
 

  



 



1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

к основной образовательной программе высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01Физика и астрономия. 

 

Задачами ГИА являются: 
1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и ООП КубГУ (ОПК-2; ПК-1, 2; УК-1,5).  

В результате государственной итоговой аттестации аспирант должен 

продемонстрировать освоение следующих компетенций:  

ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования;  

ПК-1: готовность выбирать, осваивать и совершенствовать методы выращивания и 

исследования кристаллов;  

ПК-2: владеть теоретическими и экспериментальными методами исследования 

природы кристаллических и аморфных веществ в твердом и жидком состояниях и 

изменения их свойств при различных внешних воздействиях;  

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития.  

Расшифровка компетенций в соответствии с картой компетенций основной 

образовательной программы:  

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Знать: 

- основные методы научно-исследовательской деятельности.  

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

УК-5: способностью планирования и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития.  

Знать:  

- технологии планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.  

Уметь:  

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;  

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом.  



Владеть:  

- приемами и технологиями целеполагания, реализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач;  

- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.  

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования.  

Знать:  

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования.  

Уметь:  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания.  

Владеть:  

- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития;  

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования.  

ПК-1: готовностью выбирать, осваивать и совершенствовать методы выращивания 

и исследования кристаллов.  

Знать:  

- современные и перспективные пути решения проблем направления исследований;  

- методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования;  

- внедрять достижения отечественной и зарубежной науки и техники.  

Владеть:  

- методами сбора, обработки и представления информации.  

ПК-2: владением теоретическими и экспериментальными методами исследования 

природы кристаллических и аморфных веществ в твердом и жидком состояниях и 

изменения их свойств при различных внешних воздействиях.  

Знать:  

- теоретические и экспериментальные методы исследования природы 

кристаллических и аморфных веществ в твердом и жидком состояниях и изменения их 

свойств при различных внешних воздействиях  

Уметь:  

- разрабатывать математические модели прогнозирования изменения физических 

свойств конденсированных веществ в зависимости от внешних условий их нахождения.  

- разрабатывать экспериментальные методы изучения физических свойств и 

создание физических основ промышленной технологии получения материалов с 

определенными свойствами.  

Владеть:  

- теоретическими и экспериментальными методами изучения физической природы 

свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, диэлектриков 

как в твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного 

состава, температуры и давления. 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 



Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 4 в 

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 03.06.01 

Физика и астрономия и завершается присвоением квалификации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии; 

преподавательская деятельность в области физики и астрономии; 

 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: ОПК-2; ПК-1, 2; УК-1, 5 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 зач.ед.  

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  
Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации студентов-выпускников по направлению 03.06.01 

Физика и астрономия и направленности 01.04.07  Физика конденсированного состояния и 

призван выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку. 

Итоговый экзамен наряду с требованиями к знаниям студентов-выпускников 

учитывает также общие требования к будущим специалистам, предусмотренные ФГОС 

ВО, проводится в виде государственного экзамена. 

 

Форма проведения государственного экзамена: устный экзамен.  

В ходе государственного экзамена подлежат оценке: 

– знание студентом учебного материала предмета (учебных дисциплин); 

– умение выделять существенные положения предмета; 

– умение формулировать конкретные положения предмета; 

– умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем; 

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Программа государственного экзамена охватывает тематику изученных студентом 

дисциплин (модулей), результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. В программу включены основные разделы 

таких предусмотренных образовательной программой дисциплин: 

1. Силы связи в твердых телах 

2. Симметрия твердых тел 

3. Дефекты в твердых телах 

4. Дифракция в кристаллах 

5. Колебания решетки 

6. Тепловые свойства твердых тел 

7. Электронные свойства твердых тел 

8. Магнитные свойства твердых тел 

9. Оптические и магнитооптические свойства твердых тел 



10. Сверхпроводимость 

 

5. Содержание вопросов государственного экзамена 

10. Силы связи в твердых телах 

Электронная структура атомов. Химическая связь и валентность. Типы сил связи в 

конденсированном состоянии: ван-дер-ваальсовая связь, ионная связь, ковалентная связь, 

металлическая связь. Химическая связь и ближний порядок. Структура вещества с 

ненаправленным взаимодействием. Примеры кристаллических структур, отвечающих 

плотным упаковкам шаров: простая кубическая, ОЦК, ГЦК, ГПУ, структура типа CsCl, 

типа NaCl, структура типа перовскита CaTiO3. Основные свойства ковалентной связи. 

Структура веществ с ковалентными связями. Структура веществ типа селена. 

Гибридизация атомных орбиталей в молекулах и кристаллах. Структура типа алмаза и 

графита.  

2. Симметрия твердых тел 

Кристаллические и аморфные твердые тела. Трансляционная инвариантность. 

Базис и кристаллическая структура. Элементарная ячейка. Ячейка Вигнера – Зейтца. 

Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле. Обратная 

решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна. Элементы симметрии кристаллов: повороты, 

отражения, инверсия, инверсионные повороты, трансляции. Операции (преобразования) 

симметрии. Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки поворотных 

осей в кристалле. Пространственные и точечные группы (кристаллические классы). 

Классификация решеток Браве.  

3. Дефекты в твердых телах 

Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные атомы. 

Дефекты Френкеля и Шоттки. Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль 

дислокаций в пластической деформации.  

4. Дифракция в кристаллах 

Распространение волн в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и 

электронов в кристалле. Упругое и неупругое рассеяние, их особенности. Брэгговские 

отражения. Атомный и структурный факторы. Дифракция в аморфных веществах.  

10. Колебания решетки 

Колебания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов. Простая и 

сложная одномерные цепочки атомов. Закон дисперсии упругих волн. Акустические и 

оптические колебания. Квантование колебаний. Фононы. Электрон-фононное 

взаимодействие.  

10. Тепловые свойства твердых тел 

Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная теплоемкость. 

Температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости. Классическая 

теория теплоемкости. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы в 

классической физике. Границы справедливости классической теории. Квантовая теория 

теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные случаи высоких и низких температур. 

Температура Дебая. Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение. 

Ангармонические колебания. Теплопроводность решеточная и электронная. Закон 

Видемана – Франца для электронной теплоемкости и теплопроводности.  

10. Электронные свойства твердых тел 

Электронные свойства твердых тел: основные экспериментальные факты. 

Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическое поглощение. 

Трудности объяснения этих фактов на основе классической теории Друде. Основные 



приближения зонной теории. Граничные условия Борна – Кармана. Теорема Блоха. 

Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны. Брэгговское 

отражение электронов при движении по кристаллу. Полосатый спектр энергии. 

Приближение сильносвязанных электронов. Связь ширины разрешенной зоны с 

перекрытием волновых функций атомов. Закон дисперсии. Тензор обратных эффективных 

масс. Приближение почти свободных электронов. Брэгговские отражения электронов. 

Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Ферми. Плотность состояний. 

Металлы, диэлектрики и полупроводники. Полуметаллы.  

8. Магнитные свойства твердых тел 

Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и 

ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри – Вейсса. Парамагнетизм и диамагнетизм 

электронов проводимости. Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в 

ферромагнитное состояние. Роль обменного взаимодействия. Точка Кюри и 

восприимчивость ферромагнетика. Ферромагнитные домены. Причины появления 

доменов. Доменные границы (Блоха, Нееля). Антиферромагнетики. Магнитная структура. 

Точка Нееля. Восприимчивость антиферромагнетиков. Ферримагнетики. Магнитная 

структура ферримагнетиков. Спиновые волны, магноны. Движение магнитного момента в 

постоянном и переменном магнитных полях. Электронный парамагнитный резонанс. 

Ядерный магнитный резонанс.  

9. Оптические и магнитооптические свойства твердых тел 

Комплексная диэлектрическая проницаемость и оптические постоянные. 

Коэффициенты поглощения и отражения. Соотношения Крамерса-Кронига. Поглощения 

света в полупроводниках (межзонное, примесное поглощение, поглощение свободными 

носителями, решеткой). Определение основных характеристик полупроводника из 

оптических исследований. Магнитооптические эффекты (эффекты Фарадея, Фохта и 

Керра). Проникновение высокочастотного поля в проводник. Нормальный и аномальный 

скин-эффекты. Толщина скин-слоя.  

10. Сверхпроводимость 

Сверхпроводимость. Критическая температура. Высокотемпературные 

сверхпроводники. Эффект Мейснера. Критическое поле и критический ток. 

Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. Вихри Абрикосова. 

Глубина проникновения магнитного поля в образец. Эффект Джозефсона. Куперовское 

спаривание. Длина когерентности. Энергетическая щель.  

 

Оцениваемые компетенции: ОПК-2; ПК-1, 2; УК-5 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

Электронная структура атомов. Химическая связь и валентность. Типы сил связи в 

конденсированном состоянии: ван-дер-ваальсовая связь, ионная связь, ковалентная связь, 

металлическая связь. Химическая связь и ближний порядок. Структура вещества с 

ненаправленным взаимодействием. Примеры кристаллических структур, отвечающих 

плотным упаковкам шаров: простая кубическая, ОЦК, ГЦК, ГПУ, структура типа CsCl, 

типа NaCl, структура типа перовскита CaTiO3. Основные свойства ковалентной связи. 

Структура веществ с ковалентными связями. Структура веществ типа селена. 

Гибридизация атомных орбиталей в молекулах и кристаллах. Структура типа алмаза и 

графита.  

Кристаллические и аморфные твердые тела. Трансляционная инвариантность. 

Базис и кристаллическая структура. Элементарная ячейка. Ячейка Вигнера – Зейтца. 



Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле. Обратная 

решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна. Элементы симметрии кристаллов: повороты, 

отражения, инверсия, инверсионные повороты, трансляции. Операции (преобразования) 

симметрии. Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки поворотных 

осей в кристалле. Пространственные и точечные группы (кристаллические классы). 

Классификация решеток Браве.  

Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные атомы. 

Дефекты Френкеля и Шоттки. Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль 

дислокаций в пластической деформации.  

Распространение волн в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и 

электронов в кристалле. Упругое и неупругое рассеяние, их особенности. Брэгговские 

отражения. Атомный и структурный факторы. Дифракция в аморфных веществах.  

Колебания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов. Простая и 

сложная одномерные цепочки атомов. Закон дисперсии упругих волн. Акустические и 

оптические колебания. Квантование колебаний. Фононы. Электрон-фононное 

взаимодействие.  

Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная теплоемкость. 

Температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости. Классическая 

теория теплоемкости. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы в 

классической физике. Границы справедливости классической теории. Квантовая теория 

теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные случаи высоких и низких температур. 

Температура Дебая. Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение. 

Ангармонические колебания. Теплопроводность решеточная и электронная. Закон 

Видемана – Франца для электронной теплоемкости и теплопроводности.  

Электронные свойства твердых тел: основные экспериментальные факты. 

Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическое поглощение. 

Трудности объяснения этих фактов на основе классической теории Друде. Основные 

приближения зонной теории. Граничные условия Борна – Кармана. Теорема Блоха. 

Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны. Брэгговское 

отражение электронов при движении по кристаллу. Полосатый спектр энергии. 

Приближение сильносвязанных электронов. Связь ширины разрешенной зоны с 

перекрытием волновых функций атомов. Закон дисперсии. Тензор обратных эффективных 

масс. Приближение почти свободных электронов. Брэгговские отражения электронов. 

Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Ферми. Плотность состояний. 

Металлы, диэлектрики и полупроводники. Полуметаллы.  

Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и 

ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри – Вейсса. Парамагнетизм и диамагнетизм 

электронов проводимости. Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в 

ферромагнитное состояние. Роль обменного взаимодействия. Точка Кюри и 

восприимчивость ферромагнетика. Ферромагнитные домены. Причины появления 

доменов. Доменные границы (Блоха, Нееля). Антиферромагнетики. Магнитная структура. 

Точка Нееля. Восприимчивость антиферромагнетиков. Ферримагнетики. Магнитная 

структура ферримагнетиков. Спиновые волны, магноны. Движение магнитного момента в 

постоянном и переменном магнитных полях. Электронный парамагнитный резонанс. 

Ядерный магнитный резонанс.  

Комплексная диэлектрическая проницаемость и оптические постоянные. 

Коэффициенты поглощения и отражения. Соотношения Крамерса-Кронига. Поглощения 

света в полупроводниках (межзонное, примесное поглощение, поглощение свободными 

носителями, решеткой). Определение основных характеристик полупроводника из 

оптических исследований. Магнитооптические эффекты (эффекты Фарадея, Фохта и 

Керра). Проникновение высокочастотного поля в проводник. Нормальный и аномальный 

скин-эффекты. Толщина скин-слоя.  



Сверхпроводимость. Критическая температура. Высокотемпературные 

сверхпроводники. Эффект Мейснера. Критическое поле и критический ток. 

Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. Вихри Абрикосова. 

Глубина проникновения магнитного поля в образец. Эффект Джозефсона. Куперовское 

спаривание. Длина когерентности. Энергетическая щель.  

 

Контролируем

ые 

компетенции 

(шифр 

компетенции) 

Результаты освоения образовательной 

программы 
Оценочные средства 

ОПК-2 Знать: нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования. 

- вопросы и задания к 

государственному экзамену  

- ответы студента на 

дополнительные вопросы. Уметь: осуществлять отбор и 

использовать оптимальные методы 

преподавания. 

Владеть:  способами выявления и 

оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого 

уровня их развития; технологией 

проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего 

образования. 

ПК-1 Знать: современные и перспективные 

пути решения проблем направления 

исследований; методы создания и 

анализа моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и поведение 

объектов профессиональной 

деятельности.  

- вопросы и задания к 

государственному экзамену  

- ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

 

Уметь: планировать и проводить 

теоретические и экспериментальные 

научные исследования; внедрять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники.  

Владеть: методами сбора, обработки и 

представления информации.  

ПК-2 Знать: теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования природы 

кристаллических и аморфных веществ в 

твердом и жидком состояниях и 

изменения их свойств при различных 

внешних воздействиях  

- вопросы и задания к 

государственному экзамену  

- ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

Уметь: разрабатывать математические 

модели прогнозирования изменения 

физических свойств конденсированных 

веществ в зависимости от внешних 

условий их нахождения; разрабатывать 

экспериментальные методы изучения 



физических свойств и создание 

физических основ промышленной 

технологии получения материалов с 

определенными свойствами.  

Владеть: теоретическими и 

экспериментальными методами 

изучения физической природы свойств 

металлов и их сплавов, неорганических 

и органических соединений, 

диэлектриков как в твердом, так и в 

аморфном состоянии в зависимости от 

их химического, изотопного состава, 

температуры и давления. 

УК-1 Знать: основные методы научно-

исследовательской деятельности.  
- вопросы и задания к 

государственному экзамену  

- ответы студента на 

дополнительные вопросы. 
Уметь: выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать 

автоматического применения 

стандартных формул и приемов при 

решении задач. 

Владеть:  навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации 

по теме исследования; навыками 

выбора методов и средств решения 

задач исследования. 

УК-5 Знать: технологии планирования 

деятельности в рамках работы в 

российских и международных 

коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

- вопросы и задания к 

государственному экзамену  

- ответы студента на 

дополнительные вопросы. 

Уметь: формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; осуществлять 

личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед 

собой и обществом.  

Владеть:  приемами и технологиями 

целеполагания, реализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; способами 

выявления и оценки индивидуально-



личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения 

более высокого уровня их развития.  

 

Критерии результатов на государственном экзамене 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

 знание учебного материала (учебных дисциплин); 

 знание нормативно-законодательных актов и различных информационных 

источников; 

 способность к абстрактному логическому мышлению; 

 умение выделить проблемы; 

 умение определять и расставлять приоритеты; 

 умение аргументировать свою точку зрения. 

Описание показателей оценивания результатов государственного экзамена, а также 

шкалы оценивания приведены в таблице 

 

Оценка  

(шкала оценивания) 

Описание показателей 

Продвинутый 

уровень – оценка 

отлично 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагающему, в свете которого тесно 

увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля 

знаний, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами решения практических 

задач. 

Повышенный 

уровень – оценка 

хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего его, 

который не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

приемами их решения. 

Базовый 

(пороговый) уровень 

– оценка 

удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его детали, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности в изложении 

программного материала и испытывает трудности в выполнении 

практических заданий. 

Недостаточный 

уровень – оценка 

неудовлетворительн

о 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не усвоил значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим 

затруднением решает практические задачи. Списывание (или 

использование недопустимых материалов) является основанием 

для получения оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к государственному экзамену 

1. Подготовка к Государственной итоговой аттестации : учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. И.Ф. Игропуло, Ю.В. Сорокопуд, Н.Н. Уварова ; Министерство 



образования и науки Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 127 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459206. 

2. Царева, Г.Р. Выпускная квалификационная работа : учебно-методическое 

пособие / Г.Р. Царева, В.Б. Елагина ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 82. - ISBN 978-5-

8158-1984-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494054 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению к 

государственному экзамену. 

Порядок проведения государственного экзамена. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 03.06.01 Физика и 

астрономия  направленность 01.04.07  Физика конденсированного состояния проводится в 

устной форме. 

В билеты государственного экзамена включаются 3 вопроса. Ознакомление 

обучаемых с содержанием экзаменационных билетов запрещается. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет в оценочный 

лист частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся 

результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по 

частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного 

количества голосов мнение председателя является решающим. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для подготовки к государственному экзамену. 

а) основная литература: 

1. Петров, Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] 

/Ю. В. Петров -Долгопрудный: Интеллект, 2013. – 213 с.  

2. Морозов, А.И. Элементы современной физики твердого тела: [учебное пособие] / 

А.И. Морозов. - Долгопрудный : Интеллект, 2015. – 213 с. 

3. Егоров-Тисменко, Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Геология" / Ю.К. Егоров-Тисменко ; 

[под ред. В.С. Урусова] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак. - 3-е изд. - 

Москва : Книжный дом "Университет", 2014. - 587 с. 

4. Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ю.А. Байков, В.М. Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70766. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Готтштайн, Г. Физико-химические основы материаловедения: [учебное пособие] 

/ Г. Готтштайн ; пер. с англ. К.Н. Золотовой, Д.О. Чаркина под ред. В. П. Зломанова. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 400 с. 

2. Бёккер, Ю. Спектроскопия / Ю. Бёккер ; пер. Л.Н. Казанцева. - Москва : РИЦ 

"Техносфера", 2009. - 528 с. - (Мир химии). - ISBN 978-5-94836-220-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=88994. 

3. Каныгина, О.Н. Физические методы исследования веществ / О.Н. Каныгина, 

А.Г. Четверикова, В.Л. Бердинский ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Кафедра общей физики. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. : схем., табл., ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id= 330539. 



4. Басалаев, Ю.М. Кристаллофизика и кристаллохимия : учебное пособие / 

Ю.М. Басалаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 403 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1712-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=278304. 

 

в) периодические издания:  

1. http://e.lanbook.com 

2. http://www.sciencedirect.com 

3. http://www.scopus.com  

4. http://www.nature.com/siteindex/index.html 

5. http://www.scirus.com 

6. http://www.elibrary.ru  

7. http://iopscience.iop.org 

8. http://online.sagepub.com  

9. http://scitation.aip.org 

10. http://www.annualreviews.org/ebvc 

11. http://www.uspto.gov/patft 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 

к ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

б) перечень лицензионного программного обеспечения: 

Программный продукт Договор/лицензия 

Операционная система MS Windows 8, 10 №73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 06.11.2018 

Интегрированное офисное приложение MS 

Office Professional Plus 

№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 06.11.2018 

 

в) перечень информационных справочных систем: 

– Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

– Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

 

11. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.scirus.com/
http://www.elibrary.ru/
http://iopscience.iop.org/
http://online.sagepub.com/
http://scitation.aip.org/
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.uspto.gov/patft/


присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 



по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА. 

№ 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1.  Учебная аудитория для 

проведения итоговой 

аттестации 

350040 г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149, №129 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска, 

мультимедийное оборудование, компьютер, проектор, экран 

 


