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1. Общие положения 

1.1.  Основная  образовательная  программа  магистратуры,  реализуемая  ФГБОУ  ВО
«ВГУ» по направлению подготовки 03.04.02 «Физика», программа «Физика атомного ядра и
частиц».

Квалификация, присваиваемая выпускникам:  магистр.

1.2.  Нормативные  документы  для  разработки  ООП  магистратуры  по  направлению
подготовки 03.04.02 Физика

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.,  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  образования  по
направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г., №913;

Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
ДП ВГУ 1.3.04.750 – 2015 Система менеджмента качества. Организация и реализация об-

разовательного процесса;
СТ ВГУ 2.1.02.140402М – 2016 Система менеджмента качества. Государственная итоговая

аттестация.  Структура  и содержание государственных аттестационных испытаний по направле-
нию подготовки 03.04.02 Физика;

П ВГУ 2.1.01 – 2015 Положение о порядке разработки и утверждения основных образова-
тельных программ высшего образования;

П ВГУ 2.1.02 – 2014 Положение о формировании фонда оценочных средств для аттеста-
ции обучающихся по образовательным программам высшего образования Воронежского государ-
ственного университета;

П ВГУ 2.1.04 – 2015 Положение о текущей аттестации обучающихся по программам выс-
шего образования Воронежского государственного университета;

П ВГУ 2.1.07 – 2015 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся
по образовательным программам высшего образования;

П ВГУ 2.0.10 – 2015 Положение об электронных учебно-методических комплексах Воро-
нежского государственного университета;

П ВГУ 2.0.16 – 2015 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в
Воронежском государственном университете;

П ВГУ 2.0.17 – 2015 Положение о порядке формирования и освоения обучающимися Во-
ронежского государственного университета факультативных и элективных дисциплин;

И ВГУ 2.1.14 – 2016 Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок раз-
работки, оформление и введение в действие; 

И ВГУ 2.1.12 – 2015 Инструкция о порядке проведения практик обучающихся в Воронеж-
ском государственном университете по основным образовательным программам высшего образо-
вания. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования

1.3.1. Цель реализации ООП
ООП ВО по направлению подготовки  03.04.02 Физика, программа «Медицинская физика»

имеет  своей  целью  развитие  у  студентов  личностных  качеств,  а  также  формирование  обще-
культурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профес-
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сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки.

В области воспитания целью ООП по направлению подготовки 03.04.02 Физика, программа
«Физика  ядра  и  элементарных  частиц»  является  формирование  социально-личностных  качеств
студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности за конечный ре-
зультат своей профессиональной деятельности, гражданственности, умению работать в коллекти-
ве, коммуникабельности, толерантности, повышение их общей культуры.

В области обучения целью ООП ВО по направлению подготовки 03.04.02 Физика, програм-
ма «Физика ядра и элементарных частиц» является получение фундаментальных знаний по дисци-
плинам общенаучного и профессионального циклов, а также углубленного профессионального об-
разования, позволяющего выпускнику обладать универсальными и предметно-специализирован-
ными компетенциями,  способствующими  его  социальной  мобильности  и  востребованности  на
рынке труда, обеспечивающими возможность быстрого и самостоятельного приобретения новых
знаний, необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности в области ядер-
ной физики и технологий.

1.3.2. Срок освоения ООП
Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 03.04.02 Физика – 2 года. Форма обуче-

ния – очная.

1.3.3. Трудоемкость ООП
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в соответствии

с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все виды ауди-
торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ООП ВО.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. Пра-

вила приема ежегодно утверждаются решением Ученого совета университета. Список вступитель-
ных испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в Воронежский госу-
дарственный университет.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры 
по направлению подготовки 03.04.02 Физика

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В  соответствии  с  ФГОС  ВО  областью  профессиональной  деятельности  выпускников,

освоивших программу магистратуры, включает исследования, разработки и технологии, направ-
ленные на  регистрацию  и  обработку  информации,  разработку  теории,  создание  и  применение
установок и систем в области физики ядра, частиц, плазмы, конденсированного состояния веще-
ства, физики разделения изотопных и молекулярных смесей, физики быстропротекающих процес-
сов, радиационной медицинской физики, радиационного материаловедения, исследования нерав-
новесных физических процессов, распространения и взаимодействия излучения с объектами жи-
вой и неживой природы, ядерно-физических установок, обеспечения ядерной и радиационной без-
опасности,  безопасности  ядерных материалов  и физической защиты ядерных объектов,  систем
контроля и автоматизированного управления ядерно-физическими установками.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

магистратуры,  являются:  атомное  ядро,  элементарные  частицы  и  плазма,  конденсированное
состояние вещества, лазеры и их применения, ядерные реакторы, материалы ядерных реакторов,
ядерные  материалы  и  системы  обеспечения  их  безопасности,  ускорители  заряженных  частиц,
современная электронная схемотехника, электронные системы ядерных и физических установок,
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системы  автоматизированного  управления  ядерно-физическими  установками,  разработка  и
технологии применения приборов и установок для анализа веществ, радиационное воздействие
ионизирующих  излучений  на  человека  и  окружающую  среду,  радиационные  технологии  в
медицине,  математические  модели  для  теоретического  и  экспериментального  исследований
явлений и закономерностей в области физики ядра, частиц, плазмы, конденсированного состояния
вещества, ядерных реакторов, распространения и взаимодействия излучения с объектами живой и
неживой  природы,  экологический  мониторинг  окружающей  среды,  обеспечение  безопасности
ядерных материалов, объектов и установок атомной промышленности и энергетики.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  обучающиеся,  освоившие

программу магистратуры:
научно-исследовательская;
производственно-технологическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  в  соответствии  с  видом  (видами)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

Научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований поставленных проблем;
формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований;
работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий,
анализ периодики;
проведение физических исследований по заданной тематике;
выбор технических средств, подготовка оборудования, работа на экспериментальных
установках;
выбор необходимых методов исследования;
анализ получаемой медико-физической информации с использованием современной
вычислительной техники;

Производственно-технологическая деятельность:
применение результатов научных исследований в инновационной деятельности;
разработка  новых  методов  в  инженерно-технологической  деятельности  в  области
медицинской физики;
участие в формулировке новых задач и разработке новых методических подходов в
научно-инновационных исследованиях;
обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных
технологий;

3. Планируемые результаты освоения ООП
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми магистрами компетенциями,

т.е. его способностью применять знания, умения, и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности и представлены в Приложении 1. 

В результате освоения данной ООП ВО магистр должен обладать следующими компетенци-
ями:

общекультурными компетенция (ОК):
− способностью демонстрировать углубленные знания в области математики и естествен-

ных наук (ОК-1);
− способностью демонстрировать углубленные знания в области гуманитарных и эконо-

мических наук (ОК-2);
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− способностью  самостоятельно прибегать  с  помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях  знаний,  непосредственно  связанных  со  сферой  деятельности,  расширять  и
углублять свое научное мировоззрение (ОК-3);

− способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оцен-
ке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле-
нии социально-значимых проектов (ОК-4);

− способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-5);
− способностью  совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей лич-
ности (ОК-6);

− способностью адаптироваться к изменению научного и научно-производительного про-
филя своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социаль-
ных условий деятельности (ОК-7);

− способностью к  коммуникации в научной, производительной и социально-обществен-
ной в сферах деятельности, свободное владение русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-8);

− способностью  к  активной  социальной  мобильности,  способностью  к  организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, способностью к управле-
нию научным коллективом (ОК-9);

− способностью использовать базовые знания и навыки управления информацией для ре-
шения исследовательских задач, соблюдать основные требования информационной без-
опасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты реше-
ния задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы (ОПК-2);
способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3);

профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности: 
способностью  к  созданию  теоретических  и  математических  моделей,  описывающих
конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с
веществом, физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или
воздействие ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружаю-
щей среды (ПК-1);

готовностью к созданию новых методов расчета современных физических установок и
устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки
количественных характеристик ядерных материалов (ПК-2);

способностью использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра
и  частиц,  ядерных  реакторов,  конденсированного  состояния  вещества,  экологии  в
объеме, достаточном для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей,
творческого самовыражения (ПК-3);

способностью применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы
исследований в профессиональной области (ПК-4);

способностью оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее совре-
менные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах (ПК-
5);
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способностью самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические иссле-
дования для решения научных и производственных задач с использованием современ-
ной техники и методов расчета и исследования (ПК-6);

способностью оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и
технологий,  составлять  и  анализировать  сценарии потенциально  возможных аварий,
разрабатывать методы уменьшения риска их возникновения (ПК-7);

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-
цесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика и
программе подготовки «Физика ядра и элементарных частиц»

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.

4.2. Учебный план магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика и про-
грамме подготовки  «Физика ядра и элементарных частиц»

Базовый учебный план подготовки магистров по программе  03.04.02 Физика прилагается
(Приложение 3).

4.3.  Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по
специальности 03.04.02 Физика

Разработка рабочих программ регламентируется И ВГУ 2.1.01 – 2016 Инструкция. Рабочая
программа учебной дисциплины. Порядок разработки, оформление и введение в действие.

Рабочие программы приведены в УМК дисциплин и размещены на сайте Образовательном
портале ВГУ (www  .  moodle  .  vsu  .  ru). Каждая рабочая программа обязательно содержит фонд оценоч-
ных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин прилагаются (Приложение
4).

4.4. Аннотации программ практик и организация научно-исследовательской работы сту-
дентов

При реализации данной ООП предусматривается учебная практика, научно-исследователь-
ская  работа  и  производственная  (в  том числе  преддипломная)  практика.  Аннотации  программ
практик представлены в Приложении 5.

Основным типом производственной практики является практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности, а именно: научно – исследовательская
работа,  производственная практика по получению профессиональных умений и опыта,  предди-
пломная практика.

Все виды и типы практик соответствуют видам деятельности, на которые направлена ООП
по направлению подготовки  03.04.02 Физика (академическая магистратура).  Время прохождения
учебной и производственной практики, а также научно-исследовательской работы, определяются
рабочим учебным планом по ООП.

4.4.1. Программа учебной практики
Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков является первым эта-

пом практической подготовки обучающихся. Она соответствует видам деятельности, на которые
направлена ООП по направлению подготовки 03.04.02 Физика (академическая магистратура).

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
являются: ознакомление обучающихся с вычислительными мощностями компьютерных классов
физического факультета и университета; практическое освоение операционных систем и совре-
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менных компьютерных оболочек; закрепление и расширение навыков использования пакетов при-
кладных программ; ознакомление со специализированными пакетами программ компьютерного
моделирования.

Формирование основ умений и навыков самостоятельного моделирования ядерно-физиче-
ских и ядерно-технологических задач.

Задачами учебной практики являются:
– освоить практически операционные системы для базовых пакетов прикладных программ;
– развить навыки и умения самостоятельной работы с пакетами прикладных программ для

моделирования ядерно-физических процессов;
– сформировать представления об основах компьютерных технологий в ядерно-физических

и технологических задачах.
Место учебной практики в структуре ООП: 
Данная  учебная  практика  в  цикле  практик  обучающихся  является  предшествующей  для

производственной практики, включая преддипломную практику.
Краткое содержание учебной практики:
Архитектура компьютера. Структура и архитектура программного обеспечения. Операцион-

ные системы. Интерфейс. Современные операционные системы и оболочки.
Прикладное  программное  обеспечение.  Пакет  прикладного  программного  обеспечения.

Инженерная графика. Пакеты статистического моделирования и обработки данных.

4.4.2. Программа производственной практики
При реализации данной ООП ВО предусматриваются: 
- производственная практика в 3-м семестре объемом 216 часов, 6 – зачетных единиц;

- преддипломная практика в 4-м семестре объемом 108 часов, 4 – зачетных единицы.

 Цели и задачи практики. Приобрести и закрепить практические умения и навыки в профес-
сиональной деятельности по направлению подготовки 03.04.02 Физика, программа «Медицинская
физика». Приобрести навыки практической деятельности в структурах атомной электростанции
(АЭС), учебно-тренировочных организаций Росэнергоатома, Лабораториях научно-исследователь-
ских организаций.

Базами производственной и преддипломных практик являются: лаборатории кафедры ядер-
ной физики,  лаборатории центра коллективного использования ВГУ, лаборатории и структуры
Нововоронежской АЭС, Нововоронежского учебно-тренировочного центра, лаборатории объеди-
ненного института ядерных исследований, Петербургский институт ядерных исследований - Кур-
чатовский центр.

Краткое содержание практики. Ознакомление с задачами, функциями, организацией базы
практики. Освоение методов, методик и средств проведения анализов и исследований в подразде-
лениях организации – базы практики. Выполнение под руководством и самостоятельно научно-
практических и технологических заданий и операций. Работа с научно-технической документаци-
ей, разработка проектов отчетов.  Знакомство и работа в коллективе со сложными научными и
производственно-технологическими комплексами – ускорители, реакторы, аналитическое обору-
дование. 

Производственная и преддипломная практики, которые выполняются на базах практики про-
ходят на основании Договоров о прохождении практик между ВГУ и базами.

Руководство практикой осуществляется руководителем от базы практики и руководителем
от кафедры ядерной физики ВГУ.

По завершении практики проводятся аттестации обучающихся на основании доклада и от-
чета в объеме 10-12 страниц формата А4, отзыва руководителя практики от предприятия.

Оценка при аттестации основывается на:
- степени приобретения навыков и умений выполнения научно-производственных заданий;
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- самостоятельности в принятии производственно-технологических решений;
- содержании доклада, отзыва руководителя, ответов на вопросы.

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения. Она направлена на за-
вершающие подготовки к видам деятельности, предусмотренным ОПП.

Цель преддипломной практики. Завершить приобретение навыков и умений самостоятель-
ной  практической  работы  с  оборудованием,  приборами,  установками,  овладеть  методиками  и
средствами теоретического анализа и исследований на основе современных компьютерных техно-
логий. Получить основной объем данных необходимых для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.

Программу преддипломной практики разрабатывает научный руководитель обучающегося.
Преддипломная практика завершается аттестацией, как и производственная практика.

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы
Цели научно-исследовательской практики. Сформировать профессиональные умения и на-

выки научно-исследовательской деятельности в процессе выполнения этапов НИР. 
Задачи. В ходе НИР обучающиеся должны приобрести опыт самостоятельного проведения

научных исследований путем совершенствования умений и навыков решения конкретных науч-
ных и научно-практических задач в направлении подготовки 03.04.02 Физика, программа «Физика
ядра и элементарных частиц».

Научно-исследовательская работа обучающихся проводится в соответствии с утвержден-
ным рабочим учебным планом. Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры
ядерной физики (руководителем практики) совместно с научным руководителем базы практики. 

Базами научно-исследовательской работы являются лаборатории кафедры ядерной физики,
лаборатории  Центра  коллективного  пользования  ВГУ,  лаборатории  и  подразделения  научно-
исследовательских организаций и предприятий концерна «Росэнергоатом».

Программа НИР состоит из пяти этапов. 
При определении мест научно-исследовательской работы по письменным заявлениям инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет учитывает рекомендации ме-
дико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно  рекомендованных условий  и  видов труда.  При необходимости  для  прохождения
практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с
учетом  профессионального  вида  деятельности  и  характера  труда,  выполняемых  обучаю-
щимся-инвалидом. 

На первом этапе (1-й курс) проводится ознакомление с направлениями и задачами НИР ка-
федры и баз практик. Работа с информационными источниками. Разработка обзоров и рефератов.
Работа со стандартным лабораторным оборудованием и приборами. 

На втором этапе (1-й курс) формулируются задачи НИР обучающегося. Ведется разработка
программы выполнения НИР, обоснование основных методов необходимых для выполнения НИР,
освоение методов и средств начального этапа работы.

На третьем этапе (2-й курс) ведутся исследования с известными объектами разрабатывают-
ся самостоятельно методики и средства исследований объектов определенных в целях и задачах
исследований. 

В ходе четвертого этапа (2-й курс) на научно-исследовательском семинаре докладываются
и обсуждаются обзоры , освоенные методы, методики, программы исследований, полученные ре-
зультаты. 

На пятом этапе (2-й курс) ведется завершающая часть НИР, являющаяся основой выпуск-
ной квалификационной работы. В ходе этапа должны быть получены самостоятельно результаты
обосновывающие адекватность выбранных методов и средств решения задач НИР. Проведено со-
поставление с известными результатами. 

При завершении каждого этапа НИР обучающийся обязан подготовить отчет и доклад о вы-
полненной работе. Объем отчета составляет 15-20 страниц формата А4. Руководитель НИР состав-
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ляет отзыв о работе. Обучающийся выступает с докладом на заседании кафедры по завершении
каждого этапа практики.

При оценке НИР обучающихся используются следующие критерии:
- соответствие полученных результатов поставленным задачам;
- уровень самостоятельности в процессе выполнения НИР;
- уровень приобретенных профессиональных навыков и умений;
- содержание отчета и доклада.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготов-
ки 03.04.02 Физика

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по специальности 03.04.02 Физика в ФГБОУ ВО
«ВГУ» формируется  на  основе  требований  к  условиям  реализации  основных образовательных
программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ООП подготовки обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам и практикам. Программы дисциплин представлены в локальной сети ВГУ.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,  справочно-библио-
графические и специализированные периодические издания в расчете одного-двух экземпляров по
направлению  03.04.02 Физика,  и представлено в  Приложении 6 (библиотечно-информационное
обеспечение) и  Приложении 7 (материально-техническое обеспечение).  Краткая характеристика
привлекаемых к обучению педагогических кадров приведена в Приложении 8.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно- библио-
графические и специализированные периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на
каждые 100 обучающихся (Приложение 6).

Обучающиеся имеют возможность использования учебной литературы электронных библио-
течных систем:  ЭБС «Издательства  Лань»,  ЭБС «Электронная  библиотека  технического  вуза»,
ЭБС «Университетская библиотека on-line», Электронная библиотека ЗНБ ВГУ.

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в со-
ответствии с объемом изучаемых дисциплин. Время для доступа в Интернет с рабочих мест вуза
для внеаудиторной работы составляет для каждого студента не менее 2-х часов в неделю. ВУЗ рас-
полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-
ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно- исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и действующим санитарным и про-
тивопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень материально- тех-
нического  обеспечения  включает  в  себя:  измерительные,  диагностические,  технологические
комплексы,  оборудование и установки,  а  также персональные компьютеры и рабочие станции,
объединенные  в  локальные  сети  с  выходом  в  Интернет,  оснащенные  современными  про-
граммно-методическими комплексами для решения задач в области физики.

Физический факультет располагает достаточной материально-технической базой для прове-
дения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной под-готов-
ки и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом (Прило-
жение 7). 

Для проведения лабораторных занятий на физическом факультете имеется современное тех-
нологическое оборудование: вакуумные технологические установки для магнетронного и термиче-
ского нанесения металлических и диэлектрических пленок; электропечь ПТК-1,4-40 с контролиру-
емой атмосферой и автоматизированным управлением для получения оксидов с заданными сте-
хиометрией и  свойствами; рентгеновский спектрометр-монохроматор РСМ-500; растровый элек-
тронный микроскоп JEOL JSM-6380LV с микроанализатором Oxford Instruments для диагностиро-
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вания морфологии оксидных и металлических  нанослоев, составляющих мемристорную структу-
ру; просвечивающий электронный микроскоп ЭМВ-100БР для диагностирования степени совер-
шенства  структуры , субструктуры оксидных и металлических  нанослоев; рентгеновский дифрак-
тометр ДРОН–4 -01 для определения фазового состава оксидных и металлических  нанослоев, со-
ставляющих мемристорную структуру; спектрофотометр СФ-56 на основе монохроматора МДР-3;
установка для исследования фотолюминесценции оксидных нанослоев; многоканальный цифро-
вой осциллограф-регистратор ACK-4106 с расширенным программным обеспечением, прецизион-
ный LCR измеритель HIOKI- 3522-50; измеритель импеданса Solartron1260 c диэлектрическим ин-
терфейсом Solartron1296 для исследования электрофизических характеристик образцов и природы
мемристорных эффектов.

На кафедре ядерной физики занятия обеспечены следующим аудиторно-лабораторным обо-
рудованием, представленным в Приложении 7.

Практические занятия и научно-исследовательская работа студентов проводится как в лабо-
раториях  Центра  коллективного  пользования,  так  и  в  специализированных  лабораториях  фа-
культета. 

Для  образовательного  процесса  привлечено  15  научно-педагогических  работников.  Доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, со-
ставляет 94%, 8% преподавателей привлечены из ведущих специалистов, что соответствует требо-
ваниям стандарта. Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической де-
ятельностью.

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для гра-
жданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей
студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функциони-
руют следующие структурные подразделения:

Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР);
Штаб студенческих трудовых отрядов;
Центр молодежных инициатив; 
Психолого-консультационная служба (в составе УВСР);
Спортивный клуб (в составе УВСР);
Концертный зал ВГУ (в составе УВСР);
Фотографический центр (в составе УВСР);
Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР);

Системная работа ведется в активном взаимодействии с
Профсоюзной организацией студентов;
Объединенным советом обучающихся;
музеями ВГУ;
двумя дискуссионными клубами;
туристическим клубом «Белая гора»;
клубом интеллектуальных игр;
четырьмя волонтерскими организациями;
Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области;
Молодежным правительством Воронежской области;
Молодежным парламентом Воронежской области.

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это студенты Уни-
верситета.

В Университете 8 студенческий общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
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Студентам  предоставлена  возможность  летнего  отдыха  в  спортивно-оздоровительном
комплексе «Веневитиново», г. Анапе.

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров,
музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов.

Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе выделение

материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка отдельных ка-
тегорий обучающихся. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-
щимися ООП магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры  по направлению подготовки  03.04.02 Физика,
программа подготовки «Физика ядра и элементарных частиц» оценка качества освоения обучаю-
щимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, проме-
жуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций примерной ООП по направлению подго-
товки 03.04.02 Физика разработана матрица соответствия компетенций и составных частей ООП
(Приложение 1).

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования П ВГУ 2.1.07 – 2015.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом подго-
товки и включает в себя - контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, ла-
бораторных работ, зачетов и экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие
программы;  примерную  тематику  курсовых  проектов,  работ,  рефератов  и  т.  п.,  иные  формы
контроля, позволяющие оценить уровень освоения компетенций обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом программы. Цель
промежуточных аттестаций магистров – установить степень соответствия достигнутых магистра-
ми промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разра-
ботке ООП результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированно-
сти компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.

7.2. Итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры по направлению подготов-
ки 03.04.02 Физика, программа подготовки «Физика ядра и элементарных частиц»

В программе ГИА раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых ис-
пытаний выпускников, позволяющих продемонстрировать степень сформированности у них всей
совокупности обязательных компетенций.

ГИА  направлена  на  оценку  соответствия  уровня  подготовки  выпускников  требованиям
ФГОС ВО.

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению  03.04.02 Физика, про-
филь «Физика ядра и элементарных частиц» включает защиту выпускной квалификационной рабо-
ты.

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:
актуальность темы ВКР, ее связь с современными проблемами, процессами и явлениями в

рыночной экономике;
четкая и обоснованная постановка цели и задачи ВКР;
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уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристики объекта исследования;
качество характеристики используемых данных, их достоверность, адекватность применяе-

мому инструментарию;
элементы  новизны  и  поиска  индивидуального  решения  теоретических  и  практических

проблем, отражающих личный вклад студента;
уровень овладения различного рода компетенциями;
отражение компетенций выпускника и соответствии с запросами работодателей со стороны

академического сообщества и широкого общественного обсуждения;
использование современной компьютерной базы, программного обеспечения и компьютер-

ного оформления, а также методов научного исследования;
четкое и правильное обобщение выводов и предложений в заключение ВКР;
правовая оценка рекомендаций;
методологическая  и  теоретическая  проработка ВКР на основе изучения  большого числа

разноплановых первоисточников.
Решение по каждой выпускной квалификационной работе  фиксируется  в оценочном листе

ВКР. 
Каждое заседание ГЭК завершается объявлением оценок ВКР, рекомендаций для поступления

в аспирантуру, рекомендаций к внедрению результатов ВКР в учебный процесс, в производство и
т.д., рекомендаций к опубликованию. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы регла-
ментируются стандартом университета СТ ВГУ 2.1.02.140402М – 2016 Система менеджмента каче-
ства. Государственная итоговая аттестация. Структура и содержание государственных аттестацион-
ных испытаний по направлению подготовки 03.04.02 Физика.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся

Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный процесс
по направлению в рамках ООП, предусматривается:

использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуаций, ими-
тационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 30%, тестирования;

приглашение  ведущих  специалистов  –  практиков  из  числа  руководителей  отраслевых
предприятий для проведения мастер-классов по дисциплинам профессионального цикла;

применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов  глобальной сети
Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и ознакомления с по-
следними достижениями в различных отраслях науки и техники;

применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих математических
и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин при проведении прак-
тических занятий, курсового проектирования и выполнении ВКР.

Для организации самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем
дисциплинам ООП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует свою ра-
боту. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контролировать свои зна-
ния с помощью разработанных тестов и контрольных работ по дисциплинам специальности.

В  дисциплинах  профессионального  цикла  предусмотрено  использование  инновационных
технологий: проектно-организационных технологий обучения при работе в команде над комплекс-
ным решением  практических  задач, специализированное  программное  обеспечение,  приборная
база, сочлененная с персональным компьютером, мультимедийные проекты и др. (Приложение 7).
           

Программа составлена: доц. В.М. Вахтель, доц. Ю.В. Иванков, доц. Л.В. Титова 

Программа одобрена Научно-методическим советом физического факультета

Декан физического факультета               ____________________ /А.М. Бобрешов/
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Куратор программы                                   ___________________/ Д.Е. Любашевский /
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Приложение 1
МАТРИЦА

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств

Шифр 
дисциплины

Название дисциплины

Общекультурные компетенции (ОК)
Профессиональные компетенции (ПК)
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К

-1

О
К

-2
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К
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К

-4
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К

-5

О
К
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О
К
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К
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О
К

-9

О
К

-1
0

П
К

-1

П
К

-2

П
К

-3

П
К

-4

П
К

-5

П
К

-6

П
К

-7

П
К

-8

П
К

-9

П
К

-1
0

М1.Б.1 Философские проблемы естествознания + + + + +

М1.Б.2 Специальный физический практикум + + + + + + +

М1.Б.3
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации

+ + +

М.1.В.ОД1
Компьютерные технологии в науке и образова-
нии

+ + + + + +

М.1.В.ОД2 Специальный физический практикум 1 + + + + + + + +

М.1.В.ОД3 Радиационная физика + + + + + + + +

М.1.В.ОД4 Физические основы ядерной энергетики + + + + +

М.1.В.ОД5 Физика нейтронов + + + + +

М.1.В.ДВ.1.1 Физика наноэлектронных структур (часть 1) + + + + +

М.1.В.ДВ.1.2 Фракталы в природе и физике (часть 1) + + + + +

М.2.Б.1 Современные проблемы физики + + + + + + +

М.2.Б.2 История и методология физики + + + + + +

М2.Б.З Ускорители заряженных частиц + + + + +

М2.Б.4 Физическое материаловедение + + + + + +

М2.В.ОД.1 Радиоэкология + + + + + +

М2.В.ОД.2 Методы спектрометрии заряженных частиц + + + + + +

М2.В.ОДЗ Современные  технологии программирования + + + + + +
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Шифр 
дисциплины

Название дисциплины

Общекультурные компетенции (ОК)
Профессиональные компетенции (ПК)
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К
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К

-9

П
К

-1
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М2.В.ОД.4 Дозиметрия + + + + + +

М2.В.ДВ.1.1 Физика поверхностей + + + + +

М2.В.ДВ.1.2
Дополнительные главы нелинейной динамики 
твердого тела

+ + + + +

М2.В.ДВ.2.1 Специальный компьютерный практикум + + + + + + + + + +

М2.В.ДВ.2.2 Специальный физический практикум 2 + + + + + + + + + +

М2.В.ДВ.3.1 Моделирование ядерно-физических процессов + + + + +

М2.В.ДВ.З.2 Современные методы в теории ядерных реакций + + + + +

М2.В.ДВ.4.1 Случайные процессы регистрации излучений + + + + +

М2.В.ДВ.4.2 Атомные реакторы + + + + +

ФДТ.1
Проблемы электронного строения современных 
материалов

+ + + + + + + + + + +
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Приложение 2
Календарный график учебного процесса

Направление подготовки: 03.04.02 Физика
Программа: Медицинская физика                       Срок обучения: 2 года
Квалификация:  Магистр      Форма обучения: очная

Обозначения: - Теоретическое обуче-
ние

Э - Экзаменационная сессия П
- Практика (в том числе произ-

водственная)

Д
- Выпускная квалифика-

ционная работа
У - Учебная практика Пд - Преддипломная практика

К - Каникулы = - неделя отсутствует

Приложение 3
Учебный план 1 курс подготовки магистров по направлению 03.04.02 Физика профиль Физика ядра и элементарных частиц
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Учебный план 2 курс подготовки магистров по направлению 03.04.02 Физика профиль Физика ядра и элементарных частиц
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риложение 4

Аннотации учебных программ

М1.Б.1 Философские проблемы естествознания
Цели и задачи учебной дисциплины.
В результате освоения данной дисциплины магистрант приобретает знания, умения и на-
выки, обеспечивающие достижения целей:
-понимать роль философии в развитии науки; -анализировать основные тенденции разви-
тия философии и науки; -совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень.
Задачи учебной дисциплины:
-понимание  философских  концепций  естествознания,  овладение  основами методологии
научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства
и времени;
-самостоятельное приобретение с помощью информационных технологий и использова-
ние в практической деятельности новых знаний и умений;
-расширению и углублению научного мировоззрения;
-овладение  современной  научной  парадигмой,  системным  представлением  о  динамике
развития избранной области научной и профессиональной деятельности;
-использование понятийного аппарата философии для решения профессиональных задач и
разработки концептуальных и теоретических моделей решаемых научных проблем и за-
дач;
-умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимание их значе-
ния для будущей профессиональной деятельности;
-умение организовать и проводить научные исследования
Место учебной дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к специальным дисциплинам базовой части общенаучного цикла.
Она связана с дисциплинами профессионального цикла, опирается на освоенные при изу-
чении данных дисциплин знания и умения.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.
Дисциплина «Философские проблемы естествознания» состоит из девяти основных разде-
лов:
Раздел 1. Философия науки и динамика научного познания.
Раздел 2. Естественнонаучная картина мира и ее эволюции.
Раздел 3. Методологические проблемы естествознания.
Раздел 4. Философские проблемы физики.
Раздел 5. Философия и естественнонаучное познание.
Форма текущей аттестации: письменная работа
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7;
    б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2.

М1.Б.2 Специальный физический практикум
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются: приобретение базовых знаний и навыков в обла-
сти практических радиометрических и ядерно-спектрометирических методов измерения
активности естественных и техногенных радионуклидов в жидких,  твердых и сыпучих
средах. В результате изучения магистры физики должны получить практические навыки
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работы с современными измерительными системами и комплексами, применяемыми для
радиационного контроля, освоить программное обеспечение и методики измерения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Специальный физический практикум» относится к обязательной базовой ча-
сти общенаучного  цикла основной образовательной программы подготовки магистров по
направлению 03.04.02 «Физика». Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции полученные при изучении дисциплин «Физика атомного ядра и элементар-
ных частиц», «Статистическая обработка результатов измерений», «Альфа-, бета- и гам-
ма- спектроскопия»,«Приборы и методы ядерной физики», изучаемых  в образовательной
программе  бакалавров по направлению 03.04.02 «Физика».
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Дисциплина «Специальный физический практикум» состоит из девяти основных разде-
лов:
Раздел 1. Программы обработки гамма-спектров. - Программы обработки гамма-спектров 
LRSM SpectraLine. Изучение функциональных возможностей программы. Настройка под-
ключения к спектрометру. Управление спектрометром. Получение спектров. Сохранение 
и загрузка спектров. Обработка спектров.
Раздел 2. Калибровка полупроводникового гамма-спектрометра по энергии и эффективно-
сти. Измерение спектров образцовых источников. Обработка пиков, нахождение их пло-
щадей и положения центра. Проведение энергетической калибровки построение кривой 
эффективности
Раздел 3. Методика определения абсолютной активности точечных гамма источников на 
полупроводниковом гамма-спектрометре.
Раздел 4. Методика определения удельной  активности естественных радионуклидов в об-
разцах почвы на полупроводниковом гамма-спектрометре.
Раздел 5. Калибровка ренгеновского спектрометра по энергии и эффективности регистра-
ции. Определение химического состав образцов по характеристическому спектру.
Раздел 6. TRIATHEL – многозадачный радиометр. Настройка прибора, управление прибо-
ром, передача данных на компьютер. Счетный режим. Получение спектра трития.
Раздел 7. Определение чувствительности радиометра TRIATHEL по образцовым источни-
кам трития. Выбор оптимального режима измерений. Проведение измерений, обработка 
результатов.
Раздел 8. Методика приготовление счетных образцов из природной воды для жидкосцин-
тилляционной спектрометрии.
Раздел 9. Определение удельной активности трития в пробах воды на радиометре 
TRIATHER.
Формы текущей аттестации: Зачеты (1, 2 семестры)
Форма промежуточной аттестации: Собеседование, отчеты по лабораторным работам.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9;
    б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3.

М1.Б.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Цели и задачи учебной дисциплины:
Углубление знаний терминологии иностранного языка в профессиональной сфере и полу-
чение навыков проведения рабочих переговоров и составление деловых документов на 
иностранном языке. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способ-
ности к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональ-
ному саморазвитию и самосовершенствованию;  способности к достижению целей и кри-
тическому переосмыслению накопленного опыта;  способности к письменной и устной 
коммуникации на государственном и иностранном языках, готовности к работе в ино-
язычной среде.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» относится к 
общенаучному циклу. Является базовой (общепрофессиональной) частью данного цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Дисциплина состоит из следующих 8 разделов:
Раздел 1. Чтение и перевод оригинальной научно-технической иностранной литературы.
Раздел 2. Правила деловой и профессиональной переписки на иностранном языке.
Раздел 3. Работа со специализированными текстами и научной литературой из области
ядерной физики.
Раздел 4. Устный и письменный перевод, пересказ текстов.
Раздел 5. Речевые навыки профессионального общения.
Раздел 6. Подготовка рефератов.
Раздел 7. Обсуждение изученного материала.
Раздел 8. Составление резюме о научно-производственной деятельности на иностранном
языке.
Формы текущей аттестации: собеседование, письменные работы.
Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, 2 сем. – экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-2, ОК-8;
    б) профессиональные (ПК): ПК-3.

М1.В.ОД.1 Компьютерные технологии в науке и образовании
Цели и задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов представления о ресур-
сах, предоставляемых современными компьютерными платформами разработчикам про-
граммного обеспечения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» относится к обязательным дис-
циплинам базовой части общенаучного цикла (М1.В.ОД)
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из следующих 7 разделов:
Раздел 1. Ресурсы, которыми управляет операционная система.
Раздел 2. Интерфейс прикладных программ (API).
Раздел 3. Многозадачный режим. Многопоточные приложения.
Раздел 4. Механизмы синхронизации в параллельных программах.
Раздел 5.Управление вводом-выводом. Синхронный и асинхронный ввод-вывод.
Раздел 6.Использование механизма виртуальной памяти для обработки файлов большого 
объема: файлы, отображаемые на память.
Раздел 7.Исключительные ситуации времени выполнения, их программная обработка.
Форма текущей  аттестации: 

Коллоквиум
Формы промежуточной аттестации: 2 семестр, зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М1.В.ОД.2 Специальной физический практикум 1
Цель изучения дисциплины.
Приобрести практические навыки в области спектрометрии ионизирующих излучений. За-
дачи: освоить методы и методики измерения и обработки спектров заряженных частиц и
сопровождающих излучений. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).

22



Дисциплина «Специальный физический практикум 2» – обязательная дисциплина вариа-
тивной части профессионального цикла ООП  подготовки магистров направления 03.04.02
Физика.
Дисциплина поддерживает и завершает теоретические дисциплины в области ядерной фи-
зики и спектрометрии излучений. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.
Дисциплина «Специальный физический практикум-2» состоит из 9-ти разделов: 
Раздел 1. Контроль и градуировка аппаратуры.
Раздел 2. Измерения и анализ нелинейностей.
Раздел 3. Стабильность и воспроизводимость параметров.
Раздел 4. Освоение низкотемпературной спектрометрии.
Раздел 5. Калибровки низкоэнергетичных излучений
Раздел 6. Спектрометрия излучений средней энергии.
Раздел 7. Спектрометрия тяжелых частиц
Раздел 8. Спектрометрия сложного состава
Раздел 9. Абсолютные и относительные измерения 
Форма текущей аттестации: опрос 
Форма промежуточной аттестации: 1-семестр-зачет, 2 –семестр -  экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9;
    б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3.

М1.В.ОД.3 Радиационная физика
Цель изучения дисциплины.
Целью и задачей  дисциплины является изучение физики дефектообразования в полупровод-
никовых структурах и в полимерах под действием широкого класса радиационных и магнит-
ных полей,  процессов релаксации радиационных дефектов, ознакомление с радиационными
технологиями изготовления МДП ИС, с процессами радиационной полимеризации, с модели-
рованием радиационных дефектов в МДП структурах и полимерах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина «Радиационная физика» относится к  вариативной части обязательных дисци-
плин общенаучного цикла М1 специальной образовательной программы подготовки маги-
стров  по профилю «Физика ядра и элементарных  частиц» направления 03.04.02 Физика.
Для освоения дисциплины «Радиационная физика» необходимы знания, умения и компе-
тенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной образователь-
ной программы магистра по направлению 03.04.02 Физика.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Дисциплина состоит из одиннадцати  разделов:
Раздел 1. Радиоактивность;
Раздел 2. Принципы контроля излучений;
Раздел 3. Радиационное дефектообразование в твердом теле;
Раздел 4. Методы исследования радиационного дефектообразования; 
Раздел 5. Радиационные воздействия;
Раздел 6. Природа радиационных дефектов;
Раздел 7. Релаксационные процессы;
Раздел 8. Моделирование;
Раздел 9. Прогноз;
Раздел 10. Радиационные технологии;
Раздел 11. Радиационная полимеризация.
Форма промежуточной аттестации: зачет(3семестр)
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
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    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М1.В.ОД.4. Физические основы ядерной энергетики
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является изучение основных положений ядерной энергети-
ки, а также основ теории ядерных энергетических установок.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина  относится к  общенаучному  циклу.  
«Физические основы ядерной энергетики» является предшествующей для следующих дис-
циплин:
Физика нейтронов,
Ускорители заряженных частиц
Физическое материаловедение,
Радиоэкология,
Методы спектрометрии заряженных частиц,
Дозиметрия,
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Программа состоит из 5-и разделов:
Раздел 1. Основы теории ядерных реакторов. Цепная реакция деления. 
Раздел 2. Стационарные и  нестационарные процессы в ядерном реакторе.
Раздел 3. Основы теории ядерной энергетической установки. 
Раздел 4. Термодинамические процессы в первом и втором контурах ЯЭУ
Раздел 5. Тепломассообмен
Формы текущей аттестации: Зачёт (1 семестр).
Форма промежуточной аттестации: Собеседования, семинары.
Коды формируемых (сформированных) компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основы  эксплуатации ЯЭУ, 
уметь: получать сведения для эксплуатации ЯЭУ 
владеть:  основами теории ядерных энергетических установок
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М1.В.ОД.5 Физика нейтронов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Познакомить  студентов  с  основными  эффектами  и  закономерностями  взаимодействия
нейтронов с веществом, возможностью осуществления контролируемой реакции деления,
основами теории ядерных реакторов, управляемой цепной реакции деления ядер, метода-
ми описания кинетических процессов в ядерных паропроизводящих установках (ЯППУ), с
курсом высшей математики КУЧП.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к  профессиональному циклу для магистров.
Дисциплина опирается на курсы: Физика атомного ядра и элементарных частиц, Теория  
ядерных реакций, Теория ядерных моделей, Математический анализ, Уравнения Матема-
тической физики.
Дисциплина востребована при изучении курсов «Атомные реакторы», «Атомные электро-
станции».
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Программа состоит из 4х разделов:
Раздел 1. Взаимодействие нейтронов с атомными ядрами 
Раздел 2. Цепная реакция деления. 
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Раздел 3. Ядерное топливо.
Раздел 4. Кинетика реактора на мгновенных и запаздывающих нейтронах.
Формы текущей аттестации: зачёт (1 семестр).
Форма промежуточной аттестации: Собеседования, семинары.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М1.В.ДВ.1.1 Физика наноэлектронных   СТРУКТУР   (часть 1)

Цели и задачи учебной дисциплины: формировании систематических знаний и фунда-
ментальных принципов, определяющих структуру квантовых низкоразмерных систем, а 
также в изучении явлений и процессов в наноэлектронных структурах, использующихся 
при разработке элементов и приборов наноэлектроники.
При изучении курса ставятся следующие основные задачи: получение представлений о 
физических идеях и принципах современной наноэлектроники; формирование комплекса 
теоретических знаний о физических свойствах наноэлектронных систем, важнейших фи-
зических процессах и явлениях, составляющих фундаментальную основу наноэлектрони-
ки; знакомство с существующими моделями, теориями различных физических явлений и 
основными областями применения наноэлектронных структур.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина М1.В.ДВ.1.1 относится к 
вариативной части общенаучного цикла. Является дисциплиной по выбору.
Краткое содержание учебной дисциплины:
Введение. Размерное квантование. Основные типы наноструктур и их модели. Элек-трон-
ные свойства квантовых наноструктур.
Энергетический спектр и волновые функции двумерного (2D), одномерного (1D) и нуль-
мерного (0D) электронного газа. Описание электронных состояний методом огибающей. 
Основные типы и энергетический спектр сверхрешеток. Модулированное легирование. 
Полевые транзисторы на электронах с высокой подвижностью. Статистика носителей в 
системах пониженной размерности. Размерная осцилляция физических свойств 2D-элек-
тронного газа.
Интерференционные эффекты и приборы. Баллистический транспорт. Квантово- интерфе-
ренционные явления и приборы. Баллистический транспорт. Приборы на основе баллисти-
ческого транспорта. Особенности баллистического переноса в структурах пониженной 
размерности и их применение.
Оптические свойства квантовых наноструктур. Гетеролазеры на квантовых ямах и кванто-
вых точках. Оптика квантовых структур. Вероятность перехода в поле электромагнитной 
волны. Правила отбора. Возможность управления оптическими параметрами в широких 
пределах. Фотонные кристаллы. Возможность реализации лазерной генерации в непре-
рывном режиме при комнатной температуре. Каскадные лазеры на междузонных перехо-
дах в системе квантовых ям и квантовых точек.
Резонансное туннелирование и приборы на его основе. Резонансное туннелирование и 
приборы на его основе.
Туннелирование в условиях кулоновской блокады. Одноэлектроника. Запирание туннель-
ного тока за счет увеличения кулоновской энергии системы при добавлении одного элек-
трона. Условия наблюдения эффекта. ВАХ асимметричного туннельного контакта без за-
твора. Механизм образования ступеней. Одноэлектронный транзистор. Устройства на ос-
нове одноэлектронных транзисторов.  Новые типы электронных схем. Магнитные нано-
структуры.  Спинтроника.  Перспективы наноэлектроники.  Гигантское маг-нетосопротив-
ление наноструктур, состоящих из чередующихся магнитных и немагнитных слоев; эле-
менты записи, хранения и считывания информации. Инжекция спиновых токов как основа
нового класса приборов; квантовый компьютер.
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Формы текущей аттестации: собеседование 
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-5;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2.

М1.В.ДВ.1.2 Фракталы в природе и Физике (часть 1)
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование знаний и умений, необходимых для 
идентификации и описания фрактальных систем. Дисциплина формирует у студентов зна-
ния и умения, полезные при выполнении курсовых и дипломных работ. Задачи дисци-
плины - знакомство с основами фрактальной геометрии, теории перколяции, теории са-
моорганизации.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина М1.В.ДВ.1.2 относится к 
вариативной части общенаучного цикла. Является дисциплиной по выбору.
Краткое содержание учебной дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов. Раздел 1. Введение. Основные понятия. Примеры 
фрактальных объектов. Канторовское множество. Ковер Серпинского. Губка Менгера. 
Раздел 2. Основы фрактальной геометрии. Фрактальная размерность. Метод сеток. Аф-
финные преобразования, аффинные коэффициенты. Самоподобие и самоаффинность. Ло-
кальная регулярность. Показатель Липшица-Гёльдера. Показатель Хёрста. Параметри-
зация фрактальных объектов методами Фурье- и вейвлет-анализа. Раздел 3. Процессы на 
фрактальных средах. Процессы диффузии, теплопроводности и электропроводности на 
фрактальных носителях. Дробный лапласиан. Дробное уравнение диффузии. Дробное ин-
тегро-дифференцирование. Интеграл Римана-Лиувилля. Дифферинтеграл Грюн-
вальда-Летникова. Численная реализация дробного интегро-дифференцирования. Раздел 
4. Перколяция. Порог протекания. Бесконечный кластер. Перколяционный переход. Кри-
тические индексы. Решетка Бете. Электропроводность вблизи порога протекания. Раздел 
5. Самоорганизация. Ячейки Бенара. Консервативные и диссипативные системы. Нели-
нейность и обратные связи. Бифуркации. Детерминированный хаос и странные аттракто-
ры. Согласованное поведение в сложных системах. Самоорганизованные структуры в 
нано-технологии.
Формы текущей аттестации: собеседование 
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-5;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-5.

М2.Б.1 Современные проблемы Физики
Цели и задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с последними достижения-
ми физики фундаментальных взаимодействий, показать основные трудности традицион-
ной  трактовки  фундаментальных  взаимодействий,  дать  обзор  новых  подходов,  бази-
рую-щихся на двух первопринципах - релятивистской инвариантности и локальной калиб-
ровочной симметрии, убедить в перспективности данного подхода в области понимания
структуры вещества, ввести понятие суперсилы, позволяющее изучать сильное, электро-
магнитное и слабое взаимодействия с единых позиций, ознакомить студентов с новой нау-
кой - космомикрофизикой.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способностей к самообразо-
ванию, к использованию полученных знаний в области современной физики фундамен-
тальных взаимодействий для освоения профильных физических дисциплин. В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен показать глубокое понимание свойств основ-
ных взаимодействий: электромагнитного, сильного и слабого, основ современного подхо-
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да к решению проблем физики фундаментальных взаимодействий и принципов построе-
ния суперсилы, демонстрировать понимание конкретных физических про-блем, связанных
с изучением вещества на различных уровнях его сложности, иметь навыки самостоятель-
ной работы с основной и дополнительной литературой по курсу.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина М2.Б.1 относится к профес-
сиональному циклу. Является обязательной дисциплиной базовой (общепрофессиональ-
ной) части данного цикла. Для освоения дисциплины «Современные проблемы физики» 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении вышеуказанных 
дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 
03.04.02 Физика. Является неотъемлемой частью в процессе формирования требуемых об-
щекультурных и профессиональных компетенций выпускника.
Краткое содержание учебной дисциплины:
Дисциплина включает 6 разделов. Раздел 1. Введение. Обзор современных достижений 
теории элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. Раздел 2. Феномено-
логия и проблемы теории электромагнитного взаимодействия. Раздел 3. Феноменология и 
проблемы теории сильного взаимодействия и теории элементарных частиц. Раздел 4. Фе-
номенология и проблемы теории слабого и гравитационного взаимодействий. Раздел 5. 
Принцип калибровочной симметрии и фундаментальные взаимодействия. Раздел 6. 
Суперсила и космомикрофизика.
Формы текущей аттестации: курсовая работа, собеседование 
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-5, ОК-8;
б)  профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М2.Б.2 История и методология физики.
Цели и задачи учебной дисциплины: Курс предназначен для студентов, обучающихся 
по программам магистратуры по направлению 03.04.02 Физика на физическом факульте-
те. Основная цель курса – ознакомить студентов с историей зарождения научных знаний, 
появления одной из форм общественного сознания – науки, развития физики, а на базе 
этого материала продемонстрировать методологические проблемы, возникающие на 
разных этапах развития науки и физики, в частности, и их роль в этом процессе. В ре-
зультате изучения курса студенты должны получить ясное представление о науке, ее раз-
витии и роли, которую она выполняет в обществе, получить сведения об основных 
проблемах развития физики, научиться выделять на каждом этапе этого развития методо-
логические аспекты, понять как решение  методологических вопросов помогает преодоле-
нию трудностей в науке и, в конечном итоге, становится механизмом дальнейшего разви-
тия знаний.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к профессио-
нальному циклу. Является обязательной дисциплиной базовой (общепрофессиональной) 
части данного цикла. Для освоения данной дисциплины необходимы базовые знания по 
общему курсу физики, изучаемому в рамках базовой части профессионального цикла ба-
калавриатуры (Б3). Является неотъемлемой частью в процессе формирования требуемых 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Программа состоит из 11 разделов:
Раздел 1. Введение. Формы общественного сознания. Наука. Методология науки. Физика
и ее роль в познании мира и развитии общества.
Раздел 2. Научные знания в древнем мире.
Раздел 3. Античная натурфилософия.
Раздел 4. Выделение наук из натурфилософии.
Раздел 5. Физика средневековья.
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Раздел 6. Зарождение новой науки.
Раздел 7. Формирование физики (от Галилея до Ньютона).
Раздел 8. Физика 18 века (Фарадей, Ломоносов).
Раздел 9. Физика 19 века.
Раздел 10 Современная физика.
Раздел 11. Роль методологии в развитии физики. 
Форма промежуточной аттестации: доклады
Коды формируемых (сформированных) компетенций: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М2.Б.3  Ускорители заряженных частиц
Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является получение знаний о физике ускорителей заряжен-
ных частиц, представления принципов построения и управления техникой ускорения заря-
женных частиц. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина  « Ускорители  заряженных частиц» относится  к  базовой части  профессио-
нального цикла М2 основной образовательной программы подготовки магистров  по про-
филю «Физика ядра и элементарных частиц» направления 03.04.02 Физика. Для освоения
дисциплины « Ускорители заряженных частиц» необходимы знания, умения и компетен-
ции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной образовательной
программы магистра по направлению 03.04.02 Физика.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Дисциплина состоит из шести разделов:
Раздел 1. История ускорительной техники
Раздел 2. Характеристики пучков
Раздел 3. Критерии устойчивости движения  частиц в процессе ускорения
Раздел 4. Основные типы ускорителей
Раздел 5. Ускорители в научных исследованиях
Раздел 6. Ускорители в промышленности 
Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр)
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-6, ПК-7.

М2.Б.4  Физическое материаловедение
Цель изучения дисциплины.
Целью освоения  дисциплины  является  изучение  основ  физического  материаловедения,
магнитных и спиновых эффектов в химических реакциях, технологий модификации ме-
таллов, полупроводников, полимеров и биомолекул под действием импульсных магнит-
ных полей, ионизирующих излучений, лазерного и микроволнового облучения, новых ма-
териалов и методов их исследования, компьютерного моделирования материалов с задан-
ными свойствами.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина «Физическое материаловедение» относится к базовой части профессиональ-
ного цикла М2 основной образовательной программы подготовки магистров по профилю
«Физика ядра и элементарных частиц» направления 03.04.02 Физика. Для освоения дисци-
плины Физическое материаловедение» необходимы знания, умения и компетенции, полу-
ченные при изучении соответствующих дисциплин основной образовательной программы
магистра по направлению 03.04.02 Физика.
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3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Дисциплина состоит из восьми  разделов:
Раздел 1. Физические основы «высоких» технологий;
Раздел 2. Новый тип материалов – smait materials;
Раздел 3. Радиационная физика и химия высоких энергий;
Раздел 4. Микроволновые технологии;
Раздел 5. Основы спиновой химии;
Раздел 6. Магнитные воздействия в технологических процессах;
Раздел 7 Спиновые эффекты в дефектных реакциях и реакциях радикалов;
Раздел 8.  Нано-материалы и нано-технологии. Технологии "мягких"  твердых материалов

(soft solid state ).
4. Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр)
5. Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-6, ПК-7.

М2.В.ОД.1 Радиоэкология
Цель изучения дисциплины
Целью и задачей дисциплины  является изучение влияния радиоактивных воздействий на
биоту Земли и человека, действию малых и больших доз радиации, гигиенических основ ра-
диационной безопасности, влиянию естественного и антропогенного радиоактивного фона на
эволюцию живых организмов. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин профессионального
цикла М2 специальной образовательной программы подготовки магистров по профилю
«Физика ядра и элементарных частиц» направления 03.04.02 Физика. Для освоения дисци-
плины «Радиоэкология» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изу-
чении соответствующих дисциплин основной образовательной программы магистра  по
направлению 03.04.02 Физика. 
Краткое содержание(дидактические единицы) учебной дисциплины
Дисциплина состоит из десяти разделов:
Раздел 1. Излучение и радиоактивность
Раздел 2. Радиация
Раздел 3. Биологическое действие излучений
Раздел 4. Радон
Раздел 5. Радиационные повреждения 
Раздел 6. Радиационная защита
Раздел 7. Радиационная безопасность
Раздел 8. Адаптация организма к действию радиации
Раздел 9. Воздействия радиоактивных выбросов
Раздел 10. Моделирование и радиационный мониторинг
Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр)
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М2.В.ОД.2 Методы спектрометрии заряженных частиц
Цель изучения дисциплины.
Ознакомить  с  экспериментальными методами спектрометрии заряженных частиц и со-
здать основы для применения спектрометрии в фундаментальных и прикладных задачах.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
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Дисциплина «Методы спектрометрии заряженных частиц» относится к профессионально-
му циклу вариативной части образовательных дисциплин основной образовательной ча-
сти программы подготовки магистров направления 03.04.02 Физика. Для освоения дисци-
плины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплин
«Физика атомного ядра и элементарных частиц», «Альфа-, бета-, гамма-спектроскопия»,
«Приборы и методы ядерной физики в медицине», изучаемых в образовательной програм-
ме бакалавров по направлению 03.04.02 Физика.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.
Дисциплина «Методы спектрометрии заряженных частиц» состоит из следующих разде-
лов. Раздел 1. Типы спектрометров и физические эффекты на которых основаны работа
спектрометров. Раздел 2. Магнитные методы спектромоетрии.  Раздел 3. Электростатиче-
ские спектрометры. Раздел 4. Спектрометры на основе газонаполненных детекторов. Раз-
дел 5.  Спектрометрия на основе сцинтилляционных детекторов. Раздел 6. Калибровка и
обработка аппаратных спектров.
Форма текущей аттестации: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1;
    б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-4.

М2.В.ОД.3 Современные технологии программирования
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются: расширение базовых знаний и навыков в области
практики  программирования,  знакомство  с  основными  принципами  и  подходами
объектно-ориентированного программирования, формирование культуры разработки про-
граммных продуктов, обучение работе с научно-технической литературой и технической
документацией по программному обеспечению ПЭВМ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Современные технологии программирования» относится к общенауному цик-
лу вариативной части образовательных дисциплин основной образовательной части про-
граммы подготовки  магистров  направления  03.04.02 Физика.  Для  освоения  дисциплины
необходимы знания,  умения и компетенции полученные при изучении дисциплин «Про-
граммирование», «Компьютерные технологии в науке и образовании», изучаемых в образо-
вательной программе бакалавров по направлению 03.04.02 Физика.
Краткое содержание (дидактические  единицы) учебной дисциплины:
Дисциплина «Современные технологии программирования» состоит из следующих разде-
лов. Раздел 1. Понятие алгоритма и его характеристики как основного элемента програм-
мирования.  Раздел 2. Формы представления алгоритмов. Раздел 3. Основные алгоритми-
ческие структуры. Раздел 4. Структурное программирование. Раздел 5.  Событийно-ориен-
тированное программирование. Раздел 6. Объектно-ориентированное программирование.
Формы текущей аттестации: опрос, отчеты по самостоятельным работам
Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр)
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М2.В.ОД.4 Дозиметрия
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины дозиметрия является установление и измерение физических
(дозовых) величин ионизирующего излучения, определение его химического, физическо-
го и – в особенности – биологического действия.  Точное определение дозы и её измере-
ние экспериментальным или расчетным путём.  Задачи учебной дисциплины - научить
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студентов использовать на практике теоретические данные по взаимодействию излуче-
ния с веществом,  сведения по имеющимся экспериментальным и расчетным методам,
дать основные знания об аппаратуре для проведения дозиметрии.
Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
(ООП): 
Дисциплина  входит  в  вариативную  часть  цикла  М2  обязательные дисциплины  (спец-
курс) образовательной программы подготовки магистров по профилю «Физика ядра и эле-
ментарных частиц»  03.04.02.  Дисциплина закладывает знания  для  выполнения  маги-
стерской  диссертации  и  прохождения  научно - исследовательской  практики.  Дисци-
плина  непосредственно  связана  с дисциплинами  «Ядерная физика»,  «Ускорители заря-
женных частиц», «Радиоэкология», а также ряда дисциплин курсов по выбору цикла М2.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Раздел 1. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.
Раздел 2. Измерение ионизации в воздухе.
Раздел 3. Измерение поглощенной дозы.
Раздел 4. Методы и аппаратура для относительной и контрольной дозиметрии.
Раздел 5. Расчетные методы определения дозы.
Формы текущей аттестации:
Написание и защита студентами рефератов по разделам учебной дисциплины.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
      а) общекультурные (ОК): ОК-6; ОК-7; ОК-10
      б) профессиональные (ПК): ПК-2; ПК-6; ПК-7.

М2.В.ДВ.1.1 Физика поверхностей
Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины состоит в формировании системати-
ческих знаний о структуре, свойствах и процессах на поверхности полупроводников. При 
изучении курса ставятся следующие основные задачи: получение представлений о физи-
ческих идеях и принципах физики поверхности и граничных явлений; формирование ком-
плекса теоретических знаний о процессах на поверхности конденсированных сред и гра-
ницах раздела, составляющих фундаментальную основу функционирования приборов ми-
кро- и наноэлектроники; знакомство с современными моделями и теориями физических 
явлений и основными областями применения поверхностных структур и границ раздела.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физика поверхностей» от-
носится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла М2.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Дисциплина со-
стоит из пяти разделов.
Раздел 1. Введение. Атомарно-чистая и реальная поверхность. Обзор методов исследо-
вания поверхности. Поверхность как нарушение периодичности объемной решетки. Мо-
дельные представления и классификация электронных поверхностных состояний. Модель 
Тамма. Модель Шоттки.
Раздел 2. Теория приповерхностной области пространственного заряда (ОПЗ). Емкость и 
заряд приповерхностной ОПЗ. Эффект поля. C-V- и G-V-характеристики. Плотность элек-
тронных поверхностных состояний. МДП-структура.
Раздел 3. Скорость поверхностной рекомбинации. Рекомбинация носителей заряда с уча-
стием поверхностных состояний. Время жизни носителей на поверхности. Раздел 4.  Кон-
такт металл-полупроводник.  Плотность тока термоэлектронной эмиссии. Вольт-амперные
характеристики. P-n-переход. Гетеропереход.
Раздел 5. Композиционные и легированные полупроводниковые сверхрешетки. Энергети-
ческая структура и электронный спектр, расщепление зон на минизоны.
Форма текущего контроля: опрос. 
Форма промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация - зачет.
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Коды формируемых (сформированных) компетенций:
а) общекультурные (OK): OK-1
б)  профессиональные (ПК): ПК-3, ПК-6

М2.В.ДВ.1.2 Дополнительные главы нелинейной динамики твердого тела
Цели и задачи учебной дисциплины.
Сформировать у студентов представление о предмете, методах и основных достижениях 
современной нелинейной динамики. 
Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Дополнительные главы нелинейной динамики твердого тела» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла основной образова-
тельной программы подготовки магистров по направления 03.04.02 Физика.
Краткое содержание учебной дисциплины.
Дисциплина состоит из восьми разделов. 1. Введение. Динамические системы и методы их
описания. 2. Элементы теории устойчивости динамических систем. 3. Типичные би-
фуркации динамических систем. 4. Простые модели динамических систем и хаос. 5. Ре-
альные системы с хаотическим поведением. 6. Странные аттракторы. Фракталы, меры 
фрактальной размерности. 7. Сценарии развития и критерии динамического хаоса. 8. Сто-
хастический резонанс в нелинейных динамических системах.
Формы текущей аттестации. Не предусмотрена 
Форма промежуточной аттестации. зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-5;
    б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11.

М2.В.ДВ.2.1 Специальный компьютерный практикум
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются:  формирование у обучаемых теоретических зна-
ний о принципах объектно-ориентированного проектирования сложных современных ин-
формационных систем и практических навыков их реализации в визуальной среде про-
граммирования Delphi или Lazarus.
В результате изучения дисциплины магистры физики должны:  иметь представление об
основных  современных  объектно-ориентированных   языках  программирования;  знать
основные  принципы  объектно-ориентированного  программирования;  владеть  навыками
объектно-ориентированного подхода при разработке информационных систем; уметь раз-
рабатывать  модели компонентов  информационных систем и компоненты программных
комплексов; уметь использовать современные инструментальные средства и технологии
программирования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Специальный компьютерный практикум» относится к дисциплине по выбо-
ру вариативной  части профессионального  цикла  основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению  03.04.02 «ФИЗИКА». Для освоения дисциплины
необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплин «Про-
граммирование», «Системы программного обеспечения», изучаемых  в образовательной
программе  бакалавров по направлению 03.04.02 «ФИЗИКА».
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Дисциплина «Специальный компьютерный практикум» состоит из девяти основных раз-
делов:
Раздел 1. Основы объектно-ориентированного программирования. Краткая история разви-
тия технологий программирования. 
Раздел 2. Принципы объектно-ориентированного программирования. Объектная декомпо-
зиция. Абстрагирование, инкапсуляция, иерархия, полиморфизм, модульность.
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Раздел 3. Свойства объектов. Свойства различных типов: простые, множественные, пере-
числяемые и объектные. Перекрытие свойств.
Раздел 4. Методы и события. Объявление и реализация методов. Объявление события и 
реализация его обработчика. События пользовательского типа.
Раздел 5. Базовые классы, иерархия классов VCL.
Раздел 6. Использование ресурсов в пользовательских компонентах. Виды ресурсов: стро-
ковые, курсоры, битовые изображения и пользовательские ресурсы.
Раздел 7. Отправка и обработка системных и пользовательских сообщений. Функции 
SendMessage, PostMessage. Определение собственных сообщений.
Раздел 8. Оконные классы и разработка пользовательских оконных компонентов.
Раздел 9. Оконные классы с пользовательской процедурой отрисовки. 
Раздел 10. Компоненты, работающие с данными. Выбор и расширение базового компонен-
та.
Раздел 11. Создание пользовательских и модификация системных диалогов.
Раздел 12. Усовершенствование среды разработки: редактор свойств и редактор компо-
нентов.
Раздел 13. Основы COM технологии. Интерфейсы и диспетчеризация. Работа с библио-
теками типов. Разработка сервера и контроллера автоматизации.
Формы текущей аттестации: Зачет - 2 семестр, диф. зачет – 3 семестр.
Форма промежуточной аттестации: Собеседование, отчеты по лабораторным работам.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9;
    б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5.

М2.В.ДВ.2.2  Специальный физический практикум 2
Цель изучения дисциплины.
Целью настоящего курса овладение знаниями и практическими навыками в области совре-
менной силовой электроники, систем вторичного электропитания и электропривода меди-
цинской аппаратуры.
Место дисциплины в структуре ОПП.
Дисциплина относится к вариативной части  дисциплин по выбору профессионального
цикла М2 основной образовательной программы подготовки магистров по профилю «Ме-
дицинская физика» направления  03.04.02  «Физика».  Дисциплина базируется на курсах
дисциплин, изучаемых в образовательных программах  бакалавриата: «Математика», «Фи-
зика», «Медицинская электроника». Для освоения дисциплины необходимы знания, уме-
ния и компетенции полученные при изучении соответствующих дисциплин основной об-
разовательной программы подготовки бакалавров по направления 03.04.02  «Физика». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.
Дисциплина состоит из шести разделов.
 Раздел 1. Современная элементная база силовой электроники. 
Лабораторные работы:
1.1. Полевые транзисторы MOSFET
1.2. Комбинированные транзисторы IGBT
1.3. Тиристоры с  полным управлением GTO, IGCT, SGCT.
1.4. Драйверы для управления силовыми элементами.
Раздел 2.  Системы вторичного электропитания. 
Лабораторные работы:
1.1. Источники питания детекторов ионизирующего излучения. 
2.2. Источники питания рентгеновских трубок. 
2.3. Статические преобразователи электроэнергии для электропривода.
Раздел 3. Электродвигатели для медицинской аппаратуры.
Лабораторные работы:
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 3.1. Типы электродвигателей. Механические и рабочие характеристики. Преимущества и 
недостатки.
3.2. Способы управления электродвигателями.
3.3. Датчики положения и частоты вращения ротора. Энкодеры.
Раздел 4.  Электропривод.
Лабораторные работы:
4.1. Классификация электропривода по типу исполнительного двигателя. Задачи выбора 
двигателя. Нагревание и охлаждение двигателей. Номинальные режимы работы двига-
телей. Расчет мощности. 
4.2. Принципы автоматизации пуска двигателей.
4.3. Понятие об электронных, регулируемых, следящих, цифровых электроприводах. Ми-
кропроцессорные системы управления электроприводом.
Формы текущей аттестации.
Опрос, защита лабораторных работ.
Форма промежуточной аттестации.
Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций.
а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9. 
 б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-7.

М2.В.ДВ.3.1  Моделирование ядерно-физических процессов
Цель изучения дисциплины:
ознакомление студентов с основными методами математического моделирования ядерно-
физических процессов.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):
Дисциплина «Моделирование ядерно-физических  процессов» – дисциплина по выбору,
которая относится к вариативной части Профессиональной  части  основной образователь-
ной программы подготовки магистров направления «03.04.02 Физика» по профилю «Фи-
зика ядра и элементарных частиц».  Дисциплина  опирается на ряд классических курсов:
теоретической механики, электродинамики, квантовой механики и т.д. Она базируется на
курсах  дисциплин,  изучаемых  в  образовательных  программах  бакалавриата:  «Физика»
Для освоения дисциплины «Моделирование ядерно-физических процессов» необходимы
знания, умения и компетенции, полученные при изучении предшествующих дисциплин
основной образовательной программы бакалавра по направлению 03.04.02 Физика. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.
Дисциплина состоит из 7 разделов:
Раздел 1 Основные методы компьютерного моделирования ядерно-физических процес-
сов.
Раздел 2     Компьютерное моделирование взаимодействия ядер с электромагнитным из-
лучением
Раздел 3 Компьютерное моделирование процессов бета-распада.
Раздел 4 Компьютерное моделирование процессов альфа-распада атомных ядер
Раздел 5 Компьютерное моделирование ядерных реакций при низких и средних энерги-
ях.
Раздел 6 Методы моделирования ядерно-ядерного рассеяния
Раздел 7 Компьютерное моделирование взаимодействий ионизирующих излучений с ве-
ществом.

Форма текущей аттестации:  тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр)
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.
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М2.В.ДВ.3.2    Современные методы в теории ядерных реакций
Цели и задачи учебной дисциплины.
Ознакомление студентов с основными подходами используемыми при описании различ-
ных типов ядерных реакций при низких, средних и промежуточных энергиях; Привитие 
навыков решения прикладных задач, связанных с теорией ядерных реакций и использова-
нием ЭВМ.
Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
(ООП).
Дисциплина «Современные методы в теории ядерных реакций» относится к профессио-
нальному циклу магистратура по направлению 03.04.02 Физика. Она базируется на пред-
шествующих курсах дисциплин: «Высшая математика», «Общая физика», 
«Информатика». Для освоения дисциплины «Современные методы в теории ядерных ре-
акций» особенно необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 
таких дисциплин, как «Теоретическая механика», «Электродинамика», «Квантовая меха-
ника», «Физика атомного ядра и элементарных частиц».
Дисциплина является предшествующей для таких курсов подготовки магистров по специ-
ализациям «Медицинская физика» по направлению 03.04.02 Физика, как «Компьютерные
технологии в науке и образовании», «Физика наноэлектронных структур», «Фракталы в
природе и физике», «Физическое материаловедение», «Случайные процессы регистрации
излучений», «Атомные реакторы»,
Краткое содержание (дидактические единицы) учебные дисциплины.
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1 «Многочастичная матричная теория ядер-
ных реакций». Раздел 2 «R-матричная теория ядерных  реакций». Раздел 3 «Оптическая 
модель ядерных реакций». Раздел 4 «Теория статистических ядерных реакций». Раздел 5 
«Прямые ядерные реакции». Раздел 6 «Многоступенчатые прямые и статистические ядер-
ные реакции». Раздел 7 «Ядерные реакции в приближении высоких энергий».
Форма текущей аттестации: коллоквиум, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М2.В.ДВ.4.1 Случайный процессы регистрации излучений
Цель изучения дисциплины.
Сформулировать основы применения методов теории случайных процессов в исследова-
ниях характеристик излучений. Задачами изучения дисциплины является освоение мето-
дов идентификации ионов процессов, оценки параметров и характеристик процессов. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина «Случайные процессы регистрации излучений» относится к профессиональ-
ному циклу вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы подго-
товки магистров направления 03.04.02 Физика. Она базируется на курсах дисциплин, изу-
чаемых в образовательной программах бакалавриата: «Математика», «Физика», «Ядерная
физика», «Экспериментальные методы ядерной физики. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.
Дисциплина состоит из следующих разделов. Раздел 1. Случайные величины, случайные
функции. Раздел 2. Регистрация излучений как случайный процесс.  Раздел 3. Модели слу-
чайных процессов.  Раздел 4.  Корреляционный анализ.  Раздел 5.  Спектральный анализ.
Раздел 6. Стационарные процессы, тренд, периодическая составляющая. 
Форма текущей аттестации: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр)
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
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    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7.

М2.В.ДВ.4.2       Атомные реакторы
Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение основных положений ядерной энергетики, основ теории ядерных реакторов, 
принципов функционирования атомных электростанций
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к  профессиональному циклу, базовой части.
Для изучения данной дисциплины студенты должны овладеть курсами ядерной физики,
ядерной электроники, физики нейтронов, теоретической физики, статистической физики,
Выходными данными является информация для дисциплин, «Атомные электростанции» и
используется для подготовки дипломных работ и проектов.
Краткое содержание  учебной дисциплины
Программа состоит из 7и разделов:
Раздел 1. Гомогенный однозонный  реактор с отражателем в одногрупповом приближе-
нии.  
Раздел 2. Физические особенности гетерогенного реактора
Раздел 3. Коэффициент использования тепловых нейтронов
Раздел 4. Нейтронно-физические особенности энергетических реакторов
Раздел 5. Водо-водяные кипящие  реакторы (ВК).
Раздел 6. Нейтронно-физические расчеты на ЭВМ
Раздел 7.Структура и этапы нейтронно-физического  проектирования энергетического ре-
актора
Форма промежуточной аттестации: Собеседования, семинары.
Формы текущей аттестации: зачёт (2 семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций
    а) общекультурные (ОК): ОК-6, ОК-7, ОК-10;
    б) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

ФТД.1 Проблемы электронного строения современных материалов
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения электронного строения современных материалов  состоит в том чтобы
студенты получили представление о связи фундаментальных свойств кристаллов и аморф-
ных твердых тел с их атомным строением; о влиянии ближнего и дольнего порядка на
электронную  структуру  твердого  тела,  его  кристаллическое  строение,  тип  химической
связи и структурный тип вещества.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина ФТД.1 является факультативом. Курс связан со всеми изучаемыми дисципли-
нами как общеобразовательного плана, так и специальными.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:

1. Некоторые элементы теории групп и классификация электронных состояний.
2. Точечные группы и их  представления. Элементы точечной группы. 
3. Стереографическая проекция. Обозначения Германа/Морена. 
4. Регулярное представление. Приведение регулярного представления. Характеры
групп.
5. Составление таблиц характеров основных точечных групп. Составление таблиц
характеров основных точечных групп.
6. Классификация состояния в точках высокой симметрии в зоне Бирллиюэна. Со-
отношение совместимости. 
7. Энергетическое зоны в модели свободных электронов. 
8. Функция плотности состояний и методы ее исследования. Плотности состояний
поверхность Ферми (приближение пустой решетки), уровень Ферми. 
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9. Некоторые экспериментальные методы исследования плотности состояний.  
10. Рентгеноэлектронные метод. 
11. Оптический метод.
12. Связь распределения интенсивности рентгеновских рентгеноэлектронных и оп-
тических спектров с плотность состояний.

Формы текущей аттестации: доклад.
Фома промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:

а) общекультурные (ОК): ОК-9.
б) профессиональные (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10.
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Приложение 5

Аннотация программы научно-исследовательской работы

11. Цели практики
Целями научно-исследовательской работы (НИР) являются закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и
компетенций по выполнению научных исследований, а также опыта самостоятельной про-
фессиональной деятельности.

2. Задачи практики
Основная задача практики состоит в развитии у обучающегося, способностей решать

следующие профессиональные задачи:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и тех-

нических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  научно-технической  информации  по

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
разработка методики и проведение исследований и измерений параметров и ха-

рактеристик ядерно-физических и технологических процессов;
использование физических эффектов при разработке новых методов и средств ис-

следований;
разработка физических и математических моделей, компьютерное моделирование

исследуемых физических  процессов,  приборов и  устройств,  относящихся к профессио-
нальной сфере;

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований, подготовка и представление докладов на научные
конференции и семинары;

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 
анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и ана-

лиза литературных и патентных источников.
3. Время проведения практики.
Сроки и время выполнения научно-исследовательской работы:
1 курс, 1 семестр - научно-исследовательская работа;
1  курс, 2 семестр - научно-исследовательская работа;
2  курс, 3 семестр - научно-исследовательская работа;
2  курс, 4 семестр - научно-исследовательская работа.
4. Типы, виды и способы проведения практики: научно-исследовательская рабо-

та и научно-исследовательский семинар.
5. Содержание практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 12 зачетных еди-

ниц 432 часа.

№
П/П

Разделы (эта-
пы) НИР

Виды работ Трудоемкость (в
часах), включая

самостоятельную
работу (в часах)

Формы текущего
контроля

1
Подготови-
тельный этап

Изучение патентных и литературных ис-
точников,  в  том  числе  на  иностранном
языке, по разрабатываемой теме с целью
их  использования  при  выполнении
выпускной квалификационной работы

72

Рабочие  записи  для
оформления отчета
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№
П/П

Разделы (эта-
пы) НИР

Виды работ Трудоемкость (в
часах), включая

самостоятельную
работу (в часах)

Формы текущего
контроля

2
Обработка  и
анализ  полу-
ченной  ин-
формации

Анализ  научно-технических  проблем  и
перспектив их решения 72

Рабочие  записи  для
оформления отчета

3
Эксперимен-
тально-иссле
дова-
тель-ский
этап

Экспериментальное  исследование в рам-
ках поставленных задач

108

Рабочие  записи  для
оформления отчета

4 Заключи-
тельный этап

Подготовка    и написание отчета о вы-
полнении НИР. 108

Отчет по практике. За-
щита результатов НИР

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-
мые на практике: 

ядерно-спектроскопические, радиометрические, компьютерная визуализация, дози-
метрическая, мультимедийные, теплофизические, реакторные.

6. Формы промежуточной аттестации:
Зачет (с оценкой).
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
а) общекультурные (ОК): ОК -1, ОК-3
б) общепрофессиональные (ОПК): ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
в) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-3.

Аннотация программы производственной практики

1. Цели практики
Целями производственной практики по получению навыков являются: знакомство с

организацией научных исследований в лабораториях университета, профильных научно-
исследовательских институтов, научно-исследовательских институтов, научно-исследова-
тельских и промышленных организаций, закрепление и углубление знаний и умений, по-
лученных в процессе теоретического обучения в рамках учебного плана; формирование
элементов  общенаучных,  социально-личностных  компетенций;  приобретение  практиче-
ских навыков, компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятель-
ности, способствующих успешному освоению специальных дисциплин, изучаемых на по-
следующих курсах в соответствии с требованиями и квалификационной характеристикой
магистра, установленными ФГОС ВО по направлению 03.04.02 Физика, на основе изуче-
ния  современного  и  специализированного  программного  обеспечения  профильных  ка-
федр.

2. Задачи практики.
Основной задачей данного вида практики является освоение навыков практической

деятельности в структурах атомной электростанции (АЭС) по профилю подготовки вклю-
чая методы и средства тренажерно-компьютерного имитационного моделирования.

3. Время проведения практики.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности проводится в 3 семестре 2 курса. Производственная предди-
пломная практика проводится в последнем 4 семестре на выпускном 2 курсе. 

4. Типы, виды и способы проведения практики:
Базами практики являются: лабораторный фонд кафедры ядерной физики, организа-

ции Воронежэнергоатома, Атомтехэнерго Нововоронежская атомная электростанция, Но-
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воворонежский учебно-тренировочный центр, Объединенный институт ядерных исследо-
ваний. Базами преддипломной практики являются научно-исследовательские институты,
организации и предприятия различных форм собственности, профиль деятельности кото-
рых соответствует тематике проводимых обучающимся исследований.

5. Содержание практики
Общая трудоемкость практик составляет 9 зачетных единиц , 324 часа.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике и трудоемкость
(в часах), включая самостоятельную рабо-

ту

Формы текущего
контроля

1 Техника  безопас-
ности

Изучение документации, инструктаж опрос, зачет

2 Радиационная
безопасность

Изучение документации. Регламент работ.
Освоение приборов  методик оформления
документации.

опрос,  промежу-
точный отчет

3 Ядерная  безопас-
ность

Изучение документации, регламент работ.
Освоение методик. Работа на тренажерах.

опрос,  промежу-
точный отчет

4 Управление,  экс-
плуатация систем
ядерных   сило-
вых установок.

Изучение  документации.  Освоение  мето-
дик. Работа на тренажерах.

опрос,  промежу-
точный отчет.

Научно-исследовательские  технологии,  используемые на  практике:  практиче-
ские, семинарские занятия, работа на тренажерах, работа в подразделении с выполнением
производственных и исследовательских функций и обязанностей. Самостоятельное прове-
дение элементов, этапов исследовательской работы. 

Научно-производственные  технологии,  используемые  на  практике: ядерно-
спектроскопические,  радиометрические,  компьютерная  визуализация,  дозиметрические,
теплофизические, математическое моделирование.

6. Формы промежуточной аттестации:
Защита отчета на заседании кафедры.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций:
а) общекультурные (ОК): ОК -1, ОК-2, ОК-3
б) общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
в) профессиональные (ПК): ПК-2, ПК-3.
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Приложение 6

Библиотечно-информационное обеспечение

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной
образовательной программы

N
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения/значение

Значение сведений

1 2 3 4

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки)

есть/нет есть

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге элек-
тронно-библиотечной системы

ед. 30

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном ката-
логе электронно-библиотечной системы

ед.
7

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количе-
ство экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе       

экз. 238

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в ра-
бочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основ-
ной образовательной программе

ед. 29

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 
(суммарное количество экземпляров) по основной образовательной програм-
ме

экз. 734

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечислен-
ной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе

ед. 56

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адапти-
рованных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

да/нет да

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дис-
циплин (модулей)

ед. 1
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Приложение 7
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения

М1.Б Базовая часть

М1.Б.1 Философские проблемы естествознания
Ауд. 320.  Ноутбук HP ProBook 4510s, проектор 
Sanyo PLC-WXU300

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М1.Б.2 Специальный физический практикум Лаборатория №30 
1. Установка для изучения космических лучей ФПК 
01
2. Установка для изучения взаимодействия альфа-
излучения с веществом
детектор ДКПс-50:
предусилитель ПУ-Г-1К;
пульт спектрометрическийСЭС-13;
пересчетный прибор ПСО2-4;
3. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
блок детектирования БДЖП-06П;
устройство измерительное УИ-38П1;
4. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
детектор СИ-8Б;
блок питания ПСО2-08А;
пересчетный прибор ПСО2-4;
5. Установка для изучения взаимодействия гамма-
излучения с веществом (2 шт.);
блок детектирования БДЭГ2-23;
высоковольтный блок ВС-22;
пересчетный прибор ПСО2-4;
6. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с 
блоками детектирования БДМГ-08Р и БДБ2-03;
Лаборатория №32 
1. Установка для изучения космических лучей ФПК 
01
2. Установка для изучения взаимодействия альфа-
излучения с веществом
детектор ДКПс-50:

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1
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предусилитель ПУ-Г-1К;
пульт спектрометрическийСЭС-13;
пересчетный прибор ПСО2-4;
3. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
детектор СИ-8Б;
блок питания ПСО2-08А;
пересчетный прибор ПСО2-4;
4. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с 
блоками детектирования БДМГ-08Р и БДБ2-03;
5. Установка по определению периода полураспада:
детектор СИ-8Б;
счетчик СЧМ16\1;
компьютер
6. полупроводниковый гамма-спектрометр:
детектор ДГДК-80;
предусилитель ПУ-Г-1К;
усилитель КАМАК 1101;
высоковольтный блок КАМАК 1904;
анализатор импульсов АИ-4К;
компьютер;
осциллограф С1-72;
Лаборатория №37 
1) Альфа-спектрометр СЭА-13 П (2008г.); 
2) Жидкосцинтилляционный радиометр 
TRIATHLER-425-004 (2007);  
3) Бета-спектрометр "Бееф-1С" (2001);
4) Рентгеновский полупроводниковый спектрометр 
SLP-36/250 (2005).
Лаборатория №38
1) Гейгеровский счетчик - 2 шт.; высоковольтный 
блок БНВ-30-01 (стандарт "Вектор"); детектор СИ-
8Б (СБТ-10); пересчетный прибор ПС02-4; осцилло-
граф С1-55.
2) сцинтилляционный гамма-спектрометр: блок де-
тектирования БЛБД7Г - 20Р; высоковольтный блок 
БНВ-30-01 (стандарт "Вектор"); усилитель БУИ-3К 
"Вектор"; компьютер с анализатором импульсов АИ-
4К.
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3) Полупроводниковый альфа-спектрометр: детектор
ДКПсд-125, предусилитель БУШ2-50; усилитель 
БУИ-3К "Вектор", камера СЭА -01.

М1.Б.3 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации

Ауд. 231. Лингафонный кабинет с пакетами аудио и 
видео кассет

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 Компьютерные технологии в науке и об-
разовании

1) Интернет-центр ВГУ.
Оборудование: 40 компьютеров Pentium-II.
2) Компьютерный класс № 4.
Оборудование: 12 компьютеров Pentium-II, III, 
объединенных локальную сеть с выходом во 
внешнюю сеть.
3) Компьютерное оборудование   выпускающих 
кафедр (16 комьютеров Pentium-II, III)/
Пакеты программ

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М1.В.ОД.2 Специальный физический практикум 1 Лаборатория №30 
1. Установка для изучения космических лучей ФПК 
01
2. Установка для изучения взаимодействия альфа-
излучения с веществом
детектор ДКПс-50:
предусилитель ПУ-Г-1К;
пульт спектрометрическийСЭС-13;
пересчетный прибор ПСО2-4;
3. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
блок детектирования БДЖП-06П;
устройство измерительное УИ-38П1;
4. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
детектор СИ-8Б;
блок питания ПСО2-08А;
пересчетный прибор ПСО2-4;
5. Установка для изучения взаимодействия гамма-
излучения с веществом (2 шт.);
блок детектирования БДЭГ2-23;
высоковольтный блок ВС-22;

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1
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пересчетный прибор ПСО2-4;
6. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с 
блоками детектирования БДМГ-08Р и БДБ2-03;
Лаборатория №32 
1. Установка для изучения космических лучей ФПК 
01
2. Установка для изучения взаимодействия альфа-
излучения с веществом
детектор ДКПс-50:
предусилитель ПУ-Г-1К;
пульт спектрометрическийСЭС-13;
пересчетный прибор ПСО2-4;
3. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
детектор СИ-8Б;
блок питания ПСО2-08А;
пересчетный прибор ПСО2-4;
4. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с 
блоками детектирования БДМГ-08Р и БДБ2-03;
5. Установка по определению периода полураспада:
детектор СИ-8Б;
счетчик СЧМ16\1;
компьютер
6. полупроводниковый гамма-спектрометр:
детектор ДГДК-80;
предусилитель ПУ-Г-1К;
усилитель КАМАК 1101;
высоковольтный блок КАМАК 1904;
анализатор импульсов АИ-4К;
компьютер;
осциллограф С1-72;
Лаборатория №37 
1) Альфа-спектрометр СЭА-13 П (2008г.); 
2) Жидкосцинтилляционный радиометр 
TRIATHLER-425-004 (2007);  
3) Бета-спектрометр "Бееф-1С" (2001);
4) Рентгеновский полупроводниковый спектрометр 
SLP-36/250 (2005).
Лаборатория №38
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1) Гейгеровский счетчик - 2 шт.; высоковольтный 
блок БНВ-30-01 (стандарт "Вектор"); детектор СИ-
8Б (СБТ-10); пересчетный прибор ПС02-4; осцилло-
граф С1-55.
2) сцинтилляционный гамма-спектрометр: блок де-
тектирования БЛБД7Г - 20Р; высоковольтный блок 
БНВ-30-01 (стандарт "Вектор"); усилитель БУИ-3К 
"Вектор"; компьютер с анализатором импульсов АИ-
4К.
3) Полупроводниковый альфа-спектрометр: детектор
ДКПсд-125, предусилитель БУШ2-50; усилитель 
БУИ-3К "Вектор", камера СЭА -01.

М1.В.ОД.3 Радиационная физика
Ауд. 428.Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575.

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М1.В.ОД.4 Физические основы ядерной энергетики
Ауд.430.  Ноутбук HP ProBook 4510s, проектор 
Sanyo PLC-WXU300

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М1.В.ОД.5 Физика нейтронов
Ауд.430.  Ноутбук HP ProBook 4510s, проектор 
Sanyo PLC-WXU300

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.Д.В.1 Физика наноэлектронных структур (часть 
1)

Ауд. 320. Ноутбук HP ProBook 4510s, проектор 
Sanyo PLC-WXU300

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

Б1.В.Д.В.2 Фракталы в природе и физике (часть 1)
Ауд.325. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575.

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М2 Профессиональный цикл

М2.Б Базовая часть

М2.Б.1 Современные проблемы в физике
Ауд.428. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М2.Б.2 История и методология физики
Ауд. 320. Ноутбук HP ProBook 4510s, проектор 
Sanyo PLC-WXU300

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М2.Б.3 Ускорители заряженных частиц
Ауд.428.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М2.Б.4 Физическое материаловедение
Ауд.436.  Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М2.В Вариативная часть
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Б2.В.ОД Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1 Радиоэкология
Ауд.428. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М2.В.ОД.2 Методы спектрометрии заряженных частиц

Лаборатория №37 
1) Альфа-спектрометр СЭА-13 П (2008г.); 
2) Жидкосцинтилляционный радиометр 
TRIATHLER-425-004 (2007);  
3) Бета-спектрометр "Бееф-1С" (2001);
4) Рентгеновский полупроводниковый спектрометр 
SLP-36/250 (2005).
Лаборатория №38
1) Гейгеровский счетчик - 2 шт.; высоковольтный 
блок БНВ-30-01 (стандарт "Вектор"); детектор СИ-
8Б (СБТ-10); пересчетный прибор ПС02-4; осцилло-
граф С1-55.
2) сцинтилляционный гамма-спектрометр: блок де-
тектирования БЛБД7Г - 20Р; высоковольтный блок 
БНВ-30-01 (стандарт "Вектор"); усилитель БУИ-3К 
"Вектор"; компьютер с анализатором импульсов АИ-
4К.
3) Полупроводниковый альфа-спектрометр: детектор
ДКПсд-125, предусилитель БУШ2-50; усилитель 
БУИ-3К "Вектор", камера СЭА -01.

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М2.В.ОД.3 Современные  технологии программирова-
ния

1) Интернет-центр ВГУ.
Оборудование: 40 компьютеров Pentium-II.
2) Компьютерный класс № 4.
Оборудование: 12 компьютеров Pentium-II, III, 
объединенных локальную сеть с выходом во внеш-
нюю сеть.
3) Компьютерное оборудование   выпускающих ка-
федр (16 комьютеров Pentium-II, III)/
Пакеты программ

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

М2.В.ОД.4 Дозиметрия Лаборатория №30 
1. Установка для изучения космических лучей 
ФПК 01
2. Установка для изучения взаимодействия 
альфа-излучения с веществом

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1
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детектор ДКПс-50:
предусилитель ПУ-Г-1К;
пульт спектрометрическийСЭС-13;
пересчетный прибор ПСО2-4;
3. Установка для изучения взаимодействия 
бета-излучения с веществом УДНС-01П;
блок детектирования БДЖП-06П;
устройство измерительное УИ-38П1;
4. Установка для изучения взаимодействия 
бета-излучения с веществом УДНС-01П;
детектор СИ-8Б;
блок питания ПСО2-08А;
пересчетный прибор ПСО2-4;
5. Установка для изучения взаимодействия 
гамма-излучения с веществом (2 шт.);
блок детектирования БДЭГ2-23;
высоковольтный блок ВС-22;
пересчетный прибор ПСО2-4;
6. Установка дозиметрического контроля 
УИМ2-2 с блоками детектирования БДМГ-08Р 
и БДБ2-03;

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б2.В.ДВ.1.1 Физика поверхностей
Ауд.428. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

Б2.В.ДВ.1.2 Дополнительные главы нелинейной дина-
мики твердого тела

Ауд. 430. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

Б2.В.ДВ.2.1 Специальный компьютерный практикум

1) Интернет-центр ВГУ.
Оборудование: 40 компьютеров Pentium-II.
2) Компьютерный класс № 4.
Оборудование: 12 компьютеров Pentium-II, III, 
объединенных локальную сеть с выходом во внеш-
нюю сеть.
3) Компьютерное оборудование   выпускающих ка-
федр (16 комьютеров Pentium-II, III)/
Пакеты программ

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1
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Б2.В.ДВ.2.2 Специальный физический практикум 2 Лаборатория №30 
1. Установка для изучения космических лучей ФПК 
01
2. Установка для изучения взаимодействия альфа-
излучения с веществом
детектор ДКПс-50:
предусилитель ПУ-Г-1К;
пульт спектрометрическийСЭС-13;
пересчетный прибор ПСО2-4;
3. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
блок детектирования БДЖП-06П;
устройство измерительное УИ-38П1;
4. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
детектор СИ-8Б;
блок питания ПСО2-08А;
пересчетный прибор ПСО2-4;
5. Установка для изучения взаимодействия гамма-
излучения с веществом (2 шт.);
блок детектирования БДЭГ2-23;
высоковольтный блок ВС-22;
пересчетный прибор ПСО2-4;
6. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с 
блоками детектирования БДМГ-08Р и БДБ2-03;
Лаборатория №32 
1. Установка для изучения космических лучей ФПК 
01
2. Установка для изучения взаимодействия альфа-
излучения с веществом
детектор ДКПс-50:
предусилитель ПУ-Г-1К;
пульт спектрометрическийСЭС-13;
пересчетный прибор ПСО2-4;
3. Установка для изучения взаимодействия бета-
излучения с веществом УДНС-01П;
детектор СИ-8Б;
блок питания ПСО2-08А;
пересчетный прибор ПСО2-4;

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1
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4. Установка дозиметрического контроля УИМ2-2 с 
блоками детектирования БДМГ-08Р и БДБ2-03;
5. Установка по определению периода полураспада:
детектор СИ-8Б;
счетчик СЧМ16\1;
компьютер
6. полупроводниковый гамма-спектрометр:
детектор ДГДК-80;
предусилитель ПУ-Г-1К;
усилитель КАМАК 1101;
высоковольтный блок КАМАК 1904;
анализатор импульсов АИ-4К;
компьютер;
осциллограф С1-72;
Лаборатория №37 
1) Альфа-спектрометр СЭА-13 П (2008г.); 
2) Жидкосцинтилляционный радиометр 
TRIATHLER-425-004 (2007);  
3) Бета-спектрометр "Бееф-1С" (2001);
4) Рентгеновский полупроводниковый спектрометр 
SLP-36/250 (2005).
Лаборатория №38
1) Гейгеровский счетчик - 2 шт.; высоковольтный 
блок БНВ-30-01 (стандарт "Вектор"); детектор СИ-
8Б (СБТ-10); пересчетный прибор ПС02-4; осцилло-
граф С1-55.
2) сцинтилляционный гамма-спектрометр: блок де-
тектирования БЛБД7Г - 20Р; высоковольтный блок 
БНВ-30-01 (стандарт "Вектор"); усилитель БУИ-3К 
"Вектор"; компьютер с анализатором импульсов АИ-
4К.
3) Полупроводниковый альфа-спектрометр: детектор
ДКПсд-125, предусилитель БУШ2-50; усилитель 
БУИ-3К "Вектор", камера СЭА -01.

Б2.В.ДВ.3.1 Моделирование ядерно-физических про-
цессов

1) Интернет-центр ВГУ.
Оборудование: 40 компьютеров Pentium-II.
2) Компьютерный класс № 4.
Оборудование: 12 компьютеров Pentium-II, III, 
объединенных локальную сеть с выходом во внеш-

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1
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нюю сеть.
3) Компьютерное оборудование   выпускающих ка-
федр (16 комьютеров Pentium-II, III)/
Пакеты программ

Б2.В.ДВ.3.2 Современные методы в теории ядерных 
реакций

Ауд.428. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

Б2.В.ДВ.4.1 Случайные процессы регистрации излуче-
ний

Ауд. 329. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

Б2.В.ДВ.4.2 Атомные реакторы
Ауд. 329. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1

Факультативы

ФТД.1 Проблемы электронного строения современных мате-
риалов

Ауд. 329. Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор 
BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-Pen 
F610

г. Воронеж, Университетская пл.1, учебный корпус 
№1
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Приложение 8

Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Привлечено          12           преподавателей
Всего

Имеют ученую степень, ученое звание  11, из них
докторов наук, профессоров     5 ;
ведущих специалистов  1 .

94% преподавателей имеют ученую степень, звание; 8% преподавателей привлечены из ведущих специалистов, что соответствует тре-
бованиям стандарта.

Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью         

К реализации образовательного процесса привлечено 12 научно-педагогических работников. 
Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины в общем числе работни-

ков, реализующих данную образовательную программу, составляет 91,7 %.
Доля НПР, имеющих ученую степень и(или) ученое звание составляет 91,7 %, из них доля НПР, имеющих ученую степень доктора

наук и(или) звание профессора 41,7 %.
Доля преподавателей, обеспечивающих образовательных процесс по дисциплинам профессионального цикла и имеющих ученые сте-

пени и(или) звания составляет 91,7 % (указывать данные только для программ, реализуемых по ФГОС 3).
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью образователь-

ной программы (имеющих стаж практической работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет) составляет _____ %.
Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научно-педагогические работники на регулярной
основе занимаются научно-методической деятельностью.
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Приложение 9

Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения по-
требностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном разви-
тии. 

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функ-
ционируют следующие структурные подразделения: 

- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР);
- Штаб студенческих трудовых отрядов;
- Центр  молодежных инициатив;
- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР);
- Спортивный клуб (в составе УВСР);
- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР);
- Фотографический центр (в составе УВСР);
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР);
Системная работа ведется в активном взаимодействии с 
- Профсоюзной организацией студентов:
- Объединенным советом обучающихся;
- Студенческим советом студгородка;
- музеями ВГУ;
- двумя дискуссионными клубами;
- туристским клубом «Белая гора»;
- клубом интеллектуальных игр;
- четырьмя волонтерскими организациями;
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области;
- Молодежным правительством Воронежской области;
- Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это студен-

ты Университета. 
В Университете 8 студенческих общежитий. 
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровитель-

ном комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу (Греция).
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение те-

атров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов.
Работает Центр развития карьеры. 
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе вы-

деление материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка
отдельных категорий обучающихся.  
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	Федеральный закон от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г., №913;
	Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
	ДП ВГУ 1.3.04.750 – 2015 Система менеджмента качества. Организация и реализация образовательного процесса;
	СТ ВГУ 2.1.02.140402М – 2016 Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация. Структура и содержание государственных аттестационных испытаний по направлению подготовки 03.04.02 Физика;
	П ВГУ 2.1.01 – 2015 Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ высшего образования;
	П ВГУ 2.1.02 – 2014 Положение о формировании фонда оценочных средств для аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования Воронежского государственного университета;
	П ВГУ 2.1.04 – 2015 Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета;
	П ВГУ 2.1.07 – 2015 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования;
	П ВГУ 2.0.10 – 2015 Положение об электронных учебно-методических комплексах Воронежского государственного университета;
	П ВГУ 2.0.16 – 2015 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в Воронежском государственном университете;
	П ВГУ 2.0.17 – 2015 Положение о порядке формирования и освоения обучающимися Воронежского государственного университета факультативных и элективных дисциплин;
	И ВГУ 2.1.14 – 2016 Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок разработки, оформление и введение в действие;
	И ВГУ 2.1.12 – 2015 Инструкция о порядке проведения практик обучающихся в Воронежском государственном университете по основным образовательным программам высшего образования.
	1.3.1. Цель реализации ООП
	ООП ВО по направлению подготовки 03.04.02 Физика, программа «Медицинская физика» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
	1.3.2. Срок освоения ООП
	1.3.3. Трудоемкость ООП
	Цель изучения дисциплины.
	Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
	Дисциплина состоит из одиннадцати разделов:
	Раздел 1. Радиоактивность;
	Раздел 2. Принципы контроля излучений;
	Раздел 3. Радиационное дефектообразование в твердом теле;
	Раздел 4. Методы исследования радиационного дефектообразования;
	Раздел 5. Радиационные воздействия;
	Раздел 6. Природа радиационных дефектов;
	Раздел 7. Релаксационные процессы;
	Раздел 8. Моделирование;
	Раздел 9. Прогноз;
	Раздел 10. Радиационные технологии;
	Раздел 11. Радиационная полимеризация.
	Форма промежуточной аттестации: зачет(3семестр)
	Цель изучения дисциплины.
	Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
	Дисциплина состоит из шести разделов:
	Раздел 1. История ускорительной техники
	Раздел 2. Характеристики пучков
	Раздел 3. Критерии устойчивости движения частиц в процессе ускорения
	Раздел 4. Основные типы ускорителей
	Раздел 5. Ускорители в научных исследованиях
	Раздел 6. Ускорители в промышленности
	Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр)
	Цель изучения дисциплины.
	3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
	Дисциплина состоит из восьми разделов:
	Раздел 1. Физические основы «высоких» технологий;
	Раздел 2. Новый тип материалов – smait materials;
	Раздел 3. Радиационная физика и химия высоких энергий;
	Раздел 4. Микроволновые технологии;
	Раздел 5. Основы спиновой химии;
	Раздел 6. Магнитные воздействия в технологических процессах;
	Раздел 7 Спиновые эффекты в дефектных реакциях и реакциях радикалов;
	Раздел 8. Нано-материалы и нано-технологии. Технологии "мягких" твердых материалов (soft solid state ).
	4. Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр)
	Цель изучения дисциплины
	Краткое содержание(дидактические единицы) учебной дисциплины
	Дисциплина состоит из десяти разделов:
	Раздел 1. Излучение и радиоактивность
	Раздел 2. Радиация
	Раздел 3. Биологическое действие излучений
	Раздел 4. Радон
	Раздел 5. Радиационные повреждения
	Раздел 6. Радиационная защита
	Раздел 7. Радиационная безопасность
	Раздел 8. Адаптация организма к действию радиации
	Раздел 9. Воздействия радиоактивных выбросов
	Раздел 10. Моделирование и радиационный мониторинг
	Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр)
	М2.В.ОД.3 Современные технологии программирования

