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Приложение 4  
 

Аннотация дисциплины 

«История» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: цель — сформировать у студентов целостное вос-

приятие исторического пути России, а также выработать понимание специфических осо-

бенностей ее исторического развития и их влияния на место и роль Российского государ-

ства в мировом историческом процессе; основные задачи — обеспечить гуманитарную 

подготовку в будущей профессиональной деятельности бакалавра по электронике и нано-

электронике; научить понимать закономерности и направления мирового исторического 

процесса, сформировать научное представление об основных этапах в истории человече-

ства и в истории России; сформировать представление об истории как науке, ее месте в 

системе гуманитарного знания; выявить общее и особенное в экономическом, обществен-

но-политическом и социальном развитии России по сравнению с другими народами и го-

сударствами; охарактеризовать наиболее сложные, переломные страницы отечественной 

истории, наиболее яркие исторические события и достижения народов российского госу-

дарства, способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История» входит в базо-

вую часть гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

 способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).  

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, по-

литической организации общества (ОК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные закономерности исторического процесса;  

– этапы исторического развития России;  

– место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

уметь: 

– анализировать и оценивать социальную информацию;  

– планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого ана-

лиза; 

владеть:  
– навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

– навыками критического восприятия информации; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Введение в учебный курс «История». 

5.2. Становление древнерусской государственности. 

5.3. Русские земли в условиях феодальной раздробленности и монголо-татарского 

завоевания (ХII—XV вв.). 

5.4. Образование единого централизованного русского государства. Становление 

самодержавия. 
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5.5. Образование Российской империи. Складывание российского абсолютизма 

(XVIII — первая половина XIX вв.). 

5.6. Модернизация России во второй половине XIX — начале ХХ вв. 

5.7. Россия (СССР) в 1917-1941 гг. 

5.8. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа (1939-

1945 гг.). 

5.9. СССР во второй половине 40-х гг. — конце 80-х гг. ХХ в. 

5.10. Современная Россия. Становление новой российской государственности 

(1990—2000 гг.). 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  

7. Изучение дисциплины заканчивается    экзаменом.  
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Аннотация дисциплины 

«Философия» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: цель — формирование целостного мировоззрения, 

определения своего места в обществе с позиции, актуальной современной гуманистиче-

ской установки; развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулиро-

вание потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действитель-

ности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновре-

менном признании многообразия его форм; 

основные задачи: 

– создание целостного представления о процессах и явлениях в природе и обществе; 

– знакомство с историко-философским материалом, позволяющим дать общее цело-

стное представление о наследии прошлого, стимулирование потребности к философским 

оценкам исторических событий и фактов действительности с позиции современности; 

– выявление возможностей современных методов познания; 

– формирование культуры мышления, осмысление современных этико-

эстетических установок, регулирующих отношения человека к человеку, человека к обще-

ству и человека к окружающей среде; 

– развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 

– овладение умениями и навыками работы с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая (обязательная) часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин рабочих учебных планов для 

направления 210100.62 «Электроника и наноэлектроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2);  

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы (ОК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: что такое культура, различные типы культур, роль нравственной культуры в 

современной социокультурной ситуации; 

уметь: уважительно относиться к мировому культурно-историческому наследию, 

проявлять национальную, религиозную терпимость; 

владеть: навыками и умениями нравственной культуры и эффективного кросс-

культурного взаимодействия. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

5.1 Философия в системе современной культуры. 

5.2. Философия Древнего востока. 

5.3. Античная философия. 

5.4. Философия Средних веков. 

5.5. Философия эпохи Возрождения. Возрожденческий гуманизм. Философия Но-

вого времени. 

5.6. Немецкая классическая философия. 

5.7. Русская философия. 

5.8. Западноевропейская философия конца XIX — начала XX вв. 

5.9. Философский смысл проблемы бытия. 

5.10. Философское учение о материи. 



 30 

5.11. Проблема развития в философии. 

5.12. Философский смысл проблемы сознания. 

5.13. Социальная философия. 

5.14. Философская антропология. 

5.15. Теория познания. 

5.16. Философские проблемы науки и техники. 

5.17. Экология и глобальные проблемы человечества. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом.  
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Аннотация дисциплины  

«Иностранный язык» 
  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.).  

2. Цели и задачи дисциплины: цель — обучение иностранному языку для исполь-

зования его в социальной и профессиональной деятельности;  

задачи — формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи на 

иностранном языке; формирование навыков самостоятельной работы со специальной ли-

тературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 способность владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного (ОК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

уметь:  

– грамматически верно, логически и аргументировано строить устную и письмен-

ную речь на иностранном языке;  

– извлекать необходимую информацию из специальной литературы на иностран-

ном языке; 

владеть:  

– иностранным языком в объеме, необходимым для возможности получения ин-

формации из зарубежных источников. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Разговорный иностранный язык (1-й семестр). 

Я и моя семья. Семейные традиции. Свободное время, досуг. Спорт, здоровый об-

раз жизни. Место проживания: дом, город, страна.  

5. 2. Иностранный язык для специальных целей (1-й семестр).  

Моя будущая профессия. Основные направления профессиональной области. 

Функциональные обязанности специалистов профессиональной области. 

5.3. Разговорный иностранный язык (2-й семестр). 

 Образование в России и за рубежом. История и традиции моего вуза; известные 

ученые и выпускники. Научная, культурная, спортивная жизнь студентов в России и за 

рубежом. 

5.4. Иностранный язык для специальных целей (2-й семестр). 

История, современное состояние и перспективы развития профессиональной об-

ласти в России и за рубежом. Выдающиеся личности в профессиональной области. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.  
 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (2 семестр). 
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Аннотация дисциплины 

«Экономика и организация производства» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

– дать теоретические знания об основах организации производства на предпри-

ятии отрасли;  

– формирование навыков производства экономических расчетов и технико-

экономического анализа;  

– привить навыки самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (Б1, Б4). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

 способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов (ПК-8); 

 способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-23); 

 готовностью участвовать в разработке организационно-технической документа-

ции (графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной отчетности по утвержден-

ным формам (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: алгоритм принятия управленческих решений, структуру производственного 

капитала;  

уметь: подготовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономического анализа, организо-

вать работу малых коллективов, проводить организационно-плановые расчёты по созда-

нию (реогранизации) производственных участков;  

владеть: методикой оценки эффективности инвестиций, методами проведения 

анализа деятельности производственных подразделений.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Производственный процесс. 

Продукция предприятия. Организация производственного процесса на промыш-

ленном предприятии. Планирование производственной программы предприятия. Органи-

зация производственного контроля. 

5.2. Производственный потенциал предприятия. 

Основные и оборотные фонды предприятия. Управление персоналом предприятия. 

Организация оплаты труда на предприятии. Доходы и расходы предприятия. Инвестици-

онная деятельность предприятия. Информационное обеспечение процесса производства и 

разработка управленческих решений.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

«Правоведение» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.).  

2. Цели и задачи дисциплины: цель: формирование профессиональных компе-

тенций; задачи: усвоение основ государства и права, овладение знаниями и навыками 

применения действующего законодательства в сфере конституционного, гражданского, 

административного, трудового и уголовного права.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла дисциплин рабочих учебных планов для направления 

210100.62 «Электроника и наноэлектроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– причины и условия происхождения государства; назначение и роль права в жиз-

ни общества; основы права и свободы человека и гражданина; особенности федеративного 

устройства РФ; систему органов государственной власти России; основания возникнове-

ния права собственности; признаки административного правонарушения; систему и виды 

уголовных наказаний; юридические термины и основные понятия права; 

уметь: 

– ориентироваться в государственном и правовом устройстве общества, использо-

вать юридическую терминологию и основные правовые понятия и знания профессиональ-

ной деятельности; 

– определять виды и структуру правовых отношений; 

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие 

в общественных отношениях; 

– грамотно реализовывать и применять нормы права; 

– использовать юридические знания при разработке документов в процессе про-

фессиональной деятельности; 

владеть: 

– анализом государственно-правовых явлений; 

– составлением некоторых юридических документов; 

– искусством публичных выступлений с применением правовых знаний и юриди-

ческой терминологии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы теории права. Основы теории государства. Основы конституционного пра-

ва. Основы гражданского права. Основы административного права. Основы уголовного 

права. Основы трудового права. Особенности правового регулирования профессиональ-

ной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.).  
2. Цели и задачи дисциплины: цель: формирование умений правильно оценивать 

языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от содержания, сферы и ус-
ловий общения;  

задачи:  
– повышение общей культуры речи; 
– изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с её основными 

понятиями и категориями, а также нормативными свойствами фонетических, лексико-
фразеологических и морфолого-синтаксических средств языка, принципами речевой орга-
низации стилей, закономерностями функционирования языковых средств речи; 

– формирование системного представления о нормах современного русского ли-
тературного языка; 

– формирование навыков и умений правильного употребления языковых средств 
речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит 
перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

– формирование психологической готовности корректно и грамотно вести дискус-
сию и отстаивать свою точку зрения.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору гуманитарного, 
социального и экономического цикла дисциплин рабочих учебных планов для направле-
ния 210100.62 «Электроника и наноэлектроника» (Б1.ДВ1); предшествует всем после-
дующим дисциплинам и написанию выпускной квалификационной работы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– основные термины и понятия категорий культуры речи;  
– нормы употребления маркированных языковых средств речи в зависимости от 

ситуации;  
уметь:  
– использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами лите-

ратурного языка;  
– отбирать контекстуально наиболее оправданные языковые единицы из числа со-

существующих;  
– продуцировать тексты разных жанров в устной и письменной формах;  
– анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выделения используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка;  
– обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка;  
владеть: основами составления деловых бумаг.  
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
 Понятие культуры речи. Коммуникативные и языковые компетенции. Краткая исто-

рия русского языка. Формы существования языка. Основные нормы литературного русского 
языка. Понятие о стилях. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль речи. Де-
ловая письменная речь. Научный стиль речи. Правила написания некоторых жанров научного 
стиля. Публицистический стиль. Лексические нормы. Выразительные средства языка. Стили-
стические свойства слов. Грамматические нормы. Синтаксические нормы. Типы словарей. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
 



 35 

Аннотация дисциплины 

«Процессы коммуникации в современном обществе» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  

2. Цели и задачи дисциплины:  

цели:  
– раскрыть содержание основных теоретических концепций и терминов, исполь-

зуемых в современной коммуникативистике;  

– заложить основы коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

– сформировать у студентов представление об основных исследовательских под-

ходах в изучении данного проблемного поля, применяемых в мировой и отечественной 

науке; 

задачи:  
– дать представление о современных концепциях коммуникации; 

– выяснить механизмы коммуникативного взаимодействия; 

– описать основные средства коммуникации в информационном обществе;  

– сформировать навыки и умения эффективного взаимодействия в коммуникатив-

ном пространстве; 

– закрепить сформированные навыки и умения, способность к восприятию ин-

формации, использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин рабочих учебных планов для направле-

ния 210100.62 «Электроника и наноэлектроника» (Б1.ДВ1).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные модели коммуникации, характер коммуникативного пространства 

в современном обществе, современные средства коммуникации, позитивные и негативные 

формы коммуникативного взаимодействия; 

уметь: свободно ориентироваться в проблемах функционирования современных 

коммуникативных средств, применять коммуникативные методы исследования для реше-

ния исследовательских проблем, использовать современные средства коммуникации в 

рамках образовательных задач; 

владеть: навыками и умениями вступать в коммуникацию в рамках любого ком-

муникативного пространства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы.  

5.1. Коммуникация как научная проблема. 

5.2. Коммуникация как принцип функционирования информационного общества. 

5.3. Актуализация понятия коммуникации в социальных науках. 

5.4. Теория коммуникации как способ исследования общества. 

5.5. Коммуникативное пространство как основа социального взаимодействия. 

5.6. Коммуникативные механизмы в информационном обществе. 

5.7. Межкультурные коммуникации. 

5.8. Вербальная коммуникация. 

5.9. Невербальная коммуникация. 

5.10. Межличностная коммуникация и технологии межличностных коммуникаций.  

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

«Культурология» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.).  

2. Цели и задачи дисциплины: 
цели: познакомить студентов с современными научными представлениями о куль-

туре, закономерностями развития мировой и национальной культур, истории культуры, 

специфике основных культурно-исторических типов, сложности и перспективах совре-

менной социокультурной ситуации; 

задачи:  
– формирование у студентов представления о сущности культуры, ее роли в чело-

веческой жизнедеятельности, базисных ценностях культуры, основных исторических ти-

пах культур; 

– формирование у студентов системного представления о специфике различных 

цивилизаций, их месте и значении в системе мировой культуры; 

– формирование навыков культурной толерантности и психологической готовно-

сти к позитивному восприятию различных национальных обычаев и ментальных особен-

ностей; 

– формирование представлений о специфике культуры России и русской культу-

ры, ее месте в системе мировой культуры.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин рабочих учебных планов для направле-

ния 210100.62 «Электроника и наноэлектроника» (Б1.ДВ2). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: что такое культура; различные типы культур их специфику, роль нравст-

венной культуры в современной социокультурной ситуации; 

уметь: уважительно относиться к мировому культурно-историческому наследию, 

проявлять национальную, религиозную терпимость; 

владеть: навыками и умениями нравственной культуры и эффективного кросс-

культурного взаимодействия. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

5.1. Культурология в системе гуманитарного знания. 

5.2. Основные концепции и дефиниции культуры. 

5.3. Типология культур. 

5.4. Исторические типы культур. Запад. Восток. 

5.5. Место и роль русской культуры в мировой культуре. 

5.6. Европейская культура XIX-XX вв. 

5.7. Культуры Востока в XIX-XX вв. 

5.8. Культура и глобальные проблемы современности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

«Социология» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  
– продемонстрировать особенности и значение социологического понимания про-

цессов и явлений, происходящих в обществе; 

– охарактеризовать основные современные социологические подходы к осмысле-

нию социальной реальности; 

– очертить контуры социального пространства (состав и структуру, основные тен-

денции и противоречия развития), окружающего индивида; 

– указать особенности формирования, позиционирования и деятельности человека 

в обществе; 

– отразить специфику развития и функционирования российского социума; 

– сформировать представление о специфике организации и проведения социоло-

гических исследований. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин рабочих учебных планов для направле-

ния 210100.62 «Электроника и наноэлектроника» (Б1.ДВ2). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: специфику социологического подхода к пониманию социальных процессов; 

уметь: свободно ориентироваться в современных социальных проблемах, проти-

востоять политическим и маркетинговым манипуляциям общественным мнением; 

владеть: навыками и умениями оценивать достоверность поступающей информа-

ции о социальных процессах и данных социологических исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

5.1. Социология, объект, предмет, принципы социологического подхода. 

5.2. Методы социологических исследований. 

5.3. Социализация индивида. 

5.4. Девиантное поведение. 

5.5. Социальная стратификация и социальная мобильность.  

5.6. История социологии. 

5.7. Социальные институты. 

5.8. Коммуникация и интеграция. Социальные сети.  

5.9. Молодежные субкультуры. 

5.10. Современная социологическая теория.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

 «Интеллектуальная собственность» 
 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических основ новой правовой ба-

зы по охране объектов интеллектуальной собственности; приобретение практических на-

выков по патентованию объектов интеллектуальной собственности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин рабочих учебных планов для направле-

ния 210100.62 «Электроника и наноэлектроника»; предшествующая для дисциплины ма-

тематического и естественнонаучного цикла — «Научно-исследовательская работа»; изу-

чению дисциплины предшествуют дисциплины гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла — «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2);  

 способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 способность владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного (ОК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: общие положения, которые определяют права на результаты интеллекту-

альной деятельности, на средства индивидуализации; понятия, признаки и виды основных 

объектов интеллектуальной собственности; основные положения, касающиеся условий 

патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца; знать поря-

док охраны секретных объектов промышленной собственности, основные задачи, решае-

мые при проведении патентных исследований, ГОСТ Р. 15.011.96 . 

уметь: работать с нормативно-правовыми документами Роспатента; выявлять изо-

бретения и другие объекты интеллектуальной собственности при создании новых уст-

ройств, технологий, материалов; находить требуемые отечественные и зарубежные па-

тентные документы и анализировать их с целью определения правовой и технической ин-

формации; пользоваться бесплатным каналом сайта Роспатента; 

владеть: практическими навыками работы в информационно-поисковой системе 

ФГУ ФИПС Роспатента; практическими навыками работы с международной патентной 

классификацией расширенного и базового уровней; навыками анализа технической сути 

вновь созданных объектов техники и объектов-аналогов, защищенных патентами.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Понятие интеллектуальной собственности по закону РФ. Объекты, охраняемые 

авторским, патентным или смежными правами.  

5.2. Объекты промышленной собственности с точки зрения права. Технические 

решения, охраняемые в качестве изобретения, полезной модели и признаки, используемые 

для их характеристики, критерии охраноспособности. Художественно-конструкторские 

решения, охраняемые в качестве промышленного образца, критерии охраноспособности. 

Правовая охрана ноу-хау. Права на средства индивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг и предприятий. 

5.3. Правовая охрана программ для ЭВМ и БД, топологий интегральных микро-

схем.  

5.4. Патентная информация и патентные исследования. Международная патентная 

классификация (МПК), ее структура. Патентный поиск в Интернете по БД ФГУ ФИПС 

Роспатента. Патентная статистика.  

5.5. Интеллектуальная собственность и инновации. Основные виды лицензионных 
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договоров на объекты промышленной собственности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
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Аннотация дисциплины  

«Коммерциализация научно-технических разработок» 
  
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.).  
2. Цели и задачи дисциплины: целью изучения дисциплины является формирование 

навыков практического решения вопросов коммерциализации научно-технических разрабо-
ток и инноваций, совершенствование знаний и компетенций в сфере организации и ведения 
инновационного бизнеса и внедрения полученных результатов в промышленность; 

задачами дисциплины являются:  
– приобрести базовые знания в области проектного менеджмента применительно к 

специфике деятельности малых и средних инновационных предприятий в условиях эко-
номической нестабильности; 

– освоение методов оценки рисков проектов и методами стратегического плани-
рования и управления инновационными проектами; 

– формирование навыков анализа эффективности инновационных проектов с ис-
пользованием современных программных продуктов; 

– научиться применять полученные знания и навыки в бизнес — планировании и 
реализации повседневных практических задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору гуманитарного, 
социального и экономического цикла дисциплин рабочих учебных планов для направле-
ния 210100.62 «Электроника и наноэлектроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2);  

 способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 способность владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного (ОК-14). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– природу управления и основные тенденции его развития; 
– особенности организации управленческой деятельности; 
– понятия, виды и признаки организации; 
– составляющие внешней и внутренней среды организации; 
– возможности использования информационных технологий в управленческой 

деятельности; 
– факторы эффективности менеджмента; 
уметь: 
– использовать базовые знания в области проектного менеджмента применительно 

к специфике деятельности малых и средних предприятий в условиях экономической не-
стабильности; 

– презентовать научно-технические разработки и инновационные проекты; 
– использовать основные инструменты и методы проектного управления, анализа 

и реинжиниринга бизнес-процессов, оценки и хеджирования рисков в нестабильной эко-
номической обстановке, бюджетного и ресурсного управления, а также приёмы творче-
ского, инновационного мышления в решении управленческих проблем; 

– полученные знания и навыки в бизнес-планировании и реализации повседнев-
ных практических задач; 

владеть: 
– методами оценки рисков проектов, а также умения противодействия рискам; 
– методами стратегического планирования и управления инновационными проек-

тами; 
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– навыками выявления и использования интеллектуальных ресурсов наряду с дру-
гими видами ресурсами компании, а также анализа эффективности инновационных проек-
тов с использованием современных программных продуктов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 
5.1. Основы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 

(ИД). 
Основная нормативно-законодательная база. Основные цели и задачи коммерциа-

лизации результатов ИД, субъекты и объекты рыночных отношений. Типы правовых ме-
ханизмов охраны интеллектуальной собственности. Стратегии использования правовой 
охраны. Доход от коммерциализации ИД. Инновационная деятельность, инновационный 
проект, необходимое и достаточное условие начала коммерциализации. Основные старто-
вые стратегии коммерциализации. Соотношение понятий «НИОКР», «НТР» и «инноваци-
онная деятельность». Управление интеллектуальной собственностью. 

5.2. Финансирование инновационных проектов и НТР. 
Выделение этапов инновационного проекта и основы составления бюджета расходов. 

Источники финансирования на разных стадиях инновационного проекта. Схемы финансиро-
вания проектов. Особенности венчурного финансирования инновационных проектов. 

5.3. Оценка коммерческого потенциала технологии и ее стоимости. 
Основные критерии (правила) отбора технологий. Метод экспертных оценок. Ос-

новные этапы проведения экспертизы (аудит технологий, маркетинговое исследование, 
патентное исследование, стоимостная оценка, выводы и рекомендации). Методы стоимо-
стной оценки технологии (затратный метод, метод сравнительного анализа, доходный ме-
тод). Расчет размера лицензионного вознаграждения. 

5.4. Разработка бизнес-плана. 
Маркетинговый план, оценка объемов продаж и доходной части бюджета. Основ-

ные виды бюджетов и их формирование. Формирование производственного плана, при-
влечения необходимых трудовых и иных ресурсов, необходимая организационная струк-
тура. Моделирование различных сценариев развития, оценка степени риска. 

5.5. Подготовка презентаций для потенциальных инвесторов (заказчиков). 
Практические рекомендации по представлению материала. Практические рекомен-

дации по проведению презентации. 
5.6. Реализация программы, контроль эффективности. 
Выбор основных параметров KPI. Увеличение эффективности и контроля про-

грамм продвижения. Оперативная корректировка результатов. Бюджетная дисциплина и 
контроль за исполнением бюджетов. Принятие управленческих решений (эффективное 
управление ресурсами). 

5.7. Диагностика маркетинга (аудит стратегии). 
Аудит продукта. Аудит эффективности каналов продаж(ключевые клиенты). Ана-

лиз по ассортименту (А, В,С анализ). Оценка ценовой эластичности и рекомендации для 
трейд-маркетинга. Рекомендации для производства и логистики продукта. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом во 5-ом семестре. 
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Аннотация дисциплины  

«Углубленный курс разговорного языка – английский» 
  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов).   

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью преподавания дисциплины является обучение практическому владению англий-

ским языком для активного использования его в повседневном общении и профессио-

нальной деятельности при решении деловых, научных, политических, академических, 

культурных задач. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 развитие и совершенствование навыков и умений понимать и порождать 

иноязычный дискурс с учетом культурно обусловленных различий; 

 развитие и совершенствование навыков и умений устной и письменной речи, 

необходимых для межкультурного и профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой; 

 развитие и совершенствование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

 развитие и совершенствование основных лингвистических понятий и 

представлений; 

 развитие и совершенствования умений использовать различные стратегии для 

поддержания успешного межкультурного и профессионального взаимодействия 

при устном и письменном общении. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору базовой части гумани-

тарного, социального и экономического цикла (Б1 ДВ 4.1).   

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 - способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);  

 готовностью внедрять результаты разработок в производство (ПК-13); 

 способностью готовить документацию и участвовать в работе системы менедж-

мента качества на предприятии (ПК-15); 

 способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-23). 

По окончании изучения дисциплины студент должен достигать цели общения посред-

ством имеющегося запаса языкового материала в предсказуемых бытовых и профессио-

нальных ситуациях, выражать свое мнение (отношение) по какой-либо проблеме, форму-

лировать свое отношение к различным фактам и событиям в социальной  и профессио-

нальной сфере.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

Дисциплина состоит из 2 разделов: 

Раздел 1 Углубленный курс разговорного английского языка (3 семестр) 

 

Тема 1.1. Описание внешности и характера. 

Тема 1.2. Образ жизни (деревенский/городской)    

Тема 1.3. Проблемы окружающей среды. Климат. 
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Тема 1.4. Каникулы. Транспорт. 

Тема 1.5. Магазины и покупки. Вещи и аксессуары. 

Тема 1.6. Праздники, фестивали, события. 

 

Раздел 2 Углубленный курс разговорного английского языка (4 семестр) 

 

Тема 2.1. Еда и напитки. Рестораны, кафе  - бистро. 

Тема 2.2. Спорт. Травмы, несчастные случаи. 

Тема 2.3. Развлечения. Искусство, благотворительность. 

Тема 2.4. Образование.   

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.  
 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 4-м семестре. 
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Аннотация дисциплины  

«Углубленный курс разговорного языка – немецкий» 
  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов).   

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью преподавания дисциплины является обучение практическому владению немецким 

языком для активного использования его в повседневном общении и профессиональной 

деятельности при решении деловых, научных, политических, академических, культурных 

задач. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 развитие и совершенствование навыков и умений понимать и порождать 

иноязычный дискурс с учетом культурно обусловленных различий; 

 развитие и совершенствование навыков и умений устной и письменной речи, 

необходимых для межкультурного и профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой; 

 развитие и совершенствование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

 развитие и совершенствование основных лингвистических понятий и 

представлений; 

 развитие и совершенствования умений использовать различные стратегии для 

поддержания успешного межкультурного и профессионального взаимодействия 

при устном и письменном общении. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору базовой части гумани-

тарного, социального и экономического цикла (Б1 ДВ4.2).   

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 - способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);  

 готовностью внедрять результаты разработок в производство (ПК-13); 

 способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-23). 

По окончании изучения дисциплины студент должен достигать цели общения посред-

ством имеющегося запаса языкового материала в предсказуемых бытовых и профессио-

нальных ситуациях, выражать свое мнение (отношение) по какой-либо проблеме, форму-

лировать свое отношение к различным фактам и событиям в социальной  и профессио-

нальной сфере.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

Дисциплина состоит из 2 разделов: 

 

Раздел 1 Углубленный курс разговорного немецкого языка (3 семестр) 

 

Тема 1.1. Описание внешности и характера. 

Тема 1.2. Образ жизни (деревенский/городской)    

Тема 1.3. Проблемы окружающей среды. Климат. 



 45 

Тема 1.4. Каникулы. Транспорт. 

Тема 1.5. Магазины и покупки. Вещи и аксессуары. 

Тема 1.6. Праздники, фестивали, события. 

 

Раздел 2 Углубленный курс разговорного немецкого языка (4 семестр) 

 

Тема 2.1. Еда и напитки. Рестораны, кафе  - бистро. 

Тема 2.2. Спорт. Травмы, несчастные случаи. 

Тема 2.3. Развлечения. Искусство, благотворительность. 

Тема 2.4. Образование.   

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.  
 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 4-м семестре. 
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Аннотация дисциплины  

«Математика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 ЗЕТ (684 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: целью курса математики является изучение основ-

ных математических понятий, их взаимосвязи и развития, а также отвечающих им мето-
дов расчёта, используемых для анализа, моделирования и решения прикладных инженер-
ных задач. В задачи курса высшей математики входят: развитие алгоритмического и ло-
гического мышления студентов, овладение методами исследования и решения математи-
ческих задач, выработка у студентов умения самостоятельно расширять свои математиче-
ские знания и проводить математический анализ прикладных инженерных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: математика относится к базовой части 
дисциплин математического и естественнонаучного цикла. Для изучения курса математи-
ки необходимо твердое знание студентами базового курса математики средней школы. 
Математика является фундаментом образования инженера. Она призвана дать студентам 
математический аппарат, который будет использоваться в дальнейшем при изучении дис-
циплин базового цикла «Физика», «Методы математической физики», «Квантовая меха-
ника», «Оптические методы обработки информации», «Цифровая обработка сигналов», а 
также при изучении дисциплин профессионального цикла, в учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-
ук и математики (ПК-1); 

 способностью выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия и методы, математического анализа, аналитической гео-

метрии, линейной алгебры, теории функций комплексного переменного, теории вероятно-
стей и математической статистики, дискретной математики;  

уметь: применять математические методы для решения практических задач и 
пользоваться при необходимости математической литературой. 

владеть: методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, диф-
ференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории вероятно-
стей и математической статистики, математической логики, функционального анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Линейное пространство, элементы теории матриц. Системы линейных уравнений. 

Элементы векторной алгебры. Основы аналитической геометрии. Функции в линейных 
пространствах. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление функций одной пере-
менной. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Интегральное 
исчисление функций одной переменной. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Интегральное исчисление функций нескольких переменных. Элементы теории векторного 
поля. Элементы теории функций комплексной переменной. Метрические и линейные 
нормированные пространства. Комплексные числовые и функциональные ряды. Ряды 
Тейлора, ряды Лорана. Ряды Фурье, интеграл Фурье. Операционное исчисление. Теория 
вероятностей и математическая статистика. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (I,II,III семестры).  
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Аннотация дисциплины  

«Физика» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 ЗЕТ (504 час.).  

2. Цели и задачи дисциплины:  
– ознакомление с основными физическими явлениями и методами их исследования; 

– освоение основных принципов и законов физики, совместно с определением 

границ их применимости; 

– выработка навыков проведения физического эксперимента, овладение методами 

измерения физических величин и обработки полученных результатов; 

– овладение приемами и навыками решения физических задач; 

– формирование целостного представления о современной физической картине 

мира; 

– приобретение знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть математического и естест-

веннонаучного цикла.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-

ук и математики (ПК-1); 

 способностью выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные законы природы и основные физические законы в облас-

ти механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, атомной и ядерной 

физики, физики элементарных частиц; 

уметь: применять физические законы для решения задач теоретического, экспери-

ментального и прикладного характера; 

владеть: навыками выполнения физических экспериментов, обработки и интер-

претации их результатов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Механика и элементы специальной теории относительности. Молекулярная физика 

и термодинамика. Электричество и магнетизм. Колебания и волны. Волновая и квантовая 

оптика. Квантовая физика и физика атома. Ядерная физика и физика элементарных час-

тиц. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

«Химия» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.).  

2. Цели и задачи дисциплины: цель — изучение химических систем и фундамен-

тальных законов химии с позиций современной науки, а также формирование навыков 

экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и их реакционной спо-

собности; основные задачи — изучение химических систем, изучение фундаментальных 

законов химии, изучение свойств веществ и их реакционной способности.  

 3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть математического и есте-

ственнонаучного цикла дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 

«Электроника и наноэлектроника»; предшествующая для дисциплин «Материалы элек-

тронной техники», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-

ук и математики (ПК-1); 

 способностью выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы строения вещества, зависимость химических свойств 

веществ от их строения; 

уметь: применять химические законы для решения практических задач; 

владеть: навыками проведения простейших химических экспериментов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Основные понятия и законы химии. 

5.2. Периодический закон и его связь со строением атома. 

5.3. Химическая связь. 

5.4. Основы химической термодинамики. 

5.5. Основы химической кинетики и химическое равновесие.  

5.6. Фазовое равновесие и основы физико-химического анализа.  

5.7. Растворы. Общие представления о дисперсных системах.  

5.8. Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы. Коррозия и 

защита металлов.  

5.9. Общая характеристика химических элементов и их соединений. Химическая 

идентификация веществ. 

5.10. Органическая химия. Полимерные материалы. 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

8. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

«Экология» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: подготовка бакалавра к профессиональной дея-

тельности в проектной, изыскательской и производственной сфере в части экологически 

грамотного использования современных научно-технических достижений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть математического и естест-

веннонаучного цикла дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 

«Электроника и наноэлектроника»; для изучения дисциплины необходимо общее пред-

ставление о всеобщей связи и взаимной зависимости природных, экономических и соци-

альных явлений, о роли природной среды в развитии общества. Изучение экологии осно-

вано на знаниях из общей физики, высшей математики (элементы теории вероятности), 

химии.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

 способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности 

(ПК-17); 

 способностью владеть методами профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о всеобщей связи и взаимной зависимости природных, экономических и со-

циальных явлений, о роли природной среды в развитии общества и о роли человеческой 

деятельности в изменении окружающей среды; 

уметь: проводить расчет показателей состояния атмосферного воздуха при посту-

плении загрязняющих веществ от точечного источника выбросов: уровень загрязнения 

атмосферы, объем предельно-допустимого выброса, размер санитарно-защитной зоны 

предприятия, сумму экономического ущерба; 

владеть: навыками оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения 

охраны окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1.Биосфера: структура биосферы, ее оболочки. 

5.2. Экосистемы, взаимоотношения организма и среды.  

5.3. Экосистемы: трофические уровни, энергетический баланс, экологические пи-

рамиды. Фундаментальные свойства живых систем. Видовая структура сообществ. Стати-

стические характеристики популяции: численность, плотность, возрастной и половой со-

став. Типы взаимоотношений между организмами. Возможности адаптации организмов к 

условиям окружающей среды. 

5.4. Экология и здоровье человека. Человек как биологический вид. Преднамерен-

ное и непреднамеренное, прямое и косвенное воздействие человека на природу. Экологи-

ческий кризис. 

5.5. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы. Особо охраняемые природные территории. 

5.5. Основы природопользования. Экологическая экспертиза, экологическое норми-

рование, экологический контроль. Экологический мониторинг. Аудит, сертификация, 

страхование. Правовые аспекты охраны природы. Законодательные акты России.  

5.6. Экозащитная техника и технологии. Отходы производства и потребления и 

проблемы их утилизации. Методы очистки сточных вод и методы контроля качества очи-

стных мероприятий. Меры по защите атмосферного воздуха. Борьба с химическим, радиа-

ционным, электромагнитным загрязнением среды. Мероприятия по сохранению биораз-
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нообразия. Методы контроля качества окружающей среды. 

5.7. Основы экологического права, профессиональная ответственность. 

5.8. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

“Специальные разделы физики ” 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа)  

2.  Цели и задачи дисциплины: 
       Цель преподавания курса заключается в формировании у студентов углубленных зна-

ний по разделам, относящимся к современной физике, включая последние достижения 

физической науки, как в области мировоззрения, так и в методологии познания.  

Освоение курса позволит слушателям лучше понять современную картину мира и роль 

человека познающего и преобразующего этот мир. Знания и навыки, приобретенные при 

освоении курса, создадут условия для усвоения специальных дисциплин на последующих 

курсах обучения в университете. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть математического и естест-

веннонаучного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины “ Специальные вопросы физики ” направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– Законы природы в области квантовой физики, физики атома и атомного ядра, фи-

зики твердого тела, в том числе разделов, касающихся наноструктур.  

– Основные принципы, разграничивающие классический и квантово-механический 

подходы;  

– роль физических закономерностей в деятельности по охране окружающей среды, рацио-

нальному природопользованию и сохранению цивилизации.  

Уметь: 
-объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с пози-

ций фундаментальных физических взаимодействий; 

-указать какие законы описывают данное явление или эффект; 

-истолковывать смысл физических величин и понятий; 

-записывать уравнения для физических величин; 

-работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 

-использовать различные методики физических измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; 

Владеть навыками: 

–использования физических законов и принципов в практических приложениях; 

- применения основных методов физико-математического анализа для решения естествен-

нонаучных задач; 

- правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической 

лаборатории; 

- обработки и интерпретирования результатов эксперимента. 

 

5. Содержание дисциплины. Разделы:  

1. Квантовая физика; 

2. Атомная физика; 

3. Ядерная физика; 
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4. Физика твердого тела. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия.  

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом 
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Аннотация дисциплины 

«Квантовая механика» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение основ квантовой механики; знакомство с 

некоторыми важными приложениями теории; изучение основополагающих понятий кван-

товой физики; формирование понимания процессов микромира как вероятностных, осно-

ванных на статистических закономерностях; изучение и освоение специфического мате-

матического аппарата квантовой механики; изучение методов решения квантово-

механических задач, включая некоторые приближенные методы; изучение фундаменталь-

ных результатов квантовой теории, касающихся строения атома, молекул, квантовых пе-

реходов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть дисциплин матема-

тического и естественнонаучного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-

ук и математики (ПК-1). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: физические основы механики, электричества и магнетизма, физики колеба-

ний и волн, квантовой физики, электродинамики, статистической физики и термодинами-

ки, атомной и ядерной физики; фундаментальные понятия, законы и теории классической 

и современной физики;  

уметь: применять методы математического анализа и моделирования; применять 

математические методы, физические законы и вычислительную технику для решения 

практических задач; использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, 

определяющих принципы работы различных технических устройств .  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Возникновение квантовой механики. 

5.2. Движение в поле центральной силы. Математический аппарат квантовой меха-

ники. 

5.3. Основные постулаты квантовой механики. 

5.4. Стационарное уравнение Шредингера. Временное уравнение Шредингера. 

5.5. Туннельный эффект. 

5.6. Гармонический осциллятор. 

5.7. Теория возмущений. Применение теории возмущений. 

5.8. Спин. Теория квантовых переходов. 

5.9. Излучение атомными системами. Молекулы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом (3 семестр). 
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Аннотация дисциплины  
«Архитектура вычислительных систем» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – подготовка бакалавров к профессиональной деятельности в 

части разработки и эксплуатации современных вычислительных систем и методов обра-

ботки информации. 
Задачи дисциплины - формирование у студентов понимания принципов организа-

ции современных вычислительных систем, их состава и функций компонентов, получение 
навыков использования современных операционных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть дисциплин математи-

ческого и естественнонаучного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
основы построения и архитектуры ЭВМ; современные технические и программные 

средства взаимодействия с ЭВМ, основные компоненты вычислительных систем (ор-

ганизационные, технологические, программно-информационные и пр.); 

 уметь:  
инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; выбирать, комплексировать и 

эксплуатировать программно-аппаратные средства в создаваемых вычислительных и 

информационных системах, выбрать эффективные архитектуру, структуру, техноло-

гию и программно-информационное обеспечение разрабатываемой вычислительной 

системы, обслуживать современные информационно-вычислительных системы, их 

компоненты и операционные системы; 

 владеть:  
методикой определения оптимальных структур ЭВМ для решения различных инже-

нерных задач, навыками работы с современной вычислительной техникой, навыками 

установки, настройки и работы в современных серверных операционных системах 

семейства UNIX, Linux и Microsoft Windows, анализировать существующие структу-

ры ЭВМ для конкретных платформ. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1 Представление данных в ЭВМ; организация подсистем памяти, ввода-вывода, 

внешних запоминающих устройств, подсистем отображения информации.; 

5.2 Основные характеристики и области применения современных ЭВМ; 

5.3 Принципы фон-неймановской архитектуры ЭВМ; 

5.4 Этапы выполнения команд процессором; 

5.5 Организация подсистем памяти, ввода-вывода, внешних запоминающих уст-
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ройств, подсистем отображения информации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа.  
 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

 «Цифровая обработка сигналов»  
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Цифровая обработка сигналов» является изучение 

студентами методов, позволяющих сочетать аналоговую обработку сигналов с цифровой 

обработкой. Методы включают спектральный анализ периодических и непериодических 

аналоговых и дискретных сигналов. 

Задачей данной дисциплины является приобретение студентами знания, умения и на-

выков теоретических расчетов параметров сигналов, построения и исследования матема-

тических моделей аналоговых цепей и цифровых фильтров. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная  часть. дисциплин матема-

тического и естественнонаучного цикла. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы спектрального анализа периодических и непериодических аналоговых и дис-

кретных сигналов; 

методы исследования прохождения аналоговых сигналов через линейные цепи, дис-

кретных сигналов через трансверсальные и рекурсивные цифровые фильтры; 

Уметь: 

применять знания, полученные при выполнении лабораторных работ и практических 

занятий, для построения и исследования конкретных цепей; 

выполнять компьютерное моделирование сигналов ; 

находить необходимую техническую информацию в глобальной сети и технических 

библиотеках . 

Владеть: 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

(ПК-1); 

методами компьютерного моделирования сигналов ; 

навыками компьютерного вычисления ДПФ на основе БПФ ; 

методами теоретических расчетов параметров сигналов, построения и исследование 

математических моделей аналоговых цепей и цифровых фильтров . 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Спектральный анализ периодических и непериодических аналоговых сигналов. 

2. Прохождение сигналов через линейные электрические цепи. 

3. Спектральный анализ дискретных сигналов. 

4. Обработка сигналов цифровыми фильтрами. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается   экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

 «Прикладная информатика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144  часа). 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических методов и освоение прак-

тических навыков в использовании численных методов при решении различных приклад-

ных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть математического и ес-

тественнонаучного цикла дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 

«Электроника и наноэлектроника»; предшествующая для дисциплин профессионального 

цикла: «Основы проектирования электронной компонентной базы», «Компьютерное мо-

делирование электронных приборов и устройств» и «Проектирование электронных при-

боров и устройств». Изучению дисциплины предшествуют дисциплины математического, 

естественнонаучного и профессионального циклов образовательной программы бакалав-

риата по направлению 210100.62 – Электроника и наноэлектроника: «Математика», «Ин-

женерная и компьютерная графика» и др. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ПК-3).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– особенности математических вычислений, реализуемых на ЭВМ; 

– теоретические основы численных методов, погрешности вычислений, устойчи-

вость и сложность алгоритмов; 

– численные методы линейной алгебры; 

– численное интегрирование и дифференцирование; 

– методы приближения функций; 

– методы решения дифференциальных уравнений. 

уметь: 

– разрабатывать программы, реализующие численные методы; 

– читать специальную литературу, использующую математические модели задач ес-

тествознания и техники. 

владеть: 

– методами формирования математических моделей; 

– методами анализа погрешностей результатов моделирования. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Погрешности при измерении данных и погрешности выполнения арифметических 

операций. Обусловленность и корректность численных алгоритмов. Приближенное реше-

ние нелинейных уравнений. Численные методы решения систем линейных алгебраиче-

ских уравнений. Методы вычисления собственных чисел и собственных векторов. При-

ближение функций. Численное интегрирование и дифференцирование. Методы решения 
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дифференциальных уравнений. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, кур-

совое проектирование. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

 «Эмиссионная электроника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Эмиссионная электроника» является формирование 

у студента компетенций в области электронно-лучевых и плазменных технологий, полу-

чение представления об их роли в профессиональной деятельности выпускника и получе-

ние устойчивых навыков для самостоятельной работы на современных электрофизических 

установках с применением ЭВМ. 

Основными задачами освоения дисциплины являются ознакомление студента с 

основными теоретическими принципами эмиссии частиц, применения современных про-

граммных и аппаратных средств для сбора и обработки информации, использования 

средств компьютерной техники для управления электрофизическими установками. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Эмиссионная электроника» - дисциплина по выбору математического 

и естественнонаучного цикла,  образовательной программы бакалавриата. Изучению дис-

циплины предшествуют дисциплины математического, естественнонаучного и профес-

сионального циклов образовательной программы бакалавриата по направлению 210100.62 

– Электроника и наноэлектроника: «Математика», «Физика», «Инженерная и компьютер-

ная графика» и др. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ПК-3);  

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального на-

значения (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать современные тенденции развития эмиссионной электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности; 

Уметь применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования; использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности; 

Владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных 

данных с применением измерительной и вычислительной техники, информационных тех-

нологий в своей профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Электроны в металлах и полупроводниках.  

2. Введение в твердотельную эмиссионную электронику. 

3. Термоэлектронная эмиссия. 

4. Фотоэлектронная эмиссия. 

5. Вторичная электронная эмиссия. 

6. Автоэлектронная эмиссия. 

7. Взрывная электронная эмиссия. 

8. Эмиссия заряженных частиц из плазмы. 
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9. Эмиссионные явления при взаимодействии ионов с поверхностью твердых 

тел. 

 

6. Виды учебной работы: лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа.  
 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
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Аннотация дисциплины 

«Электронная балистика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Электронная баллистика» является формирование 

у студента компетенций в области разработки электронно-лучевых и плазменных техно-

логий, получение представления об их роли в профессиональной деятельности выпускни-

ка и получение устойчивых навыков для самостоятельной работы на современных элек-

трофизических установках. 

Основными задачами освоения дисциплины являются ознакомление студента с 

основными закономерностями движения частиц, с применением современных программ-

ных и аппаратных средств для моделирования процессов с использованием заряженных 

частиц, использования средств компьютерной техники для управления электрофизиче-

скими установками 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Электронная баллистика» - дисциплина по выбору математического и 

естественнонаучного цикла,  образовательной программы бакалавриата. Изучению дисци-

плины предшествуют дисциплины математического, естественнонаучного и профессио-

нального циклов образовательной программы бакалавриата по направлению 210100.62 – 

Электроника и наноэлектроника: «Математика», «Физика», «Специальные разделы физи-

ки» и др. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ПК-3);  

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального на-

значения (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные закономерности движения заряженных частиц в электрическом и 

магнитном поле. 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования; 

учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычис-

лительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельно-

сти . 

Владеть: владеть основными приемами обработки и представления расчетных и 

экспериментальных данных.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основные задачи электронной оптики и методы ее решения. Оптико-механическая ана-

логия. Основные различия между электронной и световой оптикой.  

2. Движение электронов в электрическом и магнитном поле. Приближенные методы опре-

деления траектории электронов в электрическом поле. Движение электронов в неодно-

родном магнитном поле. Приближенный метод определения траектории электронов в 

магнитном поле. Магнитные отклоняющие системы. Движение электронов в скрещенном 

электрическом и магнитном поле. 

3. Электронные линзы. Диафрагма с круглым отверстием. Иммерсионные линзы. Магнит-
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ные линзы. Квадрупольные линзы. Аберрации электронных линз. Геометрическая и хро-

матическая аберрация. 

4. Электронная оптика интенсивных пучков. Пространственный заряд в аксиальном элек-

тронном пучке. Пушка Пирса с параллельным и сходящимся пучком.  Системы формиро-

вания пучков.  5 Расчет магнитной линзы. Расчет отклоняющей системы. Расчет электро-

статической линзы.  

6. Конструкции электронных пушек.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа.  
 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
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Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии» является изуче-

ние основ современных способов обработки информации с использованием средств вы-

числительной техники, знакомство с популярными программными продуктами, приме-

няемыми как в инженерных расчетах, так в офисных технологиях. 

Задача изучения дисциплины «Информационные технологии» состоит в последо-

вательном изложении студентам первого курса обширного ознакомительного материала 

по основам вычислительной техники и по ее применению в решении учебных и исследо-

вательских задач. 

В ходе изучения дисциплины «Информационные технологии» студенты знакомятся 

с принципами работы компьютера, получают представление о системном и прикладном 

программном обеспечении, овладевают навыками практической работы с компонентами 

MS Office, пакетом математических расчетов MathCad, овладевают основами программи-

рования на языке С++.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части профес-

сионального цикла и является базой для последующих курсов, связанных с применением 

компьютерной техники в специальных задачах. Дисциплина «Информационные техноло-

гии» изучается с первого семестра, поэтому ни на каких компетенциях ФГОС ВПО не ос-

нована.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при выполнении 

практических расчетных работ по дисциплинам профессионального цикла: «Теоретиче-

ские основы электротехники», «Основы проектирования электронной компонентной ба-

зы»,»Компьютерное моделирование электронных приборов и устройств», «Проектирова-

ние электронных приборов и устройств», «Прикладная информатика»; дисциплинам ма-

тематического и естественно-научного цикла  «Математика» и «Физика».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные 

методы разработки алгоритмов и программ, структуры данных, используемые для представ-

ления типовых информационных объектов, типовые алгоритмы обработки данных; 

уметь: решать задачи обработки данных с помощью современных инструменталь-

ных средств конечного пользователя; 

владеть: методами построения современных проблемно-ориентированных приклад-

ных программных средств. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

– Понятие информации. Предмет информатики. Информационные процессы. Ин-

форматизация общества. 

– Технические средства обработки информационных процессов. Компьютеры. 

– Компьютерные сети: структура сети, особенности работы в сети, вопросы ин-

формационной безопасности.  

– Прикладное программное обеспечение общего назначения. Элементы офисных 

технологий. (на примере MS Office)  

– Элементы Web-программирования  

– Компьютер в математических расчетах. Применение Математического процес-

сора MathCad в исследовательских и инженерных задачах.  

– Фундаментальные категории программирования: типы данных и их интерпрета-

ция. Понятие алгоритма. Алгоритмические языки программирования. Уровни языков. 

– Язык программирования С++: основные конструкции и типы данных; типовые 

приемы программирования.  

– Технология проектирования и отладки программ. Инструментальные средства 

программирования. Интегрированные среды разработки (IDE).  

– Приложение языка высокого уровня к программированию микроконтроллеров. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Аннотация дисциплины  

«Инженерная и компьютерная графика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» являет-

ся изучение правил выполнения конструкторско-технологической документации на осно-

ве стандартов ЕСКД.  

В результате изучения настоящей дисциплины у студентов должны сформировать-

ся знания, умения и навыки, позволяющие применять современные программные средства 

для выполнения и редактирования изображений, подготовки конструкторско-

технологической документации; способность владеть элементами начертательной геомет-

рии и применять современные программные средства выполнения и редактирования изо-

бражений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации. Сту-

денты также должны получить знания, обеспечивающие подготовку для усвоения после-

дующих дисциплин.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла. Инженерная и компьютерная графика основывается на знании 

информатики и черчения на уровне среднего образования. Формируемые навыки в ходе 

освоения инженерной графики на компьютерной основе на всех этапах дальнейшего обу-

чения являются средством выполнения инженерных и научных работ. Данная дисциплина 

является предшествующей дисциплиной для ряда других дисциплин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графи-

ки, применять современные программные средства выполнения и редактирования изобра-

жений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: элементы начертательной геометрии и инженерной графики, геометриче-

ское моделирование, программные средства компьютерной графики.  

уметь: применять интерактивные графические системы для выполнения и редак-

тирования изображений и чертежей.  

владеть: современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Проецирование точки.  

5.2. Проецирование прямых линий. 

5.3. Плоскость. 

5.4. Взаимное положение геометрических образов. 

5.5. Многогранники. Тела вращения.  

5.6. Ядро графической системы. 

5.7. Auto CAD. 

5.8. Растровые алгоритмы. 

5.9. Построение реалистических изображений. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом . 

 

 

 

 

 



 66 

Аннотация дисциплины 

«Материалы электронной техники» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью является подготовка специалистов, обладающих научно-практическими 

знаниями в области материаловедения материалов электронной техники, приобретение 

навыков решения материаловедческих задач, формирование научно обоснованного под-

хода к изучению свойств материалов электронной техники.  

Задачами дисциплины являются ознакомление студентов: 

– с общей классификацией материалов;  

– физико-химическими, электрическими и оптическими свойства материалов во 

взаимосвязи с их применением в электронной технике;  

– основными физическими процессами в материалах электронной техники;  

– примерами реализации полупроводниковых структур в приборах и устройствах 

электроники; номенклатурой и техническими требованиями, предъявляемыми к материа-

лам электронной техники;  

– основными научно-техническими проблемами, современными достижениями и 

перспективами развития материаловедения материалов электронной техники; методами 

исследования материалов и элементов электронной техники.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Материалы электронной техники» относятся к базовой части дисциплин профес-

сионального цикла. Для успешного изучения необходимо знание соответствующих разде-

лов «Физики», «Математики», а также «Информационных технологий». Полученные зна-

ния используются в дальнейшем при изучении дисциплин «Вакуумная и плазменная элек-

троника», «Наноэлектроника», «Специальные вопросы технологии приборов квантовой и 

оптической электроники». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать по те-

матике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, тех-

ники и технологии (ПК-6); 

 способность выполнять работы по технологической подготовке производства 

материалов и изделий электронной техники (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– классификацию твердых тел на металлы, полупроводники и диэлектрики с точки 

зрения зонной теории;  

– основные электрические, магнитные и оптические свойства твердых тел, меха-

низмы протекания тока; 

уметь:  

– работать с информационно-справочными и поисковыми системами для поиска 

информации по материалам электронной техники и их свойствам, анализировать и систе-

матизировать научно-техническую информацию; 

– решать нестандартные задачи по поиску и применению материалов для элемен-

тов и устройств электронной техники, в том числе в коллективе; 

– обеспечивать технологическую и конструктивную реализацию материалов и эле-

ментов электронной техники в приборах и устройствах электроники и наноэлектроники; 

владеть:  

– навыками проведения экспериментов по испытаниям материалов и изучению их 

свойств; 

– основными приемами обработки и представления экспериментальных данных. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Строение и свойства материалов. Основные понятия и сведения о материалах 

электронной техники 

5.2. Конструкционные и проводниковые материалы.  

5.3. Физические процессы в диэлектриках и их свойства. Активные и пассивные 

диэлектрики.  

5.4. Физические процессы в полупроводниках и их свойства.  

5.5. Физические процессы в магнитных материалах и их свойства. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» 
 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: создать основу электротехнических знаний. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 “Электроника и нано-

электроника”; предшествующая для дисциплин «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация», «Схемотехника», «Цифровая обработка сигналов»; изучению дисциплины предшеству-

ют дисциплины «Математика», «Физика». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4); 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим задани-

ем с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные законы, понятия и положения основ теории электрических 

цепей и электромагнитного поля; важнейшие свойства и характеристики цепей и поля; ос-

новы расчета переходных процессов, частотных характеристик, периодических режимов, 

спектров, индуктивно-связанных и трехфазных цепей; методы численного анализа; 

уметь: рассчитывать линейные пассивные, активные цепи методами на основе за-

конов Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов, наложения и определять основ-

ные характеристики процессов при стандартных и произвольных воздействиях (классиче-

ский, операторный и спектральный методы); 

владеть: методами анализа цепей постоянных и переменных токов во временной и 

частотной областях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи однофазного синусои-

дального тока. Периодические несинусоидальные токи. Многофазные цепи. Переходные 

процессы в линейных электрических цепях. Интеграл Дюамеля. Спектральный метод ана-

лиза цепей. Основы теории четырехполюсников. Электрические цепи с распределенными 

параметрами.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

«Твердотельная электроника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: цель — формирование научной основы для осоз-

нанного и целенаправленного использования полученных знаний при создании элементов, 

приборов и устройств твердотельной электроники; задача — формирование системы зна-

ний в области физики работы твердотельных полупроводниковых приборов и устройств, 

способности строить простейшие физические и математические модели твердотельных 

приборов, схем, устройств и установок различного функционального назначения, приме-

нять физико-математический аппарат для расчета и моделирования физических процессов 

протекающих в них. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и нано-

электроника».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-

ук и математики (ПК-1); 

 способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области элек-

троники и наноэлектроники (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– цели и задачи курса, социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

– основные источники научно-технической информации по твердотельной электро-

нике;  

– физические основы твердотельной электроники;  

– основы физики твердого тела: классификацию твердых тел на металлы, полу-

проводники и диэлектрики с точки зрения зонной теории;  

– принципы использования физических эффектов в твердом теле, в приборах и 

устройствах твердотельной электроники;  

– принципы работы и методы расчета основных параметров твердотельных при-

боров (диоды, транзисторы, тиристоры);  

– основные методы и средства измерения параметров и характеристик твердо-

тельных приборов и методы их моделирования;  

уметь: 

– учитывать современные тенденции развития твердотельной электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности;  

– решать задачи обработки данных с помощью инструментальных средств; 

– применять методы и средства измерения физических параметров твердотельных 

приборов;  

– применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования твердо-

тельных приборов;  

– оценивать целесообразность использования различных твердотельных приборов 

в конкретных устройствах (схемах);  
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– осуществлять выбор твердотельных приборов в зависимости от требований к 

электрическим характеристикам, параметрам и условий эксплуатации устройств и элемен-

тов микроэлектронных устройств;  

– выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат;  

владеть: 

– методами расчета характеристик твердотельных приборов, методами исследова-

ния физических свойств полупроводниковых структур, методами теоретического анализа 

физических процессов в твердотельной электронике;  

– основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;  

– способностью строить простейшие физические и математические модели твер-

дотельных приборов, а также использовать стандартные программные средства их ком-

пьютерного моделирования; 

– способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик твердо-

тельных приборов; 

– готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Физические основы твердотельной электроники. 

Элементы зонной теории полупроводников. Параметры, характеризующие свойст-

ва полупроводниковых материалов. Фундаментальная система уравнений твердотельной 

электроники. Собственные, примесные и компенсированные полупроводники. Диапазон 

рабочих температур полупроводниковых приборов. Равновесные и неравновесные носи-

тели зарядов в полупроводниках. Основные и неосновные носители. Закон действующих 

масс. Полупроводники в электрическом поле. Генерация и рекомбинация носителей в по-

лупроводниках. Уравнение электронейтральности. Явления на поверхности полупровод-

ников. 

5.2. Контакты металл-полупроводник. Диоды Шоттки. 

Принцип выпрямления тока на контакте металл-полупроводник по энергетическим 

диаграммам. Вольтамперная характеристика выпрямляющего контакта металл-

полупроводник. Ширина области пространственного заряда. Диод Шоттки: структура, эк-

вивалентная схема, параметры эквивалентной схемы. Достоинства и недостатки диода 

Шоттки. Омические контакты и их параметры. 

5.3. Электронно-дырочные переходы (p-n-переходы). Диоды на основе p-n-

перехода. 

Механизм образования ЭДП. Определение ЭДП. Контактная разность потенциалов. 

Зависимость от температуры, ширины запрещенной зоны, концентрации легирующей 

примеси. Потоки носителей зарядов в ЭДП по энергетическим диаграммам. Одностороння 

проводимость p-n перехода Некоторые понятия и определения по ЭДП. Методы получе-

ния ЭДП. Ширина ОПЗ для резкого и плавного переходов. Вольтамперная характеристика 

идеального ЭДП. Диоды с "толстой" и "тонкой" базами. Вольтамперная характеристика 

реального ЭДП. Диффузионная и барьерная емкости ЭДП. Эквивалентная схема ЭДП. 

Параметры эквивалентной схемы. Полная проводимость p-n перехода. Зависимость вы-

прямляющих свойств ЭДП от частоты . Пробой электронно-дырочного перехода. Зависи-

мость параметров ЭДП от температуры. Диоды на основе электронно-дырочных перехо-

дов. Классификация и маркировка диодов. Выпрямительные диоды. Выпрямительные 

столбы и блоки. Варикапы. Стабилитроны. Туннельные диоды. Фотодиоды. Светодиоды. 

Оптопары. 

5.4. Биполярные транзисторы. 

Общие сведения о биполярных транзисторах (БТ). Потоки носителей зарядов в БТ. 
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Внутренние и внешние параметры БТ. Статические параметры. Явления в БТ при боль-

ших токах. Модуляция толщины базы коллекторным напряжением (эффект Эрли). Пробой 

транзистора. Статические характеристики. Динамический режим работы. Усилительные 

свойства. Частотные параметры Эквивалентная схема биполярного транзистора. Системы 

z, y и h-параметров. Модели биполярного транзистора. Некоторые разновидности бипо-

лярных транзисторов. 

 5.5. Полевые транзисторы. 

Разновидности полевых транзисторов. Полевые транзисторы с управляемым p-n- 

переходом. Полевые транзисторы с изолированным затвором. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

«Вакуумная и плазменная электроника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: цель: подготовка к разработке, исследованию и 

эксплуатации приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники на основе изу-

чения базовых физических принципов функционирования основных элементов вакуумной 

и плазменной электроники; 

задача: изучение явлений, происходящих при эмиссии электронов, протекании то-

ка в газах, вакууме и твердом теле. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 “Электроника и нано-

электроника”; предшествующая для дисциплин профессионального цикла: «Основы про-

ектирования электронной компонентной базы», «Основы технологии электронной компо-

нентной базы»; изучению дисциплины предшествуют дисциплины математического, есте-

ственнонаучного и профессионального циклов образовательной программы бакалавриата 

по направлению 210100 — Электроника и наноэлектроника: «Математика», «Физика» и 

дисциплины профессионального цикла: «Материалы электронной техники», «Твердотель-

ная электроника».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального на-

значения (ПК-9); 

 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио-

нального назначения (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы физики вакуума, плазмы и твердого тела; 

– принципы использования физических эффектов в вакууме и в плазме в приборах 

и устройствах вакуумной, плазменной электроники; 

– конструкции, параметры и характеристики и методы моделирования приборов 

вакуумной и плазменной электроники; 

уметь: 

– применять методы расчета параметров и характеристик приборов вакуумной и 

плазменной электроники; 

– применять методы моделирования и проектирования приборов и устройств ва-

куумной и плазменной электроники; 

– анализировать информацию о новых типах вакуумных и плазменных приборах; 

владеть: 

– методами экспериментальных исследований параметров и характеристик мате-

риалов, приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники; 

– современными программными средствами моделирования и проектирования 

приборов вакуумной и плазменной электроники; 

– методикой расчета основных узлов приборов вакуумной и плазменной электро-

ники. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
5.1. Электронная эмиссия. 

5.2. Электронный поток. 

5.3. Управление электронными потоками. 
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5.4. Элементарные процессы в плазме. 

5.5. Основные свойства плазмы. 

5.6. Методы измерений параметров плазмы. 

5.7. Применение плазмы.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия.. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

«Квантовая и оптическая электроника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: цель — формировании представлений о фунда-

ментальных основах квантовой и оптической электроники;  

задачи: 
– изучение и освоение современных подходов и методов, используемых для ана-

лиза и описания явлений квантовой и оптической электроники; 

– изучение базовых принципов квантовой и оптической электроники; 

– изучение основных принципов построения и реализации устройств квантовой и 

оптической электроники, рассмотрение примеров конкретных устройств, технологических 

подходов к их изготовлению и использованию в технологических приложениях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и нано-

электроника»; предшествующая для дисциплин профессионального цикла: «Основы про-

ектирования электронной компонентной базы», «Основы технологии электронной компо-

нентной базы», «Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства»; изучению дисци-

плины предшествуют дисциплины математического, естественнонаучного и профессио-

нального циклов образовательной программы бакалавриата по направлению 210100 — 

Электроника и наноэлектроника: «Математика», «Физика», «Квантовая механика», «Ме-

тоды математической физики» и дисциплины профессионального цикла: «Материалы 

электронной техники», «Твердотельная электроника», «Вакуумная и плазменная электро-

ника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим задани-

ем с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-10); 

 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио-

нального назначения (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– фундаментальные принципы квантовой и оптической электроники; 

– основные линейные и нелинейные явления квантовой и оптической электроники 

и методы их описания; 

– принципы функционирования квантовых и оптоэлектронных приборов и систем; 

уметь: 

– применять методы расчета параметров и характеристик приборов квантовой и 

оптической электроники; 

– применять методы моделирования и проектирования приборов и устройств 

квантовой и оптической электроники; 

– анализировать информацию о новых типах приборов квантовой и оптической 

электроники; 

владеть: 

– современными подходами и методами анализа и описания линейных и нелиней-

ных эффектов квантовой и оптической электроники. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Квантовое усиление электромагнитных волн; электромагнитное излучение оптиче-

ского диапазона; квантовые ансамбли и процессы релаксации; взаимодействие электро-
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магнитного излучения с веществом; общие вопросы построения лазеров; твердотельные 

лазеры, газовые и жидкостные лазеры, полупроводниковые лазеры; физические принципы 

интегральной оптоэлектроники и волоконной оптики; планарные волноводы; полосковые 

волноводы; нелинейно-оптические эффекты; модуляция, передача и обработка оптическо-

го излучения. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

Аннотация дисциплины 

«Микроволновая электроника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: цель: подготовка к разработке, исследованию и 

эксплуатации приборов и устройств микроволновой электроники на основе изучения ба-

зовых физических принципов функционирования основных элементов микроволновой 

электроники; задача: изучение явлений, используемых для анализа и расчета электромаг-

нитных полей в микроволновых направляющих и колебательных системах, проектирова-

ние микроволновых устройств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и нано-

электроника»; предшествующая для дисциплин профессионального цикла: «Основы про-

ектирования электронной компонентной базы», «Микроволновые приборы и устройства»; 

изучению дисциплины предшествуют дисциплины математического, естественнонаучного 

и профессионального циклов образовательной программы бакалавриата: «Математика», 

«Физика» и дисциплины профессионального цикла: «Материалы электронной техники», 

«Твердотельная электроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио-

нального назначения (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы физики вакуума, плазмы и твердого тела; 

– принципы использования физических эффектов в вакууме, плазме и в твердом 

теле в приборах и устройствах микроволновой электроники; 

– конструкции, параметры, характеристики и методы моделирования приборов 

микроволновой электроники. 

уметь: 

– применять методы расчета параметров и характеристик приборов микроволно-

вой электроники; 

– применять методы моделирования и проектирования приборов и устройств мик-

роволновой электроники; 

– анализировать информацию о новых типах микроволновых приборов; 

владеть: 

– методами экспериментальных исследований параметров и характеристик мате-

риалов, приборов и устройств микроволновой электроники; 

– современными программными средствами моделирования и проектирования 

приборов микроволновой электроники; 

– методикой расчета основных узлов приборов микроволновой электроники. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Направленные электромагнитные волны. Микроволновые направляющие сис-

темы. Микроволновые колебательные системы. Интегральные параметры регулярной 

направляющей системы. Методы анализа микроволновых устройств. Микроволновые 

устройства. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

«Физика конденсированного состояния» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)   

2. Цели и задачи дисциплины: цель: освоение теоретических основ строения раз-

личных материалов микро- и наноэлектроники, их тепловых, электрических и оптических 

свойств, и происходящих в них процессов и эффектов; задача: приобретение знаний по 

математическому описанию физических процессов в устройствах микро- и наноэлектро-

ники, по разработке новых устройств полупроводниковой электроники.  

3. Место дисциплины в структуре ОПП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и нано-

электроника»; предшествующая для дисциплин профессионального цикла: «Основы про-

ектирования электронной компонентной базы», «Основы технологии электронной компо-

нентной базы»; изучению дисциплины предшествуют дисциплины математического, есте-

ственнонаучного и профессионального циклов образовательной программы бакалавриата 

по направлению 210100 — Электроника и наноэлектроника: «Математика», «Физика», 

«Химия» и дисциплины профессионального цикла: «Материалы электронной техники», 

«Твердотельная электроника», «Наноэлектроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-

ук и математики (ПК-1); 

– способностью владеть основными приемами обработки и представления экспе-

риментальных данных (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные физические закономерности, определяющие свойства 

кристаллических и некристаллических материалов, основные электрофизические пара-

метры различных материалов; 

уметь: выполнять оценочные расчеты электрических, механических и тепловых 

характеристик твердых материалов; 

владеть: методами квантово-механического описания простейших квантовых сис-

тем, входящих в состав элементов электроники и наноэлектроники, современными мето-

дами исследования в области физики твердого тела. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Введение: Предмет дисциплины и ее задачи. Основные этапы исторического 

развития физики конденсированного состояния. Связь с другими дисциплинами. 

5.2. Структура и симметрия кристаллов: Кристаллические и некристаллические 

вещества. Идеальные кристаллы. Симметрия кристаллов. Пространственная решетка. 

Трансляционная симметрия. Сингонии и решетки Бравэ. 

5.3. Квазичастицы. Твердое тело — как газ квазичастиц. Тепловые и упругие свой-

ства кристаллов: Дифракция рентгеновского излучения, как метод определения структуры 

кристаллов. Классификация квазичастиц. Закономерности взаимодействия квазичастиц. 

Тепловые колебания решетки. Дисперсионные соотношения. Оптические и акустические 

колебания. Фононы. Статистика фононов. 

5.4. Основы зонной теории: Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое 

приближение. Одноэлектронная задача. Теорема Блоха. Модель Крёнига-Пенни. Эффек-

тивная масса. Энергетические схемы конкретных материалов. Понятие о дырках. Экспе-

риментальные методы определения эффективной массы и поверхности Ферми. 

5.5. Дефекты в кристаллах. Примесные полупроводники. Статистика электронов в 

примесных полупроводниках: Точечные и линейные дефекты. Диффузия в кристаллах. 

Донорные и акцепторные примеси. Температурная зависимость концентрации носителей 
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заряда. 

5.6. Кинетические явления в полупроводниках: Электропроводность полупровод-

ников в слабых и сильных полях. Термоэлектрические и гальваномагнитные явления. 

5.7. Неравновесные носители заряда: Генерация и рекомбинация. Диффузия и 

дрейф неравновесных носителей. Время жизни. 

5.8. Оптические свойства полупроводниковых материалов: Оптические константы. 

Механизмы поглощения света. Собственное поглощение. Прямые и непрямые переходы. 

Экситонное поглощение. Поглощение свободными носителями. Примесное и решеточное 

поглощение. Фотопроводимость. Катодо- и фотолюминесценция. Диэлектрическая про-

ницаемость и поляризуемость кристаллов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.     
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Аннотация дисциплины 

«Метрология, стандартизация и технические измерения» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.).  

2. Цели и задачи дисциплины: целью дисциплины «Метрология, стандартизация 

и технические измерения» (МСиТИ) является подготовка будущего специалиста к прак-

тической деятельности в области метрологического обеспечения современной науки и 

техники и эффективного использования основ стандартизации и сертификации; 

Основными задачами дисциплины является изучение теоретических основ метро-

логии, положений теории погрешностей, современных методов и средств измерения фи-

зических величин, способов обработки результатов измерений, изучение системы обеспе-

чения единства измерений и основ стандартизации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и нано-

электроника»; предшествующая для дисциплин профессионального цикла: «Схемотехни-

ка», «Твердотельные приборы и устройства», «Квантовые и оптоэлектронные приборы и 

устройства», «Научно-исследовательская работа» и др.; изучению дисциплины предшест-

вуют дисциплины математического, естественнонаучного и профессионального циклов 

образовательной программы бакалавриата по направлению 210100 — Электроника и на-

ноэлектроника: «Математика», «Физика», «Химия» и дисциплины профессионального 

цикла: «Теоретические основы электротехники», «Материалы электронной техники», 

«Твердотельная электроника».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций выпускника: 

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ПК-3);. 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-12);. 

 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства мате-

риалов и изделий электронной техники (ПК-16);. 

 способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-25);. 

 способность к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического, 

технологического оборудования (ПК-29). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы метрологии, основные методы и средства измерения физических 

величин, основы стандартизации и сертификации; 

уметь: применять методы и средства измерения физических величин; 

владеть: методами обработки и оценки погрешности результатов измерений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Основы метрологии. Основные понятия, термины и определения метрологии. 

Классификации видов, методов и средств измерений. Основы теории погрешностей. Об-

работка результатов прямых однократных измерений, многократных равноточных изме-

рений и косвенных измерений. 

Методы и средства измерения физических величин. Принципы построения и харак-

теристики аналоговых и цифровых средств измерений. Технические измерения основных 

параметров электрических сигналов. Электрические измерения неэлектрических величин. 

Автоматизация измерений.  

Единство измерений. Основы метрологического обеспечения измерений. Положе-
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ния закона РФ «Об обеспечении единства измерений». Поверка и калибровка средств из-

мерений. 

Основы стандартизации и сертификации. Положения закона РФ «О техническом 

регулировании». Виды и методы стандартизации. Нормативные документы по стандарти-

зации. Обязательная и добровольная сертификация. Системы и схемы сертификации. Дек-

ларирование соответствия. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы.  

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Аннотация дисциплины  

«Схемотехника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: цель — формирование навыков проектирования 

ключевых и аналого-цифровых узлов электронной аппаратуры на базе дискретных эле-

ментов, микросхем, операционных усилителей, логических элементов; задача — изучение 

работы электронных ключей в дискретном и интегральном исполнении, мультивибрато-

ров, генераторов импульсов специальной формы, цифроаналоговых и аналого-цифровых 

преобразователей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и наноэлек-

троника»; предшествующая для дисциплин профессионального цикла: «Твердотельные при-

боры и устройства», «Вакуумные и плазменные приборы и устройства», «Микроволновые 

приборы и устройства». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– эквивалентные схемы активных элементов, методы анализа частотных и пере-

ходных характеристик; 

– принципы действия и методы расчета усилителей, генераторов, стабилизаторов 

и преобразователей электрических сигналов; 

– элементную базу аналоговой и цифровой техники, принципы действия и методы 

расчета элементов аналоговых и цифровых интегральных схем; 

уметь:  

– проводить анализ цепей при постоянных и синусоидальных воздействиях, а так-

же при воздействии сигналов произвольной формы, импульсных сигналов; 

– анализировать воздействия сигналов на линейные и не линейные цепи, произво-

дить расчет усилителей, генераторов, стабилизаторов и преобразователей электрических 

сигналов; 

– осуществлять выбор элементной базы аналоговых и цифровых интегральных схем; 

– синтезировать аналоговые и цифровые устройства на основе данных об их 

функциональном назначении, электрических параметрах и условиях эксплуатации; 

владеть: 

– методами анализа переходных процессов в линейных и нелинейных цепях; 

– техникой диагностики электронных схем. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Ключевые устройства, разновидности ключей, переходные процессы в ключевых 

устройствах. Многокаскадные усилители класса D. Триггер Шмидта, RS-триггер на дис-

кретных элементах. Заторможенные мультивибраторы, автоколебательные мультивибра-

торы, мультивибраторы с трансформаторной связью, блокинг-генератор. Интегральный 

таймер. Матрицы преобразования кодов, методы АЦП и ЦАП преобразования, ЦАП и 

АЦП в интегральном исполнении. Генераторы линейно нарастающего и линейно падаю-

щего напряжения. Способы регулирования напряжения и тока в устройствах преобразова-

тельной техники. Источники питания на основе ключевых схем. Формирование алгорит-

мов управления ключевыми источниками питания. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

курсовое проектирование. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины — формирование у студентов представления о непрерывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспо-

собности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Основная задача дисциплины вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками для: 

– создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудо-

вой деятельности и отдыха человека; 

– идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антро-

погенного происхождения; 

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

– проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности; 

– обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также для принятия мер по ликвидации их последствий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и нано-

электроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОК-15); 

 способность осуществлять контроль соблюдения экологической ситуации (ПК-17); 

 способность владеть методами профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: критерии, отечественные и международные стандарты и нормы в области 

безопасности жизнедеятельности. 

уметь: оценивать последствия воздействия негативных техногенных факторов на 

человека и окружающую среду. 

владеть: методами оценки материальных затрат на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Человек и среда обитания, основы физиологии труда и комфортные условия жиз-

недеятельности. Анатомо-физиологические воздействия на человека электромагнитных 

излучений и других вредных факторов. Безопасность и экологичность технических сис-

тем. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятель-

ности. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

«Наноэлектроника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: цель — формирование научной основы, необхо-

димой для создания элементов, приборов и устройств микроэлектроники и наноэлектро-

ники; задача — изучение законов физики наноразмерных полупроводниковых структур 

для последующего использования их при разработке и эксплуатации приборов и уст-

ройств микроволновой, цифровой и оптической электроники, а также при проектировании 

электронных схем на их основе.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и нано-

электроника».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области элек-

троники и наноэлектроники (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные источники научно-технической информации по наноэлектронике;  

– физические основы наноэлектроники; 

– основы физики твердого тела: классификацию твердых тел на металлы, полу-

проводники и диэлектрики с точки зрения зонной теории;  

– основы физики наноразмерных приборов: физические свойства систем с пони-

женной размерностью, метод огибающей волновой функции для описания электронных 

состояний в гетероструктурах; квантовый целочисленный и дробный эффекты Холла; эф-

фект Джозефсона, эффект Аронова-Бома, магнитные сверхрешетки и гигантское магнето-

сопротивление;  

– принципы использования физических эффектов в твердом теле, в приборах и 

устройствах наноэлектроники;  

– принципы действия, методы расчета основных наноразмерных приборов;  

– основные методы и средства измерения параметров и характеристик нанораз-

мерных приборов и методы их моделирования;  

уметь: 

– учитывать современные тенденции развития наноэлектроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности; 

– применять методы и средства измерения физических параметров наноразмерных 

приборов;  

– применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования нано-

размерных приборов;  

– оценивать целесообразность использования различных наноразмерных приборов 

в конкретных устройств (схемах), разбираться в лазерах на квантовых ямах и точках; 

– осуществлять выбор наноразмерных приборов в зависимости от требований к 

электрическим характеристикам, параметрам и условий эксплуатации устройств и элемен-

тов микроэлектронных устройств; 
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– разбираться в магнитном и электростатическом эффектах Бома-Ааронова, вы-

полнять квантование зонного электронного спектра, анализировать сверхрешетки и бло-

ховские осцилляции; 

владеть: 

– методами расчета характеристик наноэлектронных приборов, методами иссле-

дования физических свойств наноструктур, методами теоретического анализа физических 

процессов наноэлектроники; 

– основными приемами обработки и представления экспериментальных данных, 

способностью строить простейшие физические и математические модели наноразмерных 

приборов, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования; 

– способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик нано-

размерных приборов; 

– готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Физические основы наноэлектроники. 

Квантовое ограничение. Полупроводниковые гетеростуктуры. Сверхрешетки. По-

лупроводниковые сверхрешетки. Энергетические диаграммы сверхрешеток. Энергетиче-

ский спектр электронов в сверхрешетках. Свойства электронного газа в сверхрешетках. 

Влияние квантоворазмерных эффектов на свойства вещества. 

5.2. Способы формирования квантово-размерных наноструктур. 

Формирование квантовых точек. Формирование квантовых проволок (нитей). Фор-

мирование квантовых ям. 

5.3. Сканирующие электронные, туннельные и атомно-силовые микроскопы. 

Принципы работы сканирующего электронного, туннельного и атомно-силового 

микроскопов. Использование туннельного микроскопа для получения структур с нано-

метровыми размерами. Использование высокоразрешающих методов электронной микро-

скопии, отражательной электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии и скани-

рующей туннельной микроскопии для диагностики атомной структуры поверхностей, 

границ раздела и дефектов в полупроводниковых системах. 

5.4. Квантовые эффекты. 

2D-электронный газ в магнитном поле. Целочисленный и дробный квантовый эф-

фект Холла. Эффект Ааронова-Бома. Эффект Штарка. Квантово-размерный эффект 

Штарка в гетеронаноструктурах с квантовыми ямами. Туннельный эффект. Эффект Джо-

зефсона. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с одним туннельным переходом. Ку-

лоновская блокада с двумя туннельными переходами. Сотуннелирование. 

5.5. Устройства наноэлектроники. 

Приборы на резонансном туннелировании. Диоды на резонансном туннелировании. 

Транзисторы на резонансном туннелировании. Логические элементы на резонансно-

туннельных приборах. Приборы на одноэлектронном туннелировании. Одноэлектронный 

транзистор. Одноэлектронный насос. Одноэлектронная память. Устройства на основе 

сверхрешеток. Инфракрасные фотоприемники. Сверхрешетки в лазерных структурах. 

Квантовые каскадные лазеры. Лавинные фотодиоды. Оптические модуляторы. Транзисто-

ры для СВЧ-электроники. Транзисторы с высокой подвижностью HEMT. SiGe-

транзисторы. Мощные GaN- и SiC-транзисторы. Транзисторы на антимонидах и арсени-

дах индия. Транзисторы на углеродных нанотрубках. Алмаз как материал для СВЧ-

приборов.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

«Основы проектирования электронной компонентной базы» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.). 
2. Цели и задачи дисциплины: изучение основ автоматизированного проектиро-

вания электронной компонентной базы, современных методов и маршрутов проектирова-
ния, средств и способов автоматизации процесса проектирования; формирование и закре-
пление навыков проектирования с использованием современных программных языков 
описания и проектирования электронной компонентной базы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 
дисциплин направления 210100.62 «Электроника и наноэлектроника»; предшествующая 
для дисциплины профессионального цикла: «Основы технологии электронной компо-
нентной базы»; изучению дисциплины предшествуют дисциплины математического, есте-
ственнонаучного и профессионального циклов образовательной программы бакалавриата 
по направлению 210100.62 — Электроника и наноэлектроника: «Твердотельная электро-
ника», «Схемотехника».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим задани-
ем с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-10); 

 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформ-
лять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-11).  

Дополнительные профессионально-специализированные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью идентифицировать новые области исследований, новые проблемы 

в сфере разработки приборов квантовой, оптической, вакуумной и плазменной электрони-

ки. (ПСК-3); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: общую характеристику процесса проектирования, восходящее и нисходя-

щее проектирование, методы и этапы проектирования; 
уметь: выбирать и описывать модели электронной компонентой базы на различ-

ных этапах проектирования с учетом выбранного маршрута проектирования; работать с 
техническими и программными средствами реализации процессов проектирования; 

владеть: языками описания и проектирования современной электронной компо-
нентной базы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Общая характеристика процесса проектирования. Виды и способы проектирования 

электронной компонентной базы. Автоматизированные интегрированные среды проекти-
рования. Командный интерпретатор. Начальные установки проекта. Высокоуровневые, 
интерактивные языки программирования. Маршруты и этапы проектирования. Восходя-
щее и нисходящее проектирование. Методы и этапы проектирования. Модели электрон-
ной компонентой базы на различных этапах проектирования. Средства автоматизирован-
ного проектирования. Создание проекта. Основы схемно-графического описания проекта. 
Иерархическое описание схем. Создание символьного представления. Подсхемы. Сравне-
ние программ схемотехнического моделирования. Методы расчета и моделирования. 
Многовариантный и параметрический анализ. Описание стандартного технологического 
маршрута проектирования КМОП. Технологический файл с описанием топологических 
норм и ограничений проектирования. Основы топологического описания проекта. Про-
верка топологии на соответствие технологическим и электрическим правилам проекта. 
Диагностика и исправление ошибок проектирования. Языки проектирования высокого 
уровня. Маршрут проектирования с использование библиотеки стандартных элементов; 
синтаксис языка VERILOG; основные способы описания цифровых схем с помощью язы-
ка VERILOG. Основные правила описания входного языка. Примеры проектирования и 
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моделирования цифровых устройств. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

«Основы технологии электронной компонентной базы» 
  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.).  

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний по технологии электронной 

компонентной базы; изучение основных технологических процессов, применяемых в 

электронике; приобретение практических навыков по анализу причин технологического 

брака электронной компонентной базы и поиску путей его устранения.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла 

дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 «Электроника и нано-

электроника»; предшествующая для дисциплин профессионального цикла: «Вакуумные и 

плазменные приборы и устройства», «Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройст-

ва»; изучению дисциплины предшествуют дисциплины профессионального циклов обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 210100 — Электроника и нано-

электроника: «Материалы электронной техники», «Твердотельная электроника», «Ваку-

умная и плазменная электроника», «Квантовая и оптическая электроника», «Физика кон-

денсированного состояния». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью выполнять работы по технологической подготовке производства 

материалов и изделий электронной техники (ПК-14). 

 Дополнительные профессионально-специализированные компетенции: 

Производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к применению современных технологических процессов и техноло-

гического оборудования на этапах разработки и производства  устройств электронной 

техники (ПСК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– физико-технологические основы процессов производства изделий электронной 

компонентной базы;  

– особенности проведения отдельных технологических операций; 

уметь: 

– рассчитать физико-технологические условия для проведения отдельных техно-

логических процессов для получения активных и пассивных элементов электронной ком-

понентной базы с требуемыми конструктивными и электро-физическими параметрами;  

– учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вы-

числительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятель-

ности;  

– решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных 

средств;  

– применять методы и средства измерения физических параметров структур ак-

тивных и пассивных элементов электронной компонентной базы;  

– применять методы расчета параметров и характеристик, параметров структур 

активных и пассивных элементов электронной компонентной базы;  

– оценивать целесообразность использования различных технологических опера-

ций для изготовления активных и пассивных элементов электронной компонентной базы 

для конкретных устройств (схемах). 

владеть: 

– методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы;  

– методами расчета характеристик процессов электронной компонентной базы;  

– основными приемами обработки и представления экспериментальных данных 

процессов электронной компонентной базы;  
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– способностью строить простейшие физические и математические модели про-

цессов электронной компонентной базы, а также использовать стандартные программные 

средства их компьютерного моделирования этих процессов;  

– способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик процес-

сов электронной компонентной базы;  

– готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований про-

цессов электронной компонентной базы, представлять материалы в виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

Современное состояние технологии материалов и приборов макро-, микро- и нано-

электроники Основные процессы технологии электронной компонентной базы. Общие 

принципы термодинамического управления равновесными и неравновесными процессами. 

Управление структурными равновесиями и дефектообразованием в кристаллах. Управле-

ние фазовыми и химическими равновесиями в технологических процессах электроники. 

Управление диффузионными и кинетическими и кинетическими явлениями в технологи-

ческих процессах электроники. Управление свойствами поверхности, межфазными взаи-

модействиями и формированием нанообъектов. Физико-технологические основы форми-

рования эпитаксиальных слоев, многоуровневой металлизации, легирования и осаждения 

диэлектрических слоев. Физические основы функционального контроля элементов элек-

тронной компонентной базы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа.  
 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Вакуумные и плазменные приборы и устройства 

 
1. Общая трудоемкость  дисциплины составляет 6ЗЕТ (216часов) 

2. Цели и задачи дисциплины. Целью преподавания дисциплины «Вакуумные и 

плазменные приборы и устройства» является получение углубленного профессиональ-

ного образования по разработке, исследованию и эксплуатации приборов и устройств 

вакуумной и плазменной электроники, позволяющего выпускнику обладать предметно-

специализированными компетенциями, способствующими востребованности на рынке 

труда, обеспечивающего возможность быстрого и самостоятельного приобретения но-

вых знаний, необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности 

в области вакуумной и плазменной электроники. 

 3.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Вакуумные и плазменные 

приборы и устройства» относится  к профессиональному циклу дисциплин, вариативная 

часть. Для освоения данной дисциплины необходимы, как предшествующие, следующие 

курсы:  

1.Мтематический и естественнонаучный цикл – «Математика» и «Физика; 

2.Профессиональный цикл – «Материалы электронной техники» и «Твердотельная элек-

троника.  

  4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального на-

значения (ПК-9); 

– способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио-

нального назначения (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы физики вакуума, плазмы и твердого тела; 

- принципы использования физических эффектов в вакууме и в плазме  в приборах и уст-

ройствах вакуумной, плазменной электроники; 

- конструкции, параметры и характеристики и методы моделирования приборов вакуум-

ной и плазменной электроники. 

уметь: 

- применять методы расчета параметров и характеристик приборов вакуумной и плазмен-

ной электроники; 

- применять методы моделирования и проектирования приборов и устройств вакуумной и 

плазменной электроники; 

- анализировать информацию о новых типах вакуумных и плазменных приборах; 

 владеть: 

- методами экспериментальных исследований параметров и характеристик материалов, 

приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники; 

- современными программными средствами моделирования и проектирования приборов 

вакуумной и плазменной электроники; 

- методикой расчета основных узлов приборов вакуумной и плазменной электроники. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

- Электронная эмиссия; 

- Электронный поток; 

- Управление электронными потоками; 
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- Элементарные процессы в плазме; 

- Основные свойства плазмы; 

- Методы измерений параметров плазмы газового разряда; 

- Применение плазмы газового разряда. 

 Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, кур-

совое проектирование, индивидуальные задания. 

 Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

«Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.). 
2. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – приобретение знаний и навыков, необходимых для проектирования, 
испытания и использования квантовых и оптоэлектронных приборов и устройств. 
Задачи дисциплины: 
- изучение принципов реализации, функционирования и характеристик квантовых и опто-
электронных приборов;  
- рассмотрение конкретных устройств, методов их расчета и проектирования. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть профессионального цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 200100.62 – 
«Электроника и наноэлектроника» 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-10); 

 способностью разрабатывать элементы и устройства фотоники и оптоинформатики 
на основе существующей элементной базы (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
-фундаментальные принципы квантовой и оптической электроники; 
- основные линейные и нелинейные явления квантовой и оптической электроники и 
методы их описания; 
- принципы функционирования квантовых и оптоэлектронных приборов и систем; 
уметь:  
- применять современные методы, используемые для разработки и эксплуатации 
приборов квантовой и оптической электроники; 
владеть: 
- современными подходами разработки и эксплуатации приборов квантовой и опти-
ческой электроники; 

5. Основные разделы дисциплины: 
5.1 Введение.  
5.2 Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 
5.3 Полупроводниковые лазеры и светодиоды. 
5.4 Газовые и твердотельные лазеры. 
5.5 Тенденции развития лазерной техники. 
5.6 Методы и устройства управления лазерным излучением. 
5.7 Оптоэлектронные устройства. 

 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа.  
 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины 

«Микроволновые приборы и устройства» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Микроволновые приборы и устройства» является:   

получение четких представлений о физических процессах, протекающих в различных 

микроволновых приборах и устройствах, о методах теоретического анализа этих процес-

сов, о конструктивных особенностях приборов и устройств, о способах получения опти-

мальных параметров и характеристик, о возможностях использования приборов одного 

типа в разных режимах, т.е. формирование представлений по основам работы генераторов 

и усилителей  диапазона СВЧ, КВЧ и получение навыков практического применения при-

боров и устройств этого диапазона частот.  

В задачи дисциплины «Микроволновые приборы и устройства» входит формиро-

вание знаний по  вопросам теории и практики успешного использования  приборов и уст-

ройств СВЧ и микроволнового диапазонов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  профессиональный цикл, вариативная  часть.  
    Для изучения курса требуются знания в объеме дисциплин «Высшая математика», 

«Микроволновая электроника», а также умения использования компьютерной техники.  

Дисциплина «Микроволновые приборы и устройства», помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для ряда других специальных дисцип-

лин данного профиля: «Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства» и ряда дис-

циплин по выбору студента.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

– Способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффектив-

ную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различ-

ного функционального назначения (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

– физические принципы преобразования энергий, лежащие в основе микроволно-

вой электроники; 

– основные характеристики и параметры микроволновых приборов и особенности 

настройки схем, их использующих; 

– принципы работы устройств, использующих активные  микроволновые  прибо-

ры; 

уметь: 

– использовать методы и средства анализа процессов в микроволновых приборах; 

– обосновывать применение микроволновых приборов  в практической деятельно-

сти;  

– разрабатывать схемы установок для проведения экспериментальных исследова-

ний; 

владеть: 

– навыками выбора из множества микроволновых приборов единственного необ-

ходимого для экспериментальной установки;  

– навыками обработки и оценки экспериментальных результатов; 

– умением разрабатывать технические требования для использования микроволно-

вых приборов в практике; 
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–        знаниями параметров и характеристик,  режимов работы микроволновых 

приборов. 

 

5. Содержание дисциплины.  Основные разделы: 

  

            1. Введение. Микроволновый электронный прибор –  преобразователь  энергии.   

        2. Методы управления потоками заряженных частиц.  ЭОС . 

            3. Отбор энергии от потока заряженных частиц.  

            4.Электродинамические системы микроволновых приборов.  

           5. Микроволновый прибор как элемент схемы. Компьютерное моделирование 

      6. Клистроны пролетные - усилительные, генераторные, умножители частоты.    

         Отражательные клистроны. Перспективы развития. 

           7. Лампы бегущей и обратной волны типа -О , работа в различных режимах. 

           8. Магнетрон – резонансный  прибор типа – М. 

           9. Не резонансные приборы типа –  М - с разомкнутыми и замкнутыми   

электронными потоками. 

          10. Полупроводниковые  диоды с отрицательным сопротивлением. 

          11. Полупроводниковые диоды с положительным сопротивлением. 

          12. Биполярные и полевые транзисторы. 
 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается   экзаменом.  
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Аннотация дисциплины 

«Физика плазмы и газового разряда» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 
2. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Физика плазмы и газового разряда» является ознакомле-

ние студентов с физическими процессами, протекающими в низкотемпературной плазме, 

методами диагностики плазмы и ее использованием для генерации ускоренных потоков 

заряженных частиц и плазмы; применением ионно-плазменных устройств в принципиаль-

но новых технологических процессах модификации поверхностных свойств материалов, 

обеспечивающих новые функциональные свойства материалов. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов представлений об  элементар-

ных процессах в плазме, об основных принципах работы источников электронов, ионов и 

плазмы. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть профессионального цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 200100.62 – 
«Электроника и наноэлектроника». Дисциплина «Физика плазмы и газового разряда» ба-
зируется на общенаучных и специальных курсах, в число которых входят «Специальные 
разделы физики», «Квантовая механика», «Материалы электронной техники». 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управ-
ления информацией (ОК-12); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального на-

значения (ПК-9); 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-10); 

 готовностью вести исследования основных физико-химических свойств оптических 
стёкол и кристаллов, применить методики прогнозирования оптических и физико-
химических параметров новых материалов (ПК-19). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

Основы физики вакуума, основные понятия, законы и принципы работы источников элек-

тронов, ионов и плазмы. 

Уметь:  

Обеспечивать технологическую и конструктивную реализацию материалов и элементов 

электронной техники в приборах и устройствах электроники и наноэлектроники;  

Оценивать порядки величин в низкотемпературной плазме.  

Владеть: 

- методами экспериментальных исследований параметров и характеристик материалов, 

приборов и устройств вакуумной, плазменной, твердотельной микроволновой и оптиче-

ской электроники и наноэлектроники. 
5. Основные разделы дисциплины: 
Основные свойства плазмы. Передача энергии в плазме. Диффузия в плазме. Электропро-

водность плазмы. Элементарные процессы в плазме. Разряды. Методы измерения пара-

метров плазмы. Источники электронов и ионов. 
6. Виды учебной работы: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа.  

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 



 95 

Аннотация дисциплины 

«Элементы электронной техники» 
 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа.). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель  дисциплины «Элементы электронной техники» состоит в  изучение принци-

пов действия, конструкции и технологии изготовления элементов электронной техники.  

Задача изучения дисциплины «Элементы электронной техники» состоит в приоб-

ретении и углублении студентом умений и навыков экспериментальных исследований 

элементов электронной техники.  Обучение ведется с применением рейтинговой техноло-

гии, предусматривающей своевременное выполнение студентами контрольных работ, инди-

видуальных заданий и учет текущей успеваемости путем тестирования и собеседования.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Элементы электронной 

техники» относится к профессиональному циклу  вариативных дисциплин направления 

210100.62 «Электроника и наноэлектроника», предшествующая для дисциплин профес-

сионального цикла: «Твердотельные приборы и устройства», «Микроволновые приборы и 

устройства»; «Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства»  изучению дисцип-

лины предшествуют дисциплины математического, естественнонаучного и профессио-

нального циклов образовательной программы бакалавриата: «Математика», «Физика» и 

дисциплины профессионального цикла: «Материалы электронной техники», «Твердотель-

ная электроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

После изучения дисциплины «Основы преобразовательной техники» студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать на-

учно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения оте-

чественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

 способностью выполнять работы по технологической подготовке производства 

материалов и изделий электронной техники (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принцип действия, основные параметры и перспективы развития важней-

ших элементов электронной техники; 

уметь: обеспечивать технологическую и конструктивную реализацию компонен-

тов электронной техники в приборах и устройствах электроники и наноэлектроники; вы-

бирать компоненты для использования в электронной аппаратуре с учетом их характери-

стик, влияния на свойства внешних факторов и стоимости; 
владеть: сведениями о технологии изготовления компонентов электронной техни-

ки, иметь представление об основных тенденциях развития электронной компонентной 
базы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Основные  характеристики электрических конденсаторов. Основные типы конденсаторов. 

Основные характеристики резисторов. Основные типы резисторов. Индуктивные компо-

ненты. Соединительные и коммутационные компоненты. Компоненты  преобразователь-

ных устройств. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

курсовой проект. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  
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Аннотация дисциплины 

«Специальные вопросы технологии приборов  

квантовой и оптической электроники» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы технологии оптических материалов и изделий» яв-

ляется углубление понимания процессов, происходящих при формировании оптических 

материалов и изделий. Студенты приобретают навыки формирования нанослоев в услови-

ях вакуума. Прививается навык в анализе разработки последовательностей технологиче-

ских операций.  

Задачей дисциплины является формирование у студентов представлений о  процессах при 

синтезе оптических материалов и изделий в вакууме и плазме. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Элементы электронной техники» 

относится к профессиональному циклу  вариативных дисциплин направления 210100.62 

«Электроника и наноэлектроника».  Дисциплина «Специальные вопросы  технологии 

приборов квантовой и оптической электроники» базируется на общенаучных и специаль-

ных курсах, в число которых входят «Математика», «Физика», «Элементы электронной 

техники», «Материалы электронной техники». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать на-

учно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения оте-

чественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про-

ектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального на-

значения (ПК-9); 

 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио-

нального назначения (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- физические принципы  работы приборов электроники и наноэлектроники; 

- основные приемы построения последовательностей технологических операций при фор-

мировании и синтезе оптических материалов;  

 уметь:  

- ориентироваться в многообразии современных технологий, применяемых при производ-

стве приборов  электроники и наноэлектроники; 

- разрабатывать принципиальные схемы последовательностей технологических операций; 

- определять экспериментальным или расчетным путем оптимальные режимы проведения 

технологических операций; 

- использовать для анализа процессов стандартные программные продукты; 

владеть  

- основными навыками анализа достоинств и недостатков известных технологий форми-

рования оптических материалов на элементах электроники и наноэлектроники. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы.  

Вакуумная технология. Расчет вакуумных систем. Подготовка изделий к 

технологическим операциям. Пленочная технология, эпитаксия. Сорбционные и 

десорбционные процессы. Сертификация технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов Разработка инструкций по эксплуатации используемых 

технического оборудования и программного обеспечения для обслуживающего персонала. 
 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
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Аннотация дисциплины 

«Введение в электронику» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является:  

- Изучение физических процессов, происходящих в электронных приборах; 

-изучение свойств и характеристик устройств, содержащих электронные приборы;                 

- приобретение  знаний, умений и навыков, составляющих основы проектирования и 

управления электронными приборами.  

Задачи дисциплины: 

В задачи дисциплины входят изучение не только традиционных  полупроводниковых 

электронных приборов, но и основ проектирования технологической радиотехнических 

схем с применением ЭВМ,  построения алгоритмов, формализованных и математических 

моделей. В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести навыки проек-

тирования и эксплуатации приборов электроники и наноэлектроники, умение проводить 

научные исследования и эксперименты в области анализа электронных приборов, обраба-

тывать и анализировать полученные результаты 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «введение в электронику» относится к профессиональному циклу Б3 

вариативных дисциплин направления 210100.62 «Электроника и наноэлектроника».  

Программа курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении та-

ких дисциплин как: “Физика”, “ Химия”, “Математика”, “Инженерная и компьютерная 

графика”. 

Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения важней-

ших разделов последующих дисциплин  «Квантовые и оптоэлектронные приборы и уст-

ройства», «Вакуумные и плазменные приборы и устройства», «Твердотельные приборы и 

устройства», а также дальнейшего расширения теоретических и практических компетен-

ций молодого специалиста.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать на-

учно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения оте-

чественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

 способностью владеть элементами начертательной геометрии и инженерной 

графики, применять современные программные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

(ПК-7); 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем 

и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим зада-

нием с использованием автоматизации проектирования (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:   

- физические принципы  работы приборов электроники и наноэлектроники; 

- основные приемы построения схем электроники и наноэлектроники;  

уметь:  

- ориентироваться в многообразии современных приборов электроники и наноэлектрони-

ки; 

- разрабатывать принципиальные схемы взаимодействия приборов электроники различ-

ных типов; 

- определять экспериментальным или расчетным путем оптимальные режимы работы 

приборов в схеме; 
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- использовать для выполнения отдельных операций стандартные программные продукты; 

владеть: - владеть основными навыками анализа схем  электроники и наноэлектроники; 

- представлениями о перспективах и тенденциях развития изделий электроники и нано-

электроники. 

 5. Содержание дисциплины:  

- Введение в электронику и наноэлектронику.  Физические законы в электронных прибо-

рах. Элементы электронных схем и устройств. Расчет и синтез электронных схем. 

6. Виды учебной работы: -  лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: - зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

«Физические основы пучковых и плазменных технологий» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.). 

Целью освоения дисциплины является получение углубленного профессионально-

го образования в области электронно-ионно-плазменных технологий обработки материа-

лов и изделий.  

Задачей дисциплины является формирование целостного представления об основ-

ных процессах, происходящих при взаимодействии плазмы и ускоренных потоков заря-

женных частиц с веществом и использовании этих процессов в технологии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной 

части профессионального цикла  образовательной  программы  подготовки  бакалавров.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Физика», 

«Материалы  электронной техники».   

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисцип-

лины «Оборудование для пучковых технологий».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

-  способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения 

(ПК-9). 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основы физики вакуума, плазмы и твердого тела; принципы использования физиче-

ских эффектов в вакууме, плазме и в твердом теле;  

 - физические основы технологии производства изделий электроники и наноэлектрони-

ки; 

уметь: 

 - оценивать результат воздействия потоков заряженных частиц и плазмы на различ-

ные материалы; 

 - применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования потоков за-

ряженных частиц и плазмы; 

владеть: 

 новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности технологиче-

ских процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

Плазменное состояние вещества. Элементарные процессы в плазме. Ускорители заряжен-

ных частиц. Масс-анализ ионных пучков. Взаимодействие ускоренных электронов с веще-

ством. Электронно-лучевая обработка материалов. Взаимодействие ускоренных ионов с 

веществом. Ионное распыление материалов. Изменение электрических свойств твердых 

тел ионной бомбардировкой. Пучковая металлургия. Плазменная обработка поверхности 

материалов. Плазмохимия.  

      6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 4-м семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Методы математической физики» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: цель — формирование представлений об основах 

математического аппарата изучения физических полей — одного из центральных объек-

тов современной физики и техники, находящего широкое применение при изучении мате-

матических моделей в научных и прикладных задачах;  

задача — развитие навыков моделирования реальных (в первую очередь физических) 

процессов на основе краевых задач для уравнений в частных производных.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  дисциплина по выбору профессиональ-

ного цикла дисциплин рабочих учебных планов для направления 210100.62 “Электроника 

и наноэлектроника” (Б3.ДВ1). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные преставления об уравнениях с частными производными, законы 

сохранения как основу модельного описания физического процесса;  

уметь: моделировать реальные (в первую очередь физические) процессы как краевые 

задачи для уравнений в частных производных ; 

владеть: методами решения уравнений в частных производных для теоретических и 

практических задач .  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Основные сведения об уравнениях с частными производными (УЧП). Модели-

рование физических процессов уравнениями в частных производных. 

5.2. Решение УЧП методом разделения переменных (метод Фурье). Собственные 

значения и собственные функции. Задача Штурма-Лиувилля. Метод интегральных преоб-

разований. 

5.3. Уравнения гидродинамики: уравнение движения жидкости, уравнение неразрыв-

ности, уравнение состояния. 

5.4. Особенности численного решения УЧП. Уравнения Максвелла. Нелинейные 

волновые уравнения. Уравнение Кортевега-де Фриза. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.  
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Аннотация дисциплины 

 «Уравнения оптофизики» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование представлений об основах математического аппарата 

изучения оптических физических полей — одного из центральных объектов совре-

меннойфотоники, находящего широкое применение при изучении математических 

моделей в научных и прикладных задачах; 

Задача дисциплины -  развитие навыков моделирования реальных (в первую очередь оп-

тических) процессов на основе краевых задач для уравнений в частных производных. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору профессионального 

цикла дисциплин  подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 

210100 – «Электроника и наноэлектроника» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные преставления об уравнениях с частными производными, законы сохра-

нения как основу модельного описания физического процесса;  

уметь: моделировать реальные (в первую очередь оптические) процессы как краевые за-

дачи для уравнений в частных производных; 

владеть: методами решения уравнений в частных производных для теоретических и 

практических задач вакуумной и плазменной электроники.  

5. Основные разделы дисциплины: 

5.1. Основные сведения об уравнениях с частными производными (УЧП). Моделирование 

физических процессов в устройствах фотоники уравнениями в частных производных. 

5.2. Решение УЧП методом разделения переменных (метод Фурье). Собственные значе-

ния и собственные функции. Задача Штурма-Лиувилля. Метод интегральных преоб-

разований. 

5.3. Уравнения гидродинамики: уравнение движения жидкости, уравнение неразрывно-

сти, уравнение состояния. 

5.4. Особенности численного решения УЧП. Уравнения Максвелла. Нелинейные волно-

вые уравнения. Уравнение Кортевега-де Фриза. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, само-

стоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 
 «Моделирование электронных приборов и устройств» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа.). 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение методологии компьютерного моделирования, пра-

вильной оценке, учете и уменьшении погрешностей, возникающих при вычислениях на 

ЭВМ, применении ЭВМ для решения уравнений математической физики, связанных с мо-

делированием электронных приборов. 

Задачей дисциплины является овладение численными методами решения задач линейной 

алгебры и задач математической физики. Это позволяет ясно представлять алгоритмы, по-

ложенные в основу используемого программного обеспечения для решения таких задач, 

уметь решать задачи, связанные с анализом технических объектов, а также грамотно ис-

пользовать все возможности ЭВМ. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 210100.62 – 
«Электроника и наноэлектроника» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим задани-

ем с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-10); 

 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-11); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-12). 

 способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области элек-

троники и наноэлектроники (ПК-18). 

Дополнительные профессионально-специализированные компетенции: 

Научно-исследовательская деятельность:  

 способностью разрабатывать модели исследуемых процессов, материалов, эле-

ментов, и устройств квантовой, оптической, вакуумной и плазменной электроники (ПСК-

4). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
-численные методы решения задач математического моделирования, 

-алгоритмы, используемые для реализации на ЭВМ численных методов решения задач, 

-основы метрологии, основные методы и средства измерения физических величин; 

уметь:  
-реализовать метод численного решения задач математического моделирования в виде 

эффективных алгоритмов для ЭВМ, 

-разрабатывать физические и математические модели электронных приборов и устройств, 

-использовать программные средства компьютерного моделирования электронных прибо-

ров, 

-решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств 

конечного пользователя; 

владеть:  
-основными методами численного решения задач математического моделирования, 

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 
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-стандартными программными средствами компьютерного моделирования и проектиро-

вания приборов. 

 

5 Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

1.Введение. Устранимые и неустранимые погрешности. Требования к вычислительным 

методам. Оценки погрешностей округления. Представление и округление чисел в ЭВМ. 

Механизмы накопления погрешностей. Уменьшение погрешностей.  

2. Методы решения нелинейных уравнений. Метод дихотомии. Метод простых итераций. 

Метод секущих. Метод Ньютона (касательных).  

3. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. 

Метод LU-разложения. Обращение матрицы.  

4. Численное интегрирование и дифференцирование.  

5 Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных урав-

нений. Метод Эйлера. Симметричная схема. Методы Рунге-Кутта.  

6 Численные методы решения граничных задач. Метод стрельбы. Многошаговые разност-

ные методы. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоя-

тельная работа.  
 7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 
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Аннотация дисциплины 
 «Проектирование электронных приборов и устройств» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа.). 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение методологии автоматизированного проектирова-

ния, получение навыков применения ЭВМ для автоматизированного проектирования 

электронных приборов. 

Задачами дисциплины являются:  

-получение знаний о принципах построения средств автоматизации проектирования, что 

позволяет ясно представлять алгоритмы, положенные в основу используемого программ-

ного обеспечения для решения задач автоматизированного проектирования, а также гра-

мотно использовать все возможности ЭВМ, 

- получение практических навыков использования методов и средств автоматизации мо-

делирования и проектирования в конкретной программной среде. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору профессионального цикла 

дисциплин  подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 210100.62 – 
«Электроника и наноэлектроника» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим задани-

ем с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-10); 

 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-11); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-12). 

 способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области элек-

троники и наноэлектроники (ПК-18). 

Дополнительные профессионально-специализированные компетенции: 

Научно-исследовательская деятельность:  

 способностью разрабатывать модели исследуемых процессов, материалов, эле-

ментов, и устройств квантовой, оптической, вакуумной и плазменной электроники (ПСК-

4). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
-принципы построения средств автоматизации проектирования, 

-численные методы решения задач математического моделирования, 

уметь:  
-осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электрон-

ных приборов, схем и устройств,  

-выполнять расчёт и проектирование электронных приборов с использованием средств 

автоматизации проектирования, 

-разрабатывать простейшие физические и математические модели электронных приборов 

и устройств, 

-решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств 

конечного пользователя; 

владеть:  
-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 
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-стандартными программными средствами проектирования приборов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

1.Введение. Цель и предмет автоматизации проектирования. История развития САПР. Ос-

новные особенности построения САПР. Аспекты и иерархические уровни проектирова-

ния. 

2. Процесс проектирования. Стадии и этапы проектирования. Основные принципы. Нис-

ходящее и восходящее проектирование. Внешнее и внутреннее проектирование. Маршру-

ты и процедуры проектирования. Режимы проектирования. 

3. Классификация САПР. Состав и структура САПР. Виды обеспечения САПР. 

4. Математическое обеспечение автоматизированного проектирования. Требования к ма-

тематическим моделям. Классификация математических моделей. Многовариантный ана-

лиз.  

5. Автоматизация схемотехнического проектирования. Формы представления моделей 

элементов схем. Модели компонентов базовых эквивалентных схем. Понятие о многопо-

люсниках. Формирование уравнений.  

6. Математическое обеспечение процедур синтеза проектных решений. Классификация 

процедур структурного синтеза. Задачи и методы оптимизации в САПР. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоя-

тельная работа.  
 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  
«Оборудование для пучковых технологий» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

2. Цели и задачи дисциплины:   

 Целью освоения дисциплины является получение углубленного профессионально-

го образования в области пучковых технологий обработки материалов и изделий.  

Задачей дисциплины является формирование представления о современном обо-

рудовании для пучковых технологий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: это дисциплина по выбору  профессионального 

цикла образовательной  программы  подготовки  бакалавров по направлению подготовки 

бакалавров 210100.62 – «Электроника и наноэлектроника».  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Физика», «Фи-

зические основы пучковых и плазменных технологий».   

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и ма-

тематики (ПК-1); 

- готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности (ПК-3); 

- способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечест-

венной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

- способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционально-

го назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютер-

ного моделирования (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основы физики вакуума, плазмы и твердого тела; принципы использования физиче-

ских эффектов в вакууме, плазме и в твердом теле;  

 - физические основы технологии производства изделий электроники и наноэлектрони-

ки; 

 - принцип действия и конструкции современного пучкового оборудования; 

уметь: 

 - оценивать результат воздействия потоков заряженных частиц и плазмы на различ-

ные материалы; 

 - применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования потоков за-

ряженных частиц и плазмы; 

владеть: 

 новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности технологиче-

ских процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы и темы: 

Вакуумная техника. Системы формирования пучков заряженных частиц. Конструкция и 

параметры источников заряженных частиц. Пучковое оборудование и технологические 

линии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 8-м семестре. 
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Аннотация дисциплины 
 «Оборудование для лазерных технологий» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа.). 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков по анализу и исследованию распространения лазерных пучков в различных опти-

ческих материалах, а также получение углубленного профессионального образования в 

области лазерных технологий обработки материалов и изделий.  
Задачи дисциплины - изучение студентами физических основ оптики лазеров, свойств ла-

зерного излучения, оптических систем формирования и преобразования лазерных пучков, а 
также приобретения студентами умений и навыков по практической работе с лазерными 
оптическими системами, по исследованию процессов в лазерных оптических системах, па-
раметров и характеристик лазерного излучения, оптики лазерных пучков. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору профессионального цикла 
дисциплин  подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 210100.62 – 
«Электроника и наноэлектроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естест-

венных наук и математики (ПК-1); 

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности (ПК-3);  

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

 готовностью вести исследования основных физико-химических свойств оптиче-
ских стёкол и кристаллов, применить методики прогнозирования оптических и фи-
зико-химических параметров новых материалов (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: основы лазерной физики оптики и техники, физические процессы, происходящие в 

лазерах, особенности характеристик излучения, особенности распространения и преобра-
зования лазерного излучения оптическими элементами и системами, схемы оптических 
систем для формирования лазерного излучения и методы их расчета; 

уметь: строить математические и физические модели процессов, происходящих в лазерах 
с последующим применением этих моделей для разработки и исследований устройств 
фотоники; разрабатывать и исследовать схемы оптических систем для формирования ла-
зерного излучения. 

владеть: терминологией, используемой в лазерной физике и технике; современными под-
ходами и методикам построения математических и физических моделей процессов, про-
исходящих в лазерах; навыками практической работы с лазерами и исследования их ха-
рактеристик, измерения параметров лазерного излучения.  

5. Основные разделы дисциплины: 
5.1 Введение. 
5.2 Основы физики лазеров. 
5.3 Оптические резонаторы лазеров. 
5.4 Режимы работы лазеров. 
5.5 Параметры и характеристики лазеров. 
5.6 Типы лазеров. 
5.7 Распространение лазерного излучения в атмосфере, воле, космосе и оптическом волок-

не. 
5.8 Взаимодействие излучения с инверсной средой. 
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5.9 Модели лазерных пучков. 
5.10 Формирование и преобразование лазерных пучков оптическими элементами. 
5.11 Управление лазерным излучением. 
5.12 Применение лазеров. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоя-

тельная работа.  
 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

 «Когерентная оптика и голография» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины -формирование у студентов понимания теоретических и физических 

основ современной когерентной оптики и голографии для последующего использова-

ния этих знаний при разработке, эксплуатации, исследовании  физических свойств и 

технических характеристик элементов и устройств когерентной оптики и голографии; 

Задача дисциплины -  развитие навыков проведения научных экспериментов с примене-

нием устройств и систем фотоники, использующих волноводные, нелинейные, перио-

дические и фотонно-кристаллические структуры. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 

210100 – «Электроника и наноэлектроника» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естест-

венных наук и математики (ПК-1); 

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности (ПК-3);  

 способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и за-

рубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области 

электроники и наноэлектроники (ПК-18); 

 готовностью вести исследования основных физико-химических свойств оптических 

стёкол и кристаллов, применить методики прогнозирования оптических и физико-

химических параметров новых материалов (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- основные явления и законы когерентной оптики и голографии; 

- основные принципы формирования когерентного и частично когерентного оптическо-

го изображения, факторы, определяющие качество голограмм;  

уметь:  
использовать современные методы анализа для расчёта нелинейного взаимодействия 

излучения с веществом; 

владеть:  

- терминологией, используемой в когерентной оптики и голографии; 

- современными методами анализа и расчёта нелинейного взаимодействия излучения с 

веществом; 

-  методами анализа оптических и оптико-физических схем приборов и наблюдаемых 

явлений. 

5. Основные разделы дисциплины: 

5.1 Введение. 

5.2 Оптический сигнал и его преобразование.  

5.3 Пространственная и временная когерентность лазерного излучения.  

5.4 Корреляционные функции и когерентность. 

5.5 Оптика спеклов. 

5.6 Уравнения Максвелла в нелинейной среде. 

5.7 Самофокусировка световых пучков. 

5.8 Динамическая голография.  



 111 

5.9 Обращение волнового фронта и другие нелинейные явления. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, само-

стоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

«Нелинейная оптика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины -формирование у студентов понимания теоретических и физических 

основ современной когерентной и нелинейной оптики для последующего использова-

ния этих знаний при разработке, эксплуатации, исследовании  физических свойств и 

технических характеристик элементов и устройств когерентной и нелинейной оптики; 

Задача дисциплины -  развитие навыков проведения научных экспериментов с примене-

нием элементов и устройств когерентной и нелинейной оптики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору профессионального 

цикла дисциплин  подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 

210100 – «Электроника и наноэлектроника» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естест-

венных наук и математики (ПК-1); 

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности (ПК-3);  

 способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и за-

рубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области 

электроники и наноэлектроники (ПК-18); 

 готовностью вести исследования основных физико-химических свойств оптических 

стёкол и кристаллов, применить методики прогнозирования оптических и физико-

химических параметров новых материалов (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- основные явления и законы когерентной и нелинейной оптики; 

- основные принципы формирования когерентного и частично когерентного оптическо-

го изображения, факторы, определяющие качество изображения;  

уметь:  
использовать современные методы анализа для расчёта нелинейного взаимодействия 

излучения с веществом; 

владеть:  

- терминологией, используемой в когерентной и нелинейной оптике; 

- современными методами анализа и расчёта нелинейного взаимодействия излучения с 

веществом; 

-  методами анализа оптических и оптико-физических схем приборов и наблюдаемых 

явлений. 

5. Основные разделы дисциплины: 

5.1 Введение. 

5.2 Оптический сигнал и его преобразование.  

5.3 Пространственная и временная когерентность лазерного излучения.  

5.4 Корреляционные функции и когерентность. 

5.5 Оптика спеклов. 

5.6 Уравнения Максвелла в нелинейной среде. 

5.7 Самофокусировка световых пучков. 

5.8 Управление частотой лазерного излучения.  

5.9 Обращение волнового фронта и другие нелинейные явления. 
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6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, само-

стоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

«Психология и педагогика» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: цель: способствовать: повышению общей и психо-

лого-педагогической культуры; формированию целостного представления о психологиче-

ских особенностях человека как факторах успешности его деятельности; умению само-

стоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий; самостоятельно 

учиться и адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить оптимальные 

пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей; 

задачи: ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической наук; приобретение опыта анализа профессиональных и учебных про-

блемных ситуаций; приобретение опыта учета индивидуально-психологических и лично-

стных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

усвоение теоретических основ планирования, организации и осуществления современного 

образовательного процесса; усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, 

производственным персоналом; формирование навыков подготовки и проведения основ-

ных видов учебных занятий; ознакомление с методами развития профессионального 

мышления, технического творчества. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина факультативная профес-

сионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бака-

лавров 210100 – «Электроника и наноэлектроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные категории и понятия психологической науки; 

– природу психики, основные функции психики и их физиологические механиз-

мы, ориентироваться в современных проблемах психологической науки; 

– соотношение природных и социальных факторов в становлении психики; 

– роль и значение психических процессов, состояний, образований, а также бес-

сознательных механизмов в поведении человека; 

– соотношение наследственности и социальной среды, роли и значения нацио-

нальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании; 

– основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психо-

логии больших и малых групп; 

– динамику протекания основных социально-психологических процессов в кол-

лективе; 

– основные закономерности, принципы, формы, средства и методы педагогиче-

ской деятельности; 

– объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образователь-

ных процессах и социуме; 

уметь: 

– давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей); 

– интерпретировать собственное психическое состояние; 

– владеть простейшими приемами психической саморегуляции; 

владеть:  

– понятийно-категориальным аппаратом психологической и педагогической наук, 

инструментарием психолого-педагогического анализа и проектирования; 
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– системой знаний о сфере образования, сущности образовательных процессов; 

– современными образовательными технологиями, способами организации учеб-

но-познавательной деятельности, формами и методами контроля качества образования. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
5.1. Человек и его познание 

5.2. Чувственное и рациональное познание 

5.3. Общее и индивидуальное в психике 

5.4. Проблемы личности 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
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Аннотация дисциплины  

«Глобальные и локальные компьютерные сети» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины обучение студентов организации и принципам построения 

современных компьютерных сетей и основам сетевого администрирования. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов понимания принципов органи-

зации современных компьютерных сетей, их состава и функций компонентов, получение 

навыков использования современных компьютерных сетей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина факультативная профессионально-

го цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 210100 

– «Электроника и наноэлектроника».  Дисциплина  базируется на общенаучных и специ-

альных курсах, в число которых входят «Математики», «Введение в электронику». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- основные принципам построения современных локальных и глобальных компьютерных 

сетей и основы сетевого администрирования.; 

 уметь:  

- решать задачи проектирования и монтажа современных локальных и глобальных ком-

пьютерных сетей; 

владеть  

- технологиями сетевого, протокольного и прикладного уровней, используемых при раз-

работке современных локальных и глобальных компьютерных сетей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы.  

Роль компьютерных сетей в мире телекоммуникаций. Общие принципы построения 

локальных и глобальных компьютерных сетей. Семиуровневая система OSI. Сетевые 

протоколы. Качество обслуживания в пакетных сетях. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

 «Основы вакуумных технологий» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы вакуумных технологий» является углубление по-

нимания процессов, происходящих при формировании оптических материалов и изделий. 

Студенты приобретают навыки формирования нанослоев в условиях вакуума. Прививает-

ся навык в анализе разработки последовательностей технологических операций.  

Задачей дисциплины является формирование у студентов представлений о  процессах при 

синтезе оптических материалов и изделий в вакууме и плазме 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина факультативная профессионально-

го цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 210100 

– «Электроника и наноэлектроника».  Дисциплина «Основы вакуумных технологий»  ба-

зируется на общенаучных и специальных курсах, в число которых входят «Физика», «Ма-

тематика», «Вакуумная и плазменная электроника», «Твердотельная электроника». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области элек-

троники и наноэлектроники (ПК-18); 

 способностью строить простейшие физические и математические модели прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио-

нального назначения, а также использовать стандартные программные средства их ком-

пьютерного моделирования (ПК-19); 

 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффек-

тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функцио-

нального назначения (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- физические принципы  работы приборов электроники и наноэлектроники; 

- основные приемы построения последовательностей технологических операций при фор-

мировании и синтезе оптических материалов;  

 уметь:  

- ориентироваться в многообразии современных технологий, применяемых при производ-

стве приборов  электроники и наноэлектроники; 

- разрабатывать принципиальные схемы последовательностей технологических операций; 

- определять экспериментальным или расчетным путем оптимальные режимы проведения 

технологических операций; 

- использовать для анализа процессов стандартные программные продукты; 

владеть  

- основными навыками анализа достоинств и недостатков известных технологий форми-

рования оптических материалов на элементах электроники и наноэлектроники. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы.  
Вакуумная технология. Расчет вакуумных систем. Подготовка изделий к технологическим 

операциям. Пленочная технология, эпитаксия. Сорбционные и десорбционные процессы. 

Сертификация технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов Раз-

работка инструкций по эксплуатации используемых технического оборудования и про-

граммного обеспечения для обслуживающего персонала. 
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6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, само-

стоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
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Аннотация дисциплины  

«Твердотельные приборы и устройства» 
 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа.). 
2. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Твердотельные приборы и устройства» является  необходи-

мость овладения основами проектирования и исследований и эксплуатации твердотельных 
приборов. 

Задачи дисциплины состоят в изучении традиционных методов проектирования твердотель-
ных приборов, основ проектирования твердотельных приборов с применением ЭВМ, по-
строение алгоритмов, формализованных и математических моделей процессов в твердо-
тельных приборах.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина факультативная профессионального 
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 210100 – 
«Электроника и наноэлектроника». Дисциплина «Твердотельные приборы и устройства» 
базируется на общенаучных и специальных курсах, в число которых входят «Специальные 
разделы физики», «Твердотельная электроника», «Физика конденсированного состояния». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-

ук и математики (ПК-1); 

 способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области элек-

троники и наноэлектроники (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  - физические принципы  работы приборов электроники и наноэлектроники; 

              - основные приемы построения схем электроники и наноэлектроники;  

 уметь: - ориентироваться в многообразии современных приборов электроники и        на-

ноэлектроники;  

              - разрабатывать принципиальные схемы взаимодействия приборов электроники 

различных типов; 

              - определять экспериментальным или расчетным путем оптимальные режимы ра-

боты приборов в схеме; 

              - использовать для выполнения отдельных операций стандартные программные 

продукты; 

              - владеть основными навыками анализа схем на приборах электроники и нано-

электроники; 

 владеть: - представлениями о перспективах и тенденциях развития изделий электроники 

и наноэлектроники. 

5. Содержание дисциплины:   

Основы физики полупроводников, полупроводниковые диоды, биполярные транзисторы, 

полевые транзисторы, применение биполярных и полевых транзисторов, 

 приборы с «S» - образной характеристикой, цифровые интегральные микросхемы, анало-

говые интегральные микросхемы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы,  практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: - зачетом.  
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Аннотация дисциплины 

 «Физическая культура» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (400 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: целью дисциплины является формирование физи-

ческой культуры личности и способности направленного использования средств физиче-

ской культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

– понимание роли физической культуры и здорового образа жизни; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей, качеств и свойств личности и самоопределение в физической культуре; 

– формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый образ и стиль жизни, физическое самосовершенствование и само-

воспитание потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовому циклу в структуре общеобразовательных про-

грамм. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций: 

 способность владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к дос-

тижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-16) . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– научно-практические основы физической культуры; 

– основы здорового образа жизни; 

– особенности использования средств физической культуры для оптимизации ра-

ботоспособности; 

– простейшие методики самооценки работоспособности, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции; 

– методики корректирующей гимнастики для глаз; 

– методы самоконтроля состояния здоровья и развития (стандарты, программы, 

формулы) функционального состояния (функциональные пробы); 

– методику проведения учебно-тренировочного занятия; 

– методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности 

по избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 

– средства и методы мышечной релаксации в спорте; 

уметь:  

– использовать методики эффективных и дополнительных способов жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и т.п.); 

– составлять индивидуальные программы физического воспитания и знаний с оз-

доровительной, рекреационной восстановительной направленностью (медленный бег, 

прогулки и т.д.); 



 121 

– использовать методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 

– назвать методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые 

при занятиях физической культурой и спортом; 

владеть: 

– основами профессионально-прикладной физической подготовки, определяющей 

психофизическую готовность к будущей профессии; 

– методикой самостоятельного массажа; 

– приемами составления и проведения самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями, гигиенической или тренировочной направленности; 

– методами индивидуального подхода и применения средств направленного раз-

вития отдельных физических качеств; 

– методами организации судейства соревнований по избранному виду спорта; 

– методами самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

ОФП — общая физическая подготовка. Виды специализаций: атлетическая гимна-

стика, волейбол, карате, настольный теннис, пауэрлифтинг, самбо, самооборона, танце-

вальная аэробика, футбол. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия; студенты, освобожден-

ные от практических занятий, пишут рефераты, связанные с особенностями использова-

ния средств физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здо-

ровья. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


