атомные спектры 
3. Движение заряженных частиц во внешних магнитных и электрических полях. 
4. Корпускулярная природа света 
5. Квантовые свойства конденсированных сред 
 6. Тепловое излучение 
7. Рентгеновские спектры 
8. Атом в магнитном поле 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма контроля – 5 семестр, зачет.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Общий физический практикум.  
Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 
приобретение знаний и представлений по субатомной физике, а именно, 

экспериментальным основам физики атомного ядра и элементарных частиц, развитие навыков 
работы с современным ядерно-физическим оборудованием, что предполагает знакомство с 
основными модулями спектрометрическое электроники, методами амплитудного и временного 
анализа, а также автоматического сбора и обработки информации, способности самостоятельно 
формировать измерительные тракты для α- β- γ-и нейтронной спектрометрии.  

Задачами дисциплины являются: 
- овладеть системой знаний по ядерной физике и правильно соотносить содержание 

экспериментальных задач с законами физики атомного ядра; 



-строить математические модели физических явлений, используя доступный 
математический аппарат, включая методы вычислительной математики, 

 - использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие 
необходимые источники информации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Учебная дисциплина «Общий физический практикум. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» входит в обязательную часть Блока 1 «Модуль: Общий физический 
практикум» включенных в учебный план направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль 
Физика конденсированного состояния вещества. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК -2 –Способен проводить научные исследования физических и живых объектов, 
систем и процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные. 

4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Радиоактивный распад, статистика ядерных излучений. 
2. Взаимодействие ядерных излучений с веществом.  
3. Методы ядерно-физической спектроскопии 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма контроля – 6 семестр, зачет.  
 

МОДУЛЬ ДИСЦИПЛИН ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ФИЗИКИ КОНДЕНСИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.О.10.01 Элементарная физика твёрдого и жидкого состояния 4 с зач 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – освоение элементарных основ физики твёрдого и жидкого состояния 

вещества на основе знаний первых трёх семестров курса общей физики.  

 Задачи: выработать у студентов понимание свойств жидкого и твёрдого состояния на 

качественном уровне и уровне освоения элементарных методов вычислений свойств 

конденсированных сред.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Элементарная физика твёрдого и жидкого состояния» входит в 

обязательную часть Блока 1 модуля «Дисциплины элементарной физики конденсированного 
состояния» (часть модуля «Общая физика») учебного плана направления подготовки 03.03.02 
Физика, направленности «Физика конденсированного состояния вещества» и преподаётся в 4 
семестре.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, указанных в 
Приложении  
4.Содержание (краткое) дисциплины (модуля)  
1.Свойства жидкостей. Парные потенциалы взаимодействия атомов. Строение жидкости. 

Молекулярное давление. Объемные свойства жидкостей их теплоемкость. Явления переноса в 

жидкостях. Испарение и кипение жидкостей. Температурная зависимость упругости 

насыщенных паров. Жидкие растворы. Осмотическое давление.  

2.Низкие температуры. Сжижение газов. Сжижение газов с использованием эффекта Джоуля — 

Томсона (метод Линде). Сжижение газов методом адиабатного расширения в детандерах (метод 

Клода). Некоторые свойства сжиженных газов. Сверхнизкие температуры. Свойства вещества 

при низких температурах. Жидкий гелий.  

3. Твердое тело. Кристаллическая решетка. Энергия кристаллической решетки. Дефекты в 

кристаллах. Механические свойства твердых тел. Деформации. Деформация растяжения и 

сжатия. Сдвиг.  Связь между модулями упругости. Пределы упругости и прочности. Упругая 

деформация и тепловое расширение. Зависимость деформации от напряжения. Механизм 

пластической деформации. Дислокации в кристаллах. Переход в твердое состояние. 

Квазикристаллическое строение жидкостей.   



4. Диаграммы состояния. Тройная точка. Фазовые переходы первого и второго рода. Твердый 

гелий. Растворение и кристаллизация из раствора. Сплавы. Диаграммы плавкости. Методы 

определения температуры плавления. Тепловые свойства твердых тел. Теплоёмкость твёрдых 

тел и методы её измерения.  

5. Движение кристаллической решетки. Силы взаимодействия. Акустические колебания. Число 

колебаний. Оптические колебания. Молекулярные колебания. Фоноиный газ. Согласованность 

колебаний. Понятие о модели Дебая. Теплопроводность решетки. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.О.10.02 Термодинамические и электрические явления физики конденсированного 

состояния  4 с зач 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – освоение элементарных основ термодинамических и электрических 

явлений вещества в конденсированном состоянии на основе знаний первых трёх семестров 

курса общей физики.  

 Задачи: выработать у студентов понимание термодинамических и электрических 

явлений в веществе в жидком и твёрдом состояниях на качественном уровне и уровне освоения 

элементарных методов вычислений свойств конденсированных сред.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Термодинамические и электрические явления физики конденсированного 

состояния» входит в обязательную часть Блока 1 модуля «Дисциплины элементарной физики 
конденсированного состояния» (часть модуля «Общая физика») учебного плана направления 
подготовки 03.03.02 Физика, направленности «Физика конденсированного состояния вещества» 
и преподаётся в 4 семестре.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, указанных в 
Приложении 
4.Содержание (краткое) дисциплины (модуля)  
1. Абсорбция и адсорбция газов твердыми телами.  

2. Уравнение состояния. Баланс сил. Внутреннее давление. Термическое давление. Уравнение 

Ми — Грюнайзена. Тепловое расширение. Узел изотерм. Внутреннее и термическое давления. 

Уравнение состояния и процессы кипения и плавления. Разложение уравнения на 

составляющие.  

3. Реальные кристаллы. Точечные дефекты. Диффузия. Ионная проводимость. Явления 

переноса. Теплопроводность. Вязкость. Теория свободного объема. Диффузия в твердых телах.  

4. Движение жидкости. Движение идеальной жидкости. Линии и трубки тока. Применение 

закона сохранения количества движения к текущей жидкости. Движение вязкой жидкости. 

5. Поляризация диэлектриков. Дипольные диэлектрики. Определение дипольных моментов 

молекул. Диэлектрические свойства кристаллов. Пьезоэлектричество.  

Сопротивления и их измерение.  

6. Свободные электроны в проводниках. Классические представления. Законы Ома и Ленца — 

Джоуля с точки зрения классической электронной теории. Связь между электропроводностью и 

теплопроводностью металлов. Понятие о квантовой теории электропроводности металлов. 

Контактная разность потенциалов. Гальванические элементы. Термоэлектрические явления. 

Полупроводники.  

7. Испускание электронов накаленными проводниками. Теория термоэлектронной эмиссии. 

Электролитическая проводимость. Электролитическая диссоциация. Энергия ионов в растворе. 

Теория электролитической проводимости. Технические применения электролиза. 



Электролитическая проводимость твердых тел. Экспериментальное определение 

коэффициентов молизации и подвижности газовых ионов. Прохождение электронного тока 

через вакуум. Вывод формулы Богуславского — Ленгмюра; флуктуации силы тока. Длина 

свободного пути электронов в газе. Столкновения электронов с атомами и молекулами. 

Подвижность электронов в газе при низком давлении. Самостоятельная проводимость газов.  

8. Магнетики. Магнитные моменты молекул, атомов и электронов. Ферромагнетизм. Природа 

ферромагнетизма. Постоянные магниты. Измерительные приборы. Эффект Холла.  
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.О.10.03 Введение в физику межфазных явлений 5 с зач, 6 с зач курсовая 

 
 1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целями и задачами освоения дисциплины являются: ознакомление бакалавров, 
специализирующихся по физике конденсированного состояния, с терминологией, 
экспериментальными и теоретическими методами физики межфазных явлений в равновесных 
системах, характеристиками межфазного слоя (избыточные термодинамические потенциалы, 
поверхностное напряжение и натяжение, адсорбция и т.д.), фундаментальными уравнениями 
термодинамики поверхностных явлений, методами расчета адсорбции, а также с методами 
определения состава поверхностного слоя. В задачу спецкурса входит также изложение 
основных достижений в КБГУ по физике межфазных явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина «Введение в физику межфазных явлений» входит в обязательную часть Блока 1 
модуля «Дисциплины элементарной физики конденсированного состояния» (часть модуля 
«Общая физика») учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, направленности 
«Физика конденсированного состояния вещества» и преподаётся в 5 и 6 семестрах.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, указанных в 

Приложении  
4. Содержание дисциплины:  

1. Введение. Естественные науки и методы физики межфазных явлений (ФМЯ). Физические 

явления в межфазном слое. Виды межфазных границ в однокомпонентной системе. 

Экспериментальные методы изучения межфазных границ. Научное значение и практическое 

применение ФМЯ. 

2. Термодинамика. Основные сведения.  Термодинамическая система и параметры состояния. 

Термодинамическое равновесие. Внутренняя энергия. Работа. Теплообмен. Массообмен. Законы 

термодинамики. Термодинамические потенциалы. Законы термодинамики. 

Термодинамические потенциалы и их использование в ФМЯ. Уравнение Гиббса – Дюгема. 

3. Элементарная теория поверхностных явлений. Поверхностное натяжение и поверхностная 

энергия. Давление под изогнутой поверхностью жидкости. Силы, возникающие на кривой 

поверхности жидкости. Явления на границе жидкости и твердого тела. Капиллярность. 

Растекание капли по поверхности жидкости. Мономолекулярные пленки. Давление 

насыщенных паров под искривленной поверхностью и над раствором. Мономолекулярная 

поверхность. Размытая граница раздела. Условия равновесия на границе двух сред. Краевой 

угол.  

4. Морфология поверхностей разделов фаз. Структура границы раздела кристалл-пар. 

Межфазная граница кристалл–расплав. Поверхность раздела жидкость–пар. 

5. Основные характеристики межфазного слоя. Поверхностное напряжение. Изотермическая 

работа образования поверхности. Поверхностное натяжение. Формула Баккера. Избыточные 

поверхностные термодинамические потенциалы. Связь между im и  и между  и .  

6. Термодинамика плоского межфазного слоя. Два метода изучения термодинамики 

межфазных  явлений. Метод разделяющей поверхности (метод Гиббса). Метод слоя конечной 

толщины (метод Ван – дер – Ваальса – Гугенгейма - Русанова). 



7. Адсорбционное уравнение Гиббса. Связь между различными вариантами определения 

адсорбции. 

8. Равновесие межфазных границ. Уравнения капиллярности. Некоторые применения уравнений 

капиллярности. Размерные эффекты.  
5.Общая трудоемкость дисциплины -5 з.ед. (180 ч.) 
6.Формы контроля: 5 сем.зачёт, 6 сем.зач., курсовая работа. 
 

 

 

МОДУЛЬ "ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА" 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Теоретическая механика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Механика – наука о простейших формах движения вещества и поля – материи. 

Теоретическая механика – часть механики, которая изучает движение материальных точек, 

дискретных систем материальных точек и абсолютно твердого тела. Механика рассматривает 

лишь главные механически свойства, законы механического движения. 

Целью дисциплины является: 

Разъяснение основных положений теоретической механики. Показать тесную связь между 

теоретической механикой и другими разделами механики: теорией механизмов и сопротивлений 

материалов. 

Основные задачи дисциплины: 

- ознакомить с развитием основных положений классической механики и дальнейшим 

развитием теоретического естествознания; 

- изучение современной естественнонаучной картины мира, понятий и законов теоретической 

механики; 

- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 

механики, основными алгоритмами математического моделирования механических 

явлений; 

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 

теоретической механики при научном анализе ситуаций в ходе создания новой техники и 

новых технологий; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательной части Блока 1 «Модуль: 

Теоретическая физика» учебного плана направления подготовки 03.03.02. Физика, профиль: 

«Физика конденсированного состояния вещества». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. Основные аксиомы и уравнения движения точки и системы 

Раздел II. Основные законы динамики и их применения 

Раздел III. Принцип Даламбера и силы инерции 

Раздел IV. Элементы аналитической механики 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 

6. Форма контроля – 3 семестр, экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе дисциплины «Механика сплошных сред» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

В курсе «Механика сплошных сред» изучается движение материальных точек в системе 

точек и твердого тела. В данной дисциплине, по сравнению с теоретической механикой, 

учитываются многочисленные макроскопические параметры системы (температура, давление, 

энтропия и т.д.).  

Целью дисциплины является: 

Разъяснение основных понятий, теорий и полевых функций механики сплошной среды. 

Основные задачи дисциплины: 

- ознакомить с теорией классических сред, сред со сложными физическими свойствами, теорией 

деформаций, напряжений и процессов деформации и нагружения в окрестности точки тела; 

- изучение законов сохранения и функциональных представлений термодинамических функций, 

теории соотношений и уравнений состояния, замкнутых систем уравнений механики сплошных 

сред; 

- овладение важнейшими методами решения задач в области механики сплошных сред, 

основными алгоритмами математического моделирования механических явлений; 

- формирование устойчивых навыков по применению полученных навыков  при научном 

анализе, теоретическом исследовании и создании новой техники и новых технологий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Механика сплошных сред» относится к обязательной части Блока 1 «Модуль: 

Теоретическая физика» учебного плана направления подготовки 03.03.02. Физика, профиль: 

«Физика конденсированного состояния вещества». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Механика сплошных сред» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 

 4. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ I. Система частиц и континуум 

РАЗДЕЛ II. Кинематика деформирующей среды 

РАЗДЕЛ III. Динамика сплошной среды 

РАЗДЕЛ IV. Основные понятия и уравнения термодинамики 

РАЗДЕЛ VI. Основные понятия и уравнения электродинамики 

РАЗДЕЛ V. Замкнутые системы механических уравнений для простейших моделей сплошной 

среды 

РАЗДЕЛ VII. Звуковые волны 

 5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 

 6. Форма контроля – 4 семестр, экзамен.  
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Электродинамика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью курса является изучение теории электромагнитных процессов в вакууме и 
специальной теории относительности. 

К задачам дисциплины относятся: 
-дать студентам знания по теории электромагнетизма и теории относительности; 
-научить студентов решать задачи из области электростатики, магнитостатики, 

электромагнитных волн в вакууме, специальной теории относительности. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Электродинамика» входит в обязательной часть дисциплин Блока 1 
«Модуль: Теоретическая физика» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, 
профиль «Физика конденсированного состояния вещества».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Электродинамика зарядов и полей в вакууме 
2. Теория излучения 
3. Специальная теория относительности. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часов). 
6. Форма контроля – 6 семестр, экзамен.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Электродинамика сплошных сред» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель курса заключается в формировании у студентов правильных представлений об 

электромагнитных явлениях в веществе. 
К задачам дисциплины относятся: 
-дать студентам знания по теории электромагнитных явлений и процессов в средах; 
-научить студентов решать задачи по теории электромагнитных явлений в средах. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Электродинамика сплошных сред» входит в обязательную часть дисциплин 

Блока 1 «Модуль: Теоретическая физика» учебного плана направления подготовки 03.03.02 
Физика, профиль «Физика конденсированного состояния вещества».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Электрические явления среде 
2. Магнитные явления в среде 
3. Электромагнитные явления в средах. Колебания и волны  

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – 6 семестр, экзамен.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Квантовая теория» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Дисциплина для студентов очной формы обучения по специальности– 03.03.02 Физика 

(Физика конденсированного состояния вещества). К исходным требованиям, необходимым для 
изучения данной дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные 
в процессе изучения дисциплин “Общая физика”, «Математический анализ», «Методы 
математической физики». 

Цель преподавания спецкурса «Квантовая теория» заключается в формировании у 
студентов правильных представлений об основных разделах квантовой механики и квантовой 
теории поля, используемых в квантовой теории и физике конденсированных сред, которые 
позволят им воспринимать последующие курсы теоретической физики и получить конкретные 
расчетные навыки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Квантовая теория» входит в обязательную часть Блока 1 «Модуль: 

Теоретическая физика» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль 
«Физика конденсированного состояния вещества».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на (или участвует в) формирование (и) следующих компетенций: 



ОПК-1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля)  
1. Физические основы квантовой теории. 
2. Наблюдаемые и состояния в квантовой механике. 
3.Симметрии в квантовой механике. 
4. Простейшие задачи квантовой механики. 
5.Частицы со спином. 
6. Приближенные методы в квантовой теории. 
7. Элементарная теория спектров многоэлектронных атомов. 
8. Квантование электромагнитного поля. 
9. Общая теория переходов 
10. Теория рассеяния. 
11. Системы с неопределенным числом частиц. 
12. Основы квантовой теории твердого тела.  
13. Современные методы в квантовой теории. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 
6. Форма контроля – 6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Термодинамика. Статистическая физика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний и умений по 

осмыслению современных методов термодинамики и статистической физики равновесных и 
квазиравновесных систем; развитие способности к самостоятельному анализу и использованию 
термодинамики и статистической физики в профессиональной деятельности и повседневной 
практике; формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задача изучения дисциплины заключается в том, чтобы студент, успешно изучивший 
данный курс научился следующему: 

-- Применять законы равновесной термодинамики к конкретным физическим явлениям, 
для чего студент прежде всего должен уметь правильно определить совокупность 
макроскопических параметров, характеризующих данное явление (или систему). 

-- Исходя из того, что задача термодинамики, как физической теории, заключается в том, 
чтобы выразить конечный результат через измеряемые величины, студент должен уметь легко 
переходить к новым термодинамическим переменным и преобразовывать производные 
термодинамических ве-личин, что позволит выразить конечные результаты через теплоёмкости 
и уравнения состояния. 

-- Главная задача преподавания классической и квантовой статистик, это чтобы студент 
уяснил роль канонического и микроканонического равновесных распределений, а также их 
связи с законами термодинамики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Термодинамика и статистическая физика» входит в обязательную часть 

дисциплин Блока 1 «Модуль: Теоретическая физика» учебного плана направления подготовки 
03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния вещества».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Постулаты термодинамики, понятие абсолютной температуры и энтропии. 
2. Три начала термодинамики и основные уравнения термодинамики равновесных систем. 
3. Метод термодинамических потенциалов и замена переменных в уравнениях термодинамики. 
4. Термодинамика систем с переменным числом частиц. 
5. Флуктуации термодинамических величин. 
6. Эргодичность, теоремы и уравнение Лиувилля. 
7. Микроканоническое и каноническое распределения. 
8. Связь законов термодинамики и статистической физики. 



9. Статистическая физика систем с переменным числом частиц. 
10. Основы квантовой статистики. 
11. Неидеальные системы. 
12. Метод корреляционных функций. 
 5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Форма контроля -  7 семестр, экзамен.  
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Физическая кинетика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Данный курс является завершающим курсом теоретической физики для студентов 

физических специальностей и направлений. Цель преподавания физической кинетики 
заключается в формировании у студентов правильных представлений о динамике развития 
физических процессов в природе с точки зрения статистических закономерностей, которые 
выражаются через соответствующие, зависящие от времени функции распределения. 

Физическая кинетика излагается в большой степени как теория кинетических уравнений 
применительно к различным физическим ситуациям. Цель преподавания физической кинетики 
заключается в иллюстрации роли неравновесных явлений в природе и механизмов перехода к 
равновесному состоянию.  

Задача изучения предмета «Физическая кинетика» заключается в том, чтобы студент, 
успешно изучивший данный курс умел следующее: 

- Применять законы физической кинетики к конкретным физическим явлениям, для чего 
студент прежде всего должен уметь правильно определить совокупность физических 
параметров, характеризующих данное явление (или систему). 

- Разбираться в классификации кинетических уравнений в зависимости от характера 
явлений, к которым они относятся. 

- Уметь оценивать характерное время процесса (время релаксации) и определять 
величины, определяющие скорость перехода к равновесию.  

Задача изложения курса физической кинетики состоит прежде всего в уяснении 
студентами постановки вопроса и понимания физической природы происхождения 
неравновесности в системе. Студент должен знать и понимать основные кинетические 
уравнения и границы их применимости (Больцмана, Фоккера-Планка и т.д.). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Физическая кинетика» входит в обязательную часть дисциплин Блока 1 

«Модуль: Теоретическая физика» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, 
профиль «Физика конденсированного состояния вещества».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Общая характеристика стохастических процессов. Основные понятия и соотношения. 
2. Основное кинетическое уравнение (Master Equation).  
3. Процессы пуассоновского типа. Каскадные кинетические процессы.  
4. Броуновское движение. Уравнение Ланжевена.  
5. Кинетическое уравнение Больцмана для разреженного газа. Н-теорема Больцмана.  
6. Кинетическое уравнение Фоккера-Планка.  
7. Марковские процессы. Метод Маркова.Уравнение Смолуховского. Уравнение Чепмена-
Колмогорова.  
8. Кинетическая теория жидкостей.  
9. Кинетическое уравнение Власова для плазмы. Самосогласованное поле. Кинетическое 
уравнение Ландау для плазмы.  
10. Гидродинамическое приближение в теории кинетических уравнений. 
11. Квантовое описание кинетических явлений с помощью уравнения для матрицы плотности.  
12. Основы термодинамики необратимых процессов, соотношения Онсагера. 
 5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Форма контроля – 8 семестр, экзамен.  



 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Радиоэлектроника» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Радиоэлектроника» является подготовка студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности, подготовка необходимой базы знаний по данной дисциплине. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

- добиться освоения студентами теоретических и практических знаний по 

радиоэлектронике;  

- помочь в освоении принципов работы с приборами, используемыми в физике 

конденсированного состояния вещества; 

- научить студентов грамотно использовать приборы для анализа структуры 

конденсированных сред и новых материалов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Радиоэлектроника» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, 
(профиль «Физика конденсированного состояния вещества»). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, указанных в 

Приложении 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение. Управляющие сигналы и радиосигналы  

Тема 2. Представления радиосигналов. 

Тема 3. Передача сигнала. Радиотелеметрия 

Тема 4. Электропроводность конденсированных сред. 

Тема 5. Элементы электрических цепей. 

Тема 6. Линейных цепи и их характеристики. 

Тема 7. Поляризация диэлектриков. 

Тема 8. Нелинейные электрические элементы и цепи. 

Тема 9. Полупроводниковые диоды. 

Тема 10. Выпрямление переменного тока. 

Тема 11. Транзисторы и их характеристики. Электронные усилители. 

Тема 12. Специальная аппаратура, используемая в экспериментальной физике 

конденсированного состояния вещества. 

Тема 13. Лазеры и их применение в физике конденсированного состояния вещества. 

Тема 14. УВЧ- и СВЧ генераторы. 

Тема 15. Преобразование сигналов. 

Тема 16. Датчики и преобразователи сигналов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 3 зачетные единицы (108 часа). 

6. Форма контроля – экзамен и дифференциальный зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Статистические методы обработки эксперимента» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является ознакомление студентов со статистическими методами 

обработки результатов экспериментальных измерений, а также результатов стохастического 

компьютерного моделирования (метод Монте-Карло, метод молекулярной динамики и т.д.).  

Задачей изучения спецкурса является развитие навыков обработки результатов 

экспериментов, умение вычислять доверительные интервалы, понимать основные 

распределения (Стьюдента, «хи-квадрат» и др.). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Статистические методы обработки эксперимента» входит в часть, 
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана направления 
подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния вещества».  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции см. Приложение.  
4. Содержание (краткое) дисциплины (модуля).  
1. Случайные события  и понятие вероятности.  
2. Основные распределения (биномиальное, гипергеометрическое, Пуассона). Функции от 
случайной величины. Теорема Муавара-Лапласа. 
3. Случайные вектора. Метод Маркова. Функция распределения случайных ошибок 
наблюдения. Распределение "хи-квадрат". 
4. Наибольшее правдоподобие. Распределение Стьюдента. Метод наименьших квадратов. 
5. Корреляционная функция. Уравнения Колмогорова для непрерывного случайного процесса.   
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часов). 
6. Форма контроля – экзамен 5 сем. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Физика конденсированного состояния 

вещества» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель преподавания спецкурса «Физика конденсированного состояния вещества» 

заключается в формировании у студентов правильных представлений об основных разделах 
квантовой механики и квантовой теории поля, используемых в квантовой теории и физике 
конденсированных сред, которые позволят им воспринимать последующие курсы теоретической 
физики и получить конкретные расчетные навыки. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана направления подготовки 03.03.02 Физика, направленности Физика конденсированного 
состояния вещества. 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 

См. Приложение (компетенции) 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Физические основы физики конденсированного состояния. 
2. Физика жидкого состояния, современная теория.  
3. Модели Хартри, Хартри-Фока. 
4. Метод Кона-Шэма  
5. Модель Гордона-Кима. Модель Томаса – Ферми. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля -экзамен 7 сем. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Физика полупроводников и диэлектриков» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель курса: ознакомить студентов со строением, электрооптическими свойствами 

полупроводниковых материалов, с основными физическими явлениями в данной области, а 
также с основами устройства и принципами работы полупроводниковых приборов, с их 
использованием в технике. 

Задачами курса являются:  
- освоить основы физики полупроводниковых материалов, устройства и принципов работы 

полупроводниковых приборов и с использованием их в электронике. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана направления подготовки 03.03.02 Физика, направленности «Физика конденсированного 
состояния вещества». 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
См. Приложение.  

4.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Введение. Элементы физики твердого тела. 
Тема 2. Понятие эффективной массы электрона. 
Тема 3. Статистика электронов 
Тема 4. Механизмы рассеяния электронов в полупроводниках 
Тема 5. Электропроводность полупроводников 
Тема 6. Акустические явления в полупроводниках 
Тема 7. Эффект Холла 
Тема 8. Термоэлектрические явления. 
Тема 9. Неравновесные носители в полупроводниках 
Тема 10.Оптические свойства полупроводников 
Тема 11.Фотоэлектрические явления 
Тема 12.Поверхностные явления в полупроводниках 
Тема 13.Контактные явления 
Тема 14.P-n−переход 
Тема 15.Поляризация диэлектриков 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет, 7 сем  
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Прохождение частиц через вещество» 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Курс прохождение частиц через вещество преследует цель дать представление о 
вопросах, имеющих отношение к физике процессов, сопровождающих прохождение 
заряженных частиц через вещество с приложениями к медицинской физике, поскольку многие 
методы диагностики и терапии основаны на физике вопросов прохождения частиц через 
вещество. Область охватываемых энергий – от нескольких КэВ до сотен МэВ. Курс включает 
прохождение через различные среды нерелятивистских протонов, ионов и релятивистских 
протонов электронов и гамма квантов. Рассматриваются такие процессы как многократное 
рассеяние, энергетические потери, тормозное излучение, каскадные процессы. 

Актуальность темы обусловлена ключевой ролью указанных явлений в понимании 
работы детекторов заряженных частиц, методов радиациоонной защиты, диагностики и терапии, 
влияния облучения на свойства мишеней (включая биологические объектв) и т.д. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  
- ознакомление с фундаментальными принципами, лежащие в основе физики 

взаимодействия заряженных частиц с веществом с опытом деятельности успешных 
(конкурентоспособных) организаций; 

- ознакомление с классификацией процессов взаимодействия по Бору;  
- достижение понимания причин и выработка критериев оценки поведения людей в 

организации;  
- быстрое умение численной оценки параметров задачи (угловые распределения, 

энергетические потери и т.д.). 
- ознакомление с современной научной литературой по данной проблеме. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Прохождение частиц через вещество» входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, направленности 
«Физика конденсированного состояния вещества». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции см. Приложение.  
4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Классическое резерфордовское рассеяние. Импульсное приближение. Условие применимости 
классической механики в задачах о упругом рассеянии на кулоновском центре по Н.Бору.  
2. Влияние экранировки на резерфордовское рассеяние. Классический и квантовый аспекты 
рассеяния.  
3. Область квантовых резонансов. Диаграммы Бора.  



4. Одиночное, кратное и многократное рассеяние быстрых заряженных частиц в аморфном 
веществе. Теория Мольера. Диффузионное приближение. 
5. Классическая теория энергетических потерь в веществе (теория Н.Бора).  
6. Квантовая теория Бёте-Блоха для энергетических потерь в веществе. Теория Л.Д. Ландау для 
распределения частиц по энергетическим потерям. Распределение Ландау. 
7. Прохождение гамма квантов через вещество.  
8. Тормозное излучение релятивистских электронов на атомных ядрах. Квантовая теория Бёте-
Гайтлера. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетных единиц (144 часов). 
6. Форма контроля – зачёт, 7 сем.  
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Термодинамика поверхностных явлений» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель курса: научить студентов описать физические процессы, происходящие на 

поверхностях металлов и сплавов методами термодинамики.  
Задачами курса являются: 
- освоить основы термодинамики поверхностных явлений; 
- научить студентов использовать термодинамику для описания процессов, происходящих 

на поверхностях металлов и сплавов; 
- выполнять простейшие расчеты поверхностных термодинамических характеристик в 

зависимости от давления газовой фазы и состава; 
- предсказать свойства поверхности при переходе системы металл-газовая фаза, расплав в 

равновесное состояние. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Термодинамика поверхностных явлений» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика,  профиль 
«Физика конденсированного состояния вещества». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Компетенции см. Приложение.  

4.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Введение. Некоторые сведения из термодинамики. 
Тема 2. Избыточные термодинамические потенциалы. 
Тема 3. Структура поверхности раздела. Поверхностное натяжение. 
Тема 4. Адсорбция из газовой фазы. 
Тема 5. Фундаментальные уравнения поверхностного слоя. Методы термодинамики. 
Тема 6. Адсорбция из раствора. 
Тема 7. Уравнения изотермы поверхностного натяжения. 
Тема 8. Методики расчетов параметров поверхности с использованием уравнений изотермы 
поверхностного натяжения. 
Тема 9. Термодинамика искривленного поверхностного слоя. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 4 зачетные единицы (144 часа). 
6. Форма контроля – экзамен, 5 сем. 

 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Строение и свойства полимерных наноматериалов» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью настоящего курса является ознакомление студентов - будущих магистров с 

взаимосвязью наноструктуры и свойств композиционных полимерных материалов, 

закрепление и углубление теоретических знаний у студентов за счет получения практических 

навыков модификацией свойств полимеров (эластомеров и пластмасс) путем введения 

пластификаторов, наполнителей, наночастиц и некоторых реакционно-способных добавок.  

Задачи: 



1) Знать составные части композиционных материалов, особенности образования 

наноструктур в полимер-полимерных системах и параметры, влияющие на физико-химические 

свойства смесей полимеров. 

2) Уметь подбирать режимы модификации смеси конкретных полимеров и владеть 

навыками введения необходимых ингредиентов (компонентов) в смеси полимеров (в систему 

полимер-полимер). 

3) Знать способы получения наносистем, основные эксперименты, иметь представления о 

полученных достижениях в данной области. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 
Дисциплина «Строение и свойства полимерных наноматериалов» входит вариативную 

часть Блока 1 модуля «Дисциплины по выбору» учебного плана направления подготовки 
03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния». 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
Компетенции см. Приложение 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение в физику полимеров. 
2. Особенности строения полимерных макромолекул. 
3. Нанокристаллы. 
4. Полимеры. 
5. Макромолекулярные и супрамолекулярные наноструткуры 
6. Размер и форма частиц дисперсной фазы. 
7. Особенности физических свойств смесей полимеров.  
8. Наполнение смесей полимеров. 
9. Вязкость полимеров.  
10. Роль наноструктурной морфологии полимер-полимерных систем в формировании их 
физических свойств. 
11. Межфазные явления в смесях полимеров. Особенности 
наноструктурной морфологии.  
12. Роль переходного слоя в формировании вязкоупругих и прочностных свойств смесей на 
основе пластмасс и эластомеров. 
13. Прочность и разрушение.  
14. Особенности молекулярной подвижности и прочностных свойств полимерных композиций с 
наноструктурной морфологии 
15. Описание процессов релаксации методом механических моделей.  
16. Релаксация напряжения и ползучесть 
17. Взаимосвязь процессов релаксации и разрушения в смесях пластмасс с эластомерами. 
18. Прочность и динамические механические свойства смесей СКН-26+ПВХ, наполненных 
наночастицами сажи ДГ-100. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Форма контроля – зачет, 7 сем 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Физика полимеров» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
 Целью настоящего курса является ознакомление студентов - с наиболее общими 
законами полимерных материальных объектов нанометрового диапазона размеров (10-7-10-
9 нм) и наносистем на их основе. 
 Задачи: 

Знать классификацию полимерных наноструктур по их мерности (0D, 1D, 2D), примеры 
наиболее распространенных наноструктур 

Знать особенности физических свойств полимерных нанообъектов 
Знать примеры объемных полимерных наноматериалов и взаимосвязи их физических 

свойств со структурой 



Знать примеры использования нанотехнологий в получении полимерных  
наноматериалов с новыми физическими свойствами 

Знать закономерности контактного плавления полимерных  наноструктур 
Уметь моделировать прочностные, тепловые, электрические, эмиссионные свойства 

полимерных  наноматериалов путем модификации их структуры 
Уметь решать задачи по контактному плавлению металлов и полимерных наноструктур 

на их основе 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Физики полимеров» относится к вариативной части модуля «Дисциплины 

по выбору» основной образовательной программы по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 
профиль «Физика конденсированного состояния». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Компетенции см. Приложение 

 4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение. Строение и структура полимеров. Композиционные материалы. Размер и форма 
частиц дисперсной фазы. 
2. Многокомпонентные системы на основе смесей полимеров. Межфазные явления в смесях 
полимеров. 
3. Наполнение полимеров. Классификация наноструктур. Виды межфазных границ 
4. Предмет нанофизики. Классификация наноструктур и наноматериалов.  
5. Структурные состояния и особенности деформации со смешанной нано- и микрозеренной 
структурой. 
6. Поверхностная энергия и работа выхода металлических систем. Работа выхода электрона 
наноструктур 
7. Явления контактного плавления (КП). 
8. Начальная стадия КП - как низкоразмерный эффект плавления. 
9. Примеры использования явления КП. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часа). 
6. Форма контроля – зачет, 7 сем.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Атомная структура наносистем» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель курса «Атомная структура наносистем» связана с актуальностью применения 

принципов физики к раскрытию строения и свойств наночастиц и наносистем. Наносистема 
состоит из наноразмерных фаз, которые образуют ультрадисперсную систему, обладающую 
большим избытком свободной поверхностной энергии. Поэтому, система по сути неравновесная 
и быстро реагирует на внешнее воздействие, а задача применения к ней физических принципов 
малоразмерных кластеров и фаз сложна. Важно также отметить влияние атомной структуры 
кластеров и малоразмерных частиц на свойства системы, а также учет размерных эффектов 
тепловых, эмиссионных, поверхностных и других свойств наносистемы. Эти факторы 
позволяют получать наносистемы с заранее заданными свойствами. 

Актуальность темы обусловлена ключевой ролью указанных явлений в современных 
технологиях.  

Задачами курса являются: научить студентов понимать механизмы процессов, 
происходящих при образовании новых фаз и при взаимодействии различных фаз, физику этих 
процессов, изучить основные методы теоретического рассмотрения межфазных явлений в 
дисперсных системах. 

Студент, успешно изучивший данный курс должен освоить следующее: 
- Иметь представление о фундаментальных принципах, лежащих в основе атомной 

структуры наносистем. 
- Быстро делать численные оценки параметров задачи (масштабы расстояний, энергий и 

взаимодействия отдельных атомов и кластеров в системе). 
- Ориентироваться в современной научной литературе по данной проблеме. 
Студенты должны уяснить приближения, используемые в теории, знать и понимать 

основные уравнения, описывающие атомную структуру наносистем. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 



Дисциплина «Атомная структура наносистем» входит вариативную часть Блока1 модуля 
«Дисциплины по выбору» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль 
«Физика конденсированного состояния». 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
Компетенции см. Приложение 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Основные понятия и характеристики дисперсных систем.  
2. Методы получения дисперсных систем.  
3. Методы определения степени дисперсности наносистем.  
4. Гомогенное и гетерогенное образование новой фазы. Критические размеры зародышей и 

работы образования новой фазы. 
5. Общие условия равновесия фаз и межфазных границ. Термическое и химическое равновесие. 
6. Механическое равновесие фаз. 
7. Дефекты кристаллической решетки, границы зерен. 
8. Уравнение равновесия фаз малых размеров и его применения. 
9. Зондовые методы исследования строения и состава поверхности (СТМ, АСМ, СЭМ и др.). 

Углеродные нанотрубки и фуллерены 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часа). 
6. Форма контроля – зачет, 7 сем.  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Поверхностные свойства конденсированных 

фаз» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
За последние годы интерес к поверхностным явлениям в разных областях науки возрос в 

связи с широким применением результатов этой науки в физике конденсированных состояний 
эмиссионной электронике, материаловедении, микроэлектронике и т.д. 

Цель спецкурса - ознакомление студентов - физиков, специализирующихся по физике 
наносистем с терминологией и методами физики межфазных явлений. В процесс изучения 
курса студент должен знать основные характеристики поверхности (напряжение натяжение, 
избыточные термодинамические потенциалы, адсорбция и др.) 

В задачу курса также входит изложение достижений КБГУ по изучению поверхностных 
явлений, как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 
Дисциплина «Поверхностные свойства конденсированных фаз» входит вариативную часть 

Блока 1 модуля «Дисциплины по выбору» учебного плана направления подготовки 03.03.02 
Физика, профиль Физика конденсированного состояния. 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
Компетенции см. Приложение 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение. Виды межфазных границ 
2. Термодинамика. Основные сведения. Законы термодинамики. 
3. Термодинамические потенциалы 
4. Морфология поверхности раздела, конденсированная фаза-пар (вакуум), кристалл - расплав, 
кристалл - кристалл, 
5. Основные характеристики межфазного слоя. Поверхностные термодинамические потенциалы 
6. Термодинамика плоского межфазного слоя. Метод Гиббса. Метод слоя конечной толщины 
7. Термодинамика искривленного переходного слоя 
8. Адсорбция 
9. Равновесие межфазных границ. Уравнение капиллярности 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет и дифференциальный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Расчет адсорбции и состава поверхностного 

слоя» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Целью освоения учебной дисциплины «Расчет адсорбции и состава поверхностного слоя» 

является изучение влияния адсорбционных процессов, протекающих на границе раздела фаз, на 
состояние поверхности металлических систем, приобретение соответствующей компетенции 
студентов в ходе освоения учебной дисциплины. 

Задача курса - ознакомить студентов с основными понятиями и методами изучения 
межфазных явлений в равновесных и неравновесных условиях, характеристиками межфазного 
слоя (избыточные термодинамические потенциалы, напряжение, натяжение, адсорбция и т.д.), 
фундаментальными уравнениями термодинамики поверхностных явлений, методами расчета 
адсорбции, а также с современными методами определения структуры и состава поверхностного 
слоя. В задачу спецкурса входит также изложение основных достижений в КБГУ по изучению 
термодинамических поверхностных явлений, как в теоретическом, так и в экспериментальном 
плане. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 
Дисциплина «Расчет адсорбции и состава поверхностного слоя» входит вариативную часть 

Блока 1 модуля «Дисциплины по выбору» учебного плана направления подготовки  03.03.02 
Физика, профиль Физика конденсированного состояния. 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
Компетенции см. Приложение 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение. 
2. Адсорбция.  
3. Адсорбция в растворах  
4. Расчет состава поверхностного слоя.  

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет и дифференциальный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Математическое моделирование в физике» 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цели курса состоят в выработке у учащихся устойчивой последовательной системы знаний об 
особенностях моделирования физических задач. 
Задачи: Подготовить студента к самостоятельной научно-инновационной деятельности для чего 
сформировать у студентов правильные представления об особенностях моделирования 
физических задач на современных компьютерах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Математическое моделирование в физике» к вариативной части модуля 

«Дисциплины по выбору» Блока основной образовательной программы по направлению 
подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции см. Приложение 
4.Содержание дисциплины (модуля)  

1. Разностные схемы. Точность разностных схем. Решение уравнений движения разностными 

методами. Метод Рунге-Кутта. Движение в центрально-симметричном потенциальном поле. 

Решения для финитных и инфинитных траекторий.  

2. Разностные схемы для уравнений в частных производных. Уравнения в частных производных 

первого порядка. Уравнения параболического типа. Явные и неявные схемы при численном 

решении уравнений в частных производных. Метод прогнки при решении одномерных 

уравнений типа Фоккера-Планка.  

3. Основы метода Монте-Карло. Моделирование произвольного распределения случайной 

величины.  



Моделирование процессов прохождения излучений через вещество. Моделирование рассеяния 

заряженных частиц: моделирование момента взаимодействия, моделирование угла рассеяния. 

Многократное рассеяние быстрых ионов и электронов при прохождении их через вещество.  

4. Моделирование процессов излучения релятивистских электронов. Моделирование точки 

излучения. Моделирование энергии излучаемого кванта. Построение спектра излучения 

релятивистских электронов.  

5. Моделирование процессов каскадного типа. Многофотонные процессы в сильных внешних 

полях в приближении постоянного поля. Методы численного вычисления многократных 

интегралов в теории каскадных процессов. Моделирование эволюции развития 

электромагнитного ливня в атмосфере и в веществе.  

6. Метод молекулярной динамики (ММД). Методы получения уравнения состояния газа 

методом молекулярной динамики. Вычисление значений параметров уравнения состояния газа с 

взаимодействием Ленарда-Джонса ММД. Программа LAMMPS для гибридного 

высокопроизводительного кластера КБГУ. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет и дифференциальный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Взаимодействие излучения с веществом» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Взаимодействие излучения с веществом» является: 
• Дать представление о фундаментальных принципах, лежащих в основе физики 

высоких плотностей энергии. 
• Знать основы физики ударных волн и физики плазмы. 
• Поведение твердых тел при экстремальных давлениях и температурах. 
• Ориентироваться в современной научной литературе по данной проблеме. 
• Знать уравнения состояния и ударные адиабаты твердых тел и полимеров при их 

импульсном нагружении (импульсное лазерное воздействие, высокоскоростной удар). 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Взаимодействие излучения с веществом» к вариативной части модуля 

«Дисциплины, углубляющие освоение профиля» Блока 1 модуля ««Дисциплины по выбору»)» 
основной образовательной программы по направлению подготовки 03.03.02 Физика, профиль 
«Физика конденсированного состояния». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции см. Приложение 
4.Содержание дисциплины (модуля)  

1. Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество. Общая характеристика.  
2. Генерация ударных волн в веществе. Законы сохранения в гидродинамике и физике ударных 
волн.  Законы сохранения и движения в гидродинамике. Элементарная теория ударных волн. 
3. Лазеры. Принцип действия лазеров. Основы физики лазеров. Воздействие интенсивного 
лазерного излучения на вещество. Некоторые следствия куловского характера взаимодействия. 
Дебаевское экранирование. Генерация плазменных колебаний.  
4. Кратерообразование и разрушение при взаимодействии лазерного излучения с веществом. 
Термодинамические свойства твердых тел при высоких температурах. Поведение твердых тел 
при экстремальных условиях и температурах. Аналитическое представление ударной адиабаты. 
5. Лазерное воздействие на прозрачные вещества.  
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет, 7 сем. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Квантовая теория твердого тела» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 



Цель преподавания спецкурса «Квантовая теория твердого тела» заключается в формировании у 
студентов правильных представлений об основных разделах электродинамики, квантовой 
теории и физике конденсированных сред, которые позволят им воспринимать последующие 
курсы теоретической физики и получить конкретные расчетные навыки. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Квантовая теория твердого тела» входит вариативную часть Блока1 модуля 
«Дисциплины по выбору» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль 
Физика конденсированного состояния. 
3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
Компетенции см. в Приложении 
4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Физические основы квантовой теории твердого тела. 
2.Фононы в ковалентных и молекулярных кристаллах. 
3. Фононы в ионных кристаллах. 
4. Плазменные и спиновые волны. 
5. Методы расчёта зонной структуры.  

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет 7 сем. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Ядерно-физические методы в физике 

конденсированного состояния» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения учебной дисциплины «Ядерно-физические методы в физике 

конденсированного состояния» является: ознакомление студентов с современными методами 

ядерно-физических приборов и оборудования, которые возможно применить в физике 

конденсированного состояния. В частности, для диагностики вещества, изучения 

магниторезонансных методов, ядерной спектрометрии, масс-спектрометрии, позитронно-

аннигиляционной спектроскопии, метода меченных атомов и низкофоновых методов 

исследования. Так же, в курсе уделяется значительное внимание физическим принципам, 

лежащим в основе работы основных типов детекторов ядерных излучений, работа которых 

основана на свойствах конденсированных сред.  

Задачами изучения дисциплины являются: приобретение навыков применения 

ядерно-физических приборов и оборудования для изучения процессов, связанных с 

прохождением   , ,   излучения через конденсированное вещество; изучение работы 

экспериментальных спектрометрических установок, основных типов детекторов ядерных 

излучений.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина входит в часть, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, направленности «Физика 
конденсированного состояния вещества».  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции см. Приложение.  

4.Содержание дисциплины (модуля)  
1. Элементы ядерно-физической электроники 
2. Основные виды детекторов ядерных излучений 
3. Гамма-спектрометрия.  
4. Магниторезонансная спектрометрия 
5. Нейтронная спектрометрия. 
6. Регистрация тепловых нейтронов.  
7. Капиллярные волоконо-оптические системы. 
8. Детекторы ионизирующих ядерных излучений.  
9. Метод меченных атомов. 
10. Низкофоновые методы исследования свойств конденсированных фаз.  



5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет, 7 сем. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Новые аналитические подходы 

рентгенодифракционной кристаллографии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Новые аналитические подходы рентгенодифракционной 

кристаллооптики» является изложение новых подходов, сформировавшихся в 

рентгенодифракционной кристаллооптике в последние годы. В основе приведенной ниже 

программы дисциплины «Новые аналитические подходы рентгенодифракционной 

кристаллооптики» (Новые аналитические подходы РДКО) для ФГОС-3++ (далее – Программы) 

лежит: 

– обеспечение высокого уровня фундаментальной подготовки, как основы профессиональных и 

общекультурных компетенций; 

– формирование способности успешно работать в новых, быстро развивающихся областях, 

самостоятельно приобретать новые знания,  

умения и навыки в этих областях; 

– обеспечение вариативности учебного процесса путем дифференциации уровней изучения 

дисциплины «Новые аналитические подходы РДКО». 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 
Дисциплина «Новые аналитические подходы рентгенодифракционной кристаллографии» 

входит вариативную часть Блока1 модуля «Дисциплины по выбору» учебного плана 
направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния». 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
Компетенции см. Приложение 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение. Теория рассеяния электромагнитных волн и диэлектрическая поляризуемость 
рентгеновского диапазона. 
2. Классические теории динамического рассеяния рентгеновских лучей в идеальных кристаллах. 
3. Теория рассеяния рентгеновских лучей в деформированных кристаллах. Нестандартная 
теория динамической дифракции. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет, 8 сем. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Рентгенодифракционная диагностика упруго-

напряженного состояния наногетероструктур» 
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Целью изучения дисциплины «Рентгенодифракционная диагностика упруго-напряженного 

состояния наногетероструктур» является изложение новых подходов, сформировавшихся в 
рентгенодифракционной кристаллооптике и анализе упруго-напряженного состояния 
гетероструктур в последние годы.  

В основе приведенной ниже программы дисциплины «Рентгенодифракционная 
диагностика упруго-напряженного состояния наногетероструктур» (РД диагностика УНС ГС) 
для ФГОС-3 (далее – Программы) лежит: 

– обеспечение высокого уровня фундаментальной подготовки, как основы 
профессиональных и общекультурных компетенций; 

– формирование способности успешно работать в новых, быстро развивающихся областях, 
самостоятельно приобретать новые знания,  

умения и навыки в этих областях; 



– обеспечение вариативности учебного процесса путем дифференциации уровней изучения 
дисциплины «Рентгенодифракционная диагностика упруго-напряженного состояния 
наногетероструктур». 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 
Дисциплина «Рентгенодифракционная диагностика упруго-напряженного состояния 

наногетероструктур» входит вариативную часть Блока1 модуля «Дисциплины по выбору» 
учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного 
состояния». 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 
Компетенции см. Приложение 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Введение. Теория упруго-напряженного состояния гетероструктур. 
2. Тензор несоответствия. Упругая и пластическая деформация наногетероструктур. 

3. Двух- и трехкристальная рентгенодифракционная дифрактометрия для измерения тензора 
деформаций. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет, 8 сем. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Основы физики наносистем» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины «Основы физики наносистем» является формирование знаний у 

студентов в области базовых физических принципов синтеза наносистем, а также разработки, 
создания и применения специальных материалов, устройств и систем, используемых в 
наноэлектронике и нанотехнологиях. изучение методов исследования свойств наносистем. 

Задачей данного курса является: 
• изучение базовых физических принципов построения и функционирования наносистем, а 

также разработки, создания и применения специальных материалов, устройств и систем, 
используемых в нанотехнологиях. 

• получение базовых знаний по типологии наносистем, методам получения нанообъектов, 
их свойствам и методам исследований;  

• формирование умений и навыков по использованию экспериментальных и теоретических 
методов изучения наносистем в процессе обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы физики наносистем (ОФН)» относится к вариативной части модуля 

«Дисциплины по выбору» основной образовательной программы по направлению подготовки 
03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Компетенции см. Приложение.  

4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Виды наносистем 
2. Методы синтеза наноматериалов 
3. Исследование свойств наносистем 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет, 8 сем. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Фотоэлектрические явления в твердых телах» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель курса: «Фотоэлектрические явления в твердых телах» ознакомить студентов с явлениями, 

возникающими при  взаимодействии электромагнитного излучения  видимой, УФ и ИК 

областей спектра с веществом, а также с приборами, созданными на основе внешнего и 

внутреннего фотоэффектов. Задачами курса научить студентов интерпретировать результаты 



взаимодействия фотонных потоков с веществом, использовать фотоэффект для решения 

современных задач науки, техники и современной технологии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Фотоэлектрические явления в твердых телах» относится к вариативной части 

профессионального цикла и является одной из дисциплин по выбору, формирующих 

профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 

03.03.02 Физика, 8 семестра (экзамен), курсовая работа. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции см. Приложение. 
4.Содержание (краткое) дисциплины (модуля)  

1. Ведение. Фотоэффект (ФЭ). Внешний фотоэффект. Открытие внешнего ФЭ. Законы 

внешнего ФЭ. Теория Фаулера. Электрические схемы для изучения внешнего ФЭ. Влияние 

температуры на режим работы прибора. Учет зависимости фотоэмиссионного тока (ФЭТ) от 

интенсивности света. 

2. Фоточувствительные приборы. Приборы, регистрирующие излучение света. Фотоэлементы. 

Фотоумножители. Фоторезисторы. Балометры. Характеристики и параметры фотокатодов. 

Спектральная чувствительность фотокатода. Учет чувствительности фотокатода при 

измерении интенсивности излучения. 

3. Источники света. Измерение спектрального распределения излучения источника света. 

Вльфрамовые источники света. Газоразрядные источники света. Сплошные и линейчатые 

спектры излучения. Экспериментальная установка для изучения спектра излучения источника 

света. 

4. Методы измерения работы выхода электрона (РВЭ). Понятие о РВЭ. Термоэлектрические и 

фотоэлектрические методы измерения РВЭ. Методы контактной разности потенциалов. 

5. Методы определения РВЭ на основе термоэмиссии.. Явление термоэмиссии металлов. 

Метод Ричардсона-Дэшмана. Метод полного тока. Экспериментальная установка для 

определения РВЭ методом термоэмиссии. Недостатки и достоинства метода термоэмиссии. 

6. Методы определения РВЭ, основанные на измерении контактной разности потенциалов 

(КРП). Метод Кельвина. Недостатки и достоинства метода Кельвина. Модернизированный 

метод Кельвина. Метод электронного пучка Андерсона. Недостатки метода Андерсона. 

Модернизированный метод электронного пучка Андерсона. Недостатки и преимущества. 

7. Внутренний фотоэффект. Схематическое представление внутреннего фотоэффекта. Энергии 

фотоэлектронов. Условия появления фотоэлектронов. Фотопроводимость. Электронные 

переходы при внутренней ФЭ. Фотопроводимость чистых и примесных полупроводников. 

Время жизни фотоэлектронов. Влияние примеси на границу ФЭ. Поглощение (рассеяние) 

фотоэлектронов. Удельная фоточувствительность кристаллов. Линейная и сублинейная 

фотопроводимости. Фотоионизация. Теория фотоионизации. Фотовольтаический эффект. 

Фото-ЭДС  и использование ее в технике. Фотолюминесценсия. 

8. Оптоэлектроника. Принцип работы фотоприборов. Фотодиоды. Светодиоды. 

Фототранзисторы. Использование фотоприборов в электронике и технике. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – экзамен и курсовая работа 8 сем.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Современные методы исследования 

поверхности» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью курса является: ознакомить студентов с современными методами исследования 
поверхностей различных материалов. 

Задачами курса являются:  
- освоение методики и техники современных методов исследования поверхностей;  
- использование методов для решения задач современной науки и техники. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Современные методы исследования поверхности» входит в вариативную 
часть Блока 1 «Модуль: «Дисциплины по выбору» включенных в учебный план направления 
подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния вещества». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Компетенции см. Приложение 
4.Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение. 
Тема 2. Элементы вакуумной техники. 
Тема 3. Способы получения чистых поверхностей и современные вакуумные системы для 
научных исследований. 
Тема 4. Методы измерения работы выхода электрона (РВЭ). 
Тема 5. Метод электронной оже-спектроскопии. 
Тема 6. Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
Тема 7. Десорбционные методы исследования поверхности. 
Тема 8. Метод ультрафиолетовой электронной спектроскопии. 
Тема 9. Метод ДЭНЭ. 
Тема 10. Метод рассеяния молекулярных пучков. 
Тема 11. Метод РЭМ. 
Тема 12. Метод АСМ.  
Тема 13. Метод туннельной микроскопии. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - экзамен и курсовая работа 8 сем. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Физика капиллярности» 
1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целями и задачами освоения дисциплины являются: ознакомление студентов-физиков с 
основными явлениями и понятиями капиллярности, с фундаментальными законами и 
положениями теории капиллярных явлений. Особое внимание будет уделено равновесной 
молекулярной теории капиллярности на границах «жидкость – газ», «жидкость – твердое тело» 
и «жидкость - жидкость», а также экспериментальным методам и методикам определения 
капиллярной постоянной жидкостей. Задачами данного курса являются: изучение 
межмолекулярного взаимодействия в жидкости, основных закономерностей протекания 
различных процессов на межфазной границе. Кроме того, подготовка к лабораторным занятиям 
требует от бакалавров изучение журнальных статей и переводов с иностранных языков научных 
статей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина «Физика капиллярности» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины по 
выбору» вариативной части учебного плана по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 
профиль «Физика конденсированного состояния вещества». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Компетенции см. Приложение  
4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение. Историческая хронология возникновения и развития капиллярности. 
Раздел 2. Межмолекулярные силы. 
Раздел 3. Капиллярность: теория и практика.  
 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – зачет, 8 сем  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Экспериментальные основы физики 
межфазных явлений» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 
Цель спецкурса: ознакомление бакалавров, специализирующихся по физике 

конденсированного состояния, с основными типами и техническими характеристиками 
измерительных приборов и методах измерений, а также с приемами безопасной эксплуатации 



техники, используемой для экспериментального изучения основных физических явлений, 
протекающих на межфазных границах. 

Задача курса «Экспериментальные основы физики межфазных явлений»:  
- ознакомить студентов с измерительными приборами и принципами их работы; 
- обучить их специфическим приемам и особенностям техники эксперимента в области 

физики межфазных явлений;  
- научить их практике работы и проведения экспериментальных исследований для 

приобретения ими профессиональных навыков экспериментатора. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина (модуль) «Экспериментальные основы физики межфазных явлений» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Модуль: «Дисциплины по выбору» включенных в учебный план 
направления подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного состояния 
вещества». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Компетенции см. Приложение  

4.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Введение.  
Тема 2. Приборы для измерения линейных размеров.  
Тема 3. Элементная база оптических приборов: Оптические системы. 
Тема 4. Элементная база оптических приборов: источники света. Назначение и параметры. 
Тема 5. Элементная база оптических приборов: Приемники света. Назначение и параметры. 
Тема 6. Оптические приборы для точного измерения линейных и угловых величин. 
Тема 7. Оптические приборы для точного измерения линейных величин в недоступных местах. 
Тема 8. Оптические спектральные приборы для монохроматизации света. 
Тема 9. Элементы электрических цепей. Техника электрометрии и предельных измерений. 
 
 5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Форма контроля - зачет.  
 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - получение 

студентами знаний об основах предпринимательства и его специфике на современном этапе 

развития рыночной экономики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение теоретической базы по предпринимательству и по специфике развития 

различных видов бизнеса; 

- изучение нормативной и законодательной базы по организации и ведению 

предпринимательской деятельности  

- формирование способности оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в Блок ФТД 

«Факультативы» учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика, направленности 
«Физика конденсированного состояния вещества». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 
УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Содержание предпринимательской деятельности  



2. Сущность и значение культуры предпринимательства. Деловая и профессиональная этика 
3. Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо как субъекты предпринимательской 
деятельности 
4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
5. Способы организации своего дела 
6. Государственная регистрация предпринимателя 
7. Инвестирование. Эффективность инвестиций 
8. Предпринимательский риск  
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «История физики» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Целью факультативного курса «История физики» для студентов бакалавриата  является 

ознакомление студентов с богатейшей историей физики и с всеобщими законами развития 

природы и мышления, с методами исследования окружающего нас мира, с эволюцией 

представлений человечества об окружающем мире. История физики - это та часть истории 

науки, которая занимается изучением развития науки о природе, о ее законах развития. Важна 

не просто постановка и констатация важности тех или иных проблем науки, а прежде всего - 

как, какими средствами их решать. Именно физика всегда стимулировала развитие 

теоретических и экспериментальных методов определений параметров системы; 

конструирование специальных форм выражения получаемых результатов, достигнутых знаний. 

И в наши дни физика продолжает идти впереди многих наук в разработке новых научных 

методов познания. Происходящие в последнее время грандиозные изменения и 

совершенствования методов физического исследования ведут к преобразованиям и развитию 

научного познания в целом. 

Задачи изучения предмета 

Задачей изучения курса «История физики» является показать с физику, как развивающуюся 

наука, которая базируется на точном эксперименте, на современном развитом аппарате 

математики и компьютерных технологиях, на мощи логического и интуитивного способа 

мышления, на строгом обобщении полученных достоверных результатов. При этом нельзя 

установить границу развития физики. Она будет развиваться вглубь и вширь, добиваясь 

фундаментальных знаний об окружающем мире, создавая прикладные знания для развития 

техники и технологии. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «История физики» входит в Блок ФТД «Факультативы» для очной формы 

обучения по направлению подготовки 03.03.02 Физика, профиль «Физика конденсированного 

состояния вещества» в 7 семестре бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

Общекультурные: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК -3 – Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая 

требования информационной безопасности. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Введение. Об истории и критериях развития теоретико-познавательных исследований 

физики и математики. Физика до и после 20-го века. 

2. Возникновение и развитие классической физики. Механическая картина мира. 

3. Возникновение и развитие учения об электричестве и магнетизме. Электромагнитная 

картина мира. 

4. Специальная теория относительности и ее роль в науке. 



5. Материя, движение, пространство, время. 

6. Возникновение и развитие атомной физики. 

7. Возникновение и развитие квантовой механики. 

8. Возникновение и развитие ядерной физики. 

9. Физика частиц. 

10. Открытые системы 

11. Нанофизика. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля - зачет. 

 


