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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
Название дисциплины Физика 
Направление (специальность) 
подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств.  

Направленность (про-
филь/программа/специа 
лизация) 

Технология машиностроения 

Место дисциплины Обязательная часть Блока 1. Дисциплины (модули) 
Трудоемкость (з.е. / часы) 11 з.е. / 396 часов 
Цели изучения дисциплины 1. Дать панораму наиболее универсальных методов, законов 

и моделей современной физики. 
2. Продемонстрировать специфику рационального метода 
познания окружающего мира, сосредоточить усилия на 
формировании у студентов общего мировоззрения и разви-
тии физического мышления. 
 

Компетенции, формируемые 
в результате освоения дисци-
плины 

Знать: законы естественных и общеинженерных наук, ос-
новные закономерности, действующих в процессе констру-
ирования и проектирования машиностроительных изделий, 
их влияние на качественные показатели и производствен-
ные затраты (ОПК 5.1) 
Уметь: применять естественнонаучные знания для констру-
ирования и проектных расчетов изделий машиностроения, 
определения производственных затрат (ОПК 5.2) 
Владеть: навыками конструирования и проектных расчетов 
изделий машиностроения, определения производственных 
затрат (ОПК 5.3) 

Содержание дисциплины (ос-
новные разделы и темы) 

Физические основы механики  Уравнения движения За-
коны сохранения Кинематика и динамика твердого тела Ос-
новы релятивистской механики 
Молекулярная физика и термодинамика Три начала тер-
модинамики Термодинамические функции состояния Поря-
док и беспорядок в природе 
Электричество и магнетизм Электростатика Постоянный 
электрический ток. Магнитостатика Электромагнитная ин-
дукция. Уравнения Максвелла  
Колебания и волны Механические и электромагнитные 
колебания Механические и электромагнитные волны 
Волновая оптика Интерференция волн Дифракция волн 
Поляризация и дисперсия  
Квантовая физика Тепловое излучение. Квантовые свой-
ства излучения Атом Резерфорда-Бора Волновые свойства 
вещества Элементы физики атомного ядра Элементарные 
частицы 
 

Форма промежуточной атте-
стации 

Экзамен/Зачет с оценкой 
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1.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Физика –  фундаментальная естественнонаучная дисциплина, лежащая в основе совре-
менной техники. Физические законы лежат в основе общетехнических дисциплин: «Сопро-
тивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин», «Гидравлика», 
«Электротехника». 

Дисциплина физика имеет также самостоятельное мировоззренческое и методологиче-
ское значение, так как углубляет и расширяет представление будущего специалиста о приро-
де и технике, позволяет лучше понимать явления, рассматриваемые в других естественнона-
учных дисциплинах. Изучение физики способствует развитию логики, позволяет отрабаты-
вать алгоритмы решения технических задач, дает возможность приобрести важные для ин-
женера навыки по построению математических моделей физических явлений. А также поз-
воляет закрепить навыки по решению математических задач, возникающих при исследова-
нии физических явлений, в том числе, с использованием компьютерных методов решения. 

Цель преподавания дисциплины - дать панораму наиболее универсальных методов, 
законов и моделей современной физики, продемонстрировать специфику рационального ме-
тода познания окружающего мира, сосредоточить усилия на формировании у студентов об-
щего мировоззрения и развитии физического мышления. 

Основные задачи курса: 
1. Создание основ теоретической подготовки в области физики, позволяющей будущим ин-
женерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей 
возможность использования новых физических принципов в тех областях техники, в кото-
рых они специализируются. 
2. Формирование научного мышления, в частности, правильного понимания границ приме-
нимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень до-
стоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических 
методов исследования. 
3. Усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, 
методов физического исследования. 
4. Выработка приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей физики, по-
могающих в дальнейшем решать инженерные задачи. 
5. Ознакомление с современной научной аппаратурой и электронно-вычислительной техни-
кой, выработки у студентов начальных навыков проведения экспериментальных исследова-
ний различных физических явлений с применением ЭВМ и оценки погрешности измерений. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы: 
 

Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п    Знания 

1.  основных законов, описывающих физические явления, а так же границ их при-
менимости и применения законов в важнейших практических приложениях; 

2.  основных физические величин и физические констант, их определение, смысл, 
способы и единицы их измерения; 

3.  фундаментальных физических опытов и их роли в развитии науки; 
4.  назначения и принципов действия важнейших физических приборов. 

 
 Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п  Умения 

1 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эф-
фекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

2 указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 



 6 

3 истолковывать смысл физических величин и понятий; 
4 работать с приборами и оборудованием современной физической лаборато-

рии; 
5 использовать различные методики физических измерений и обработки экс-

периментальных данных; 
6 использовать методы адекватного физического и математического модели-

рования, а также применять методы физико-математического анализа к ре-
шению конкретных естественнонаучных и технических проблем; 

 
 Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п  Навыки 

1 использования основных законов и принципов в важнейших практических при-
ложениях; 

2 применения основных методов физико-математического анализа для решения 
естественнонаучных задач; 

3 обработки и интерпретирования результатов эксперимента. 

Компетенции, приобретаемые в ходе освоения дисциплины 
Компетенции Индексы компетенций Зна-

ния 
Уме-
ния 

Навы-
ки 

ОПК-5. Способен исполь-
зовать основные законо-
мерности, действующие в 
процессе изготовления ма-
шиностроительных изде-
лий требуемого качества, 
заданного количества при 
наименьших затратах об-
щественного труда; 

ОПК 5.1 ЗНАТЬ: ЗАКОНЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ОБ-

ЩЕИНЖЕНЕРНЫХ НАУК, ОСНОВНЫЕ ЗАКОНО-

МЕРНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ КОН-

СТРУИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА КА-

ЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ ЗАТРАТЫ  
 

1-4   

ОПК 5.2  УМЕТЬ: ПРИМЕНЯТЬ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ И 

ПРОЕКТНЫХ РАСЧЕТОВ ИЗДЕЛИЙ МАШИНО-

СТРОЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАТРАТ  

 1-6  

ОПК 5.3 Владеть: навыками конструиро-
вания и проектных расчетов изделий ма-
шиностроения, определения производ-
ственных затрат  

  1-3 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина относится к базовой части цикла общих математических и естественнонауч-
ных дисциплин.  

Для изучения дисциплины студент должен: 
знать: элементы линейной и векторной алгебры, дифференциальное и интегральное исчис-
ление; 
уметь применять полученные знания элементарной и высшей математики для решения кон-
кретных задач физики; 
владеть: навыками работы с учебной литературой, навыками оперирования векторными ве-
личинами, навыками решения типовых задач дифференциального и интегрального исчислений. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 
дисциплины  математика 1. 

Освоение физики необходимо как предшествующее для следующих дисциплин 
ООП:  теоретическая механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, де-
тали машин, гидравлика. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины. 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
н

а 
р

аз
де

л
 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раз- 
дела (в часах) по видам учебной 

работы 

 
Содержание само- 
стоятельной  ра-
боты 

контактная 
СРС 

лек пр лаб КЧА 
1 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9          10 
1. Физические основы меха-

ники   
64 1 16 12 8  28 Изучение теорети-

ческого материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

2. Молекулярная физика и 
термодинамика  

58 1 16 10 4  28 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к прак-
тическому занятию 

3. Электричество и магнетизм 58 1 16 10 4  28 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

4.  
 

Экзамен 

 

 
36 

1  

 
– 

 

 
– 

 

 
– 

 

 
0,4 

 

 
35,6 

Подготовка к эк-
замену. 
Экзамен вы-
ставляется с 
учетом резуль-
татов текущего 
контроля успе-
ваемости 

 Всего  за семестр 216 1 48 32 16 0,4 84  
 Контроль       35,6  
2 семестр 

5. Колебания и волны  59 2 12 8 12  27 Изучение теорети-
ческого материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

6. Волновая оптика  59 2 10 4 10  35 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к прак-
тическому занятию 

7. Квантовая физика  60 2 10 4 10  36 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

8.  
Зачет с оценкой 

2 2    0,4 1,6 Подготовка к за-
чету.Зачет выстав-
ляется с учетом 
результатов теку-
щего контроля 
успеваемости 

 Всего  за семестр 180 2 32 16 32 0,4 98  
 Контроль       1,6  

4.2. Содержание разделов курса и формируемых в них компетенций 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Коды компе-
тенции и ин-
дикаторов 

Знания Умения Навыки 
Форма те-

кущего кон-
троля 
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1. Физические основы меха-
ники  Уравнения движения 
Законы сохранения Кинема-
тика и динамика твердого 
тела Основы релятивистской 
механики 

ОПК-5.1, 5.2, 5.3 1-4 1-6 1-3 Тест.  

2. Молекулярная физика и 
термодинамика Три начала 
термодинамики Термодина-
мические функции состояния 
Порядок и беспорядок в при-
роде 

ОПК-5.1, 5.2, 5.3 1-4 1-6 1-3 Контрольная ра-
бота. Тест.  

3. Электричество и магне-
тизм Электростатика Посто-
янный электрический ток. 
Магнитостатика Электро-
магнитная индукция. Урав-
нения Максвелла 

ОПК-5.1, 5.2, 5.3 1-4 1-6 1-3 Защита лабора-
торной работы. 
Тест.  

4. Колебания и волны Меха-
нические и электромагнит-
ные колебания Механиче-
ские и электромагнитные 
волны 

ОПК-5.1, 5.2, 5.3 1-4 1-6 1-3 Защита лабора-
торной работы. 
Тест.  

5. Волновая оптика Интерфе-
ренция волн Дифракция волн 
Поляризация и дисперсия 

ОПК-5.1, 5.2, 5.3 1-4 1-6 1-3  
Тест.  

6. Квантовая физика Тепло-
вое излучение. Квантовые 
свойства излучения Атом 
Резерфорда-Бора Волновые 
свойства вещества Элементы 
физики атомного ядра Эле-
ментарные частицы 

ОПК-5.1, 5.2, 5.3 1-4 1-6 1-3 Тест.  

 
4.3.  Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах 

№ 
п/п 

№ 
раз-
дела 

Темы и содержание практических занятий 
Кол-во 
часов 

1 семестр 
1 1.1 Кинематика 

Радиус-вектор. Скорость. Ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорение. 
Угол поворота. Угловая скорость. Угловое ускорение. 

4 

2 1.2 Динамика материальной точки 
Масса. Сила. Законы Ньютона. Момент силы. 

4 

3 1.3 Законы сохранения 
Замкнутая механическая система. Законы сохранения импульса, момента им-
пульса и механической энергии. Диссипация энергии. 

4 

4 1.4 Динамика твердого тела 
Момент инерции. Поступательное и вращательное движение твердого тела. За-
кон динамики вращательного движения. 

4 

5 2.1 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 
Статистический и термодинамический методы. Внутренняя энергия. Число сте-
пеней свободы. Распределение Больцмана. 

4 

6 2.2 Основы термодинамики 
Законы термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. 

4 

7 3.1 Основные закономерности электростатического поля 
Потенциал электростатического поля. Связь напряженности и потенциала. Цир-
куляция вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. 

4 

8 3.2 Магнитное поле в вакууме 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. 
Циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса. 

4 
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всего 32 
2 семестр  
1 4.1 Механические колебания и волны 

Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза колебаний. Энергия 
колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические вол-
ны. Продольные, поперечные, стоячие волны. Групповая и фазовая скорость 
волны. 

2 

2 4.2 Электромагнитные колебания и волны 
Свободные и вынужденные колебания в электрическом колебательном контуре. 
Затухающие колебания. Декремент затухания. Резонанс токов и напряжений. 

2 

3 5.1 Интерференция света 
Когерентность. Условия интерференционных максимумов и минимумов. Кольца 
Ньютона 

2 

4 5.2 Дифракция света 
Метод зон Френеля. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. 

2 

5 6.1 Тепловое излучение. Квантовая природа излучения 
Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Формула Релея-Джинса. Формула 
Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Эффект Комптона. 

2 

6 6.3 Физика атома. Элементы квантовой механики 
Уравнение де-Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Уравнение 
Шредингера. 

2 

7 6. 4 Элементы квантовой статистики и физики твердого тела 
Распределение Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Электронная и дырочная про-
водимость. Энергия активации. 

2 

8 6.5 Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц 
Состав атомного ядра. Масса и энергия связи. Закон радиоактивного распада. 
Ядерные реакции.. 

2 

всего 16 

4.4.  Наименование тем лабораторных занятий, их содержание и объем в часах 

№ 
п/п 

№ 
раз-
дела 

Темы и содержание лабораторных занятий 
Кол-во 
часов 

1 семестр 
1 1 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. Физические величины и их измерение. Прямое и кос-
венное измерение. Оценка погрешностей прямых и косвенных измерений. 
Правила приближенных вычислений. 

4 

2 2.1 Изучение кинематики вращательного движения 
Измерение угла поворота и времени. Расчет угловой скорости и углового 
ускорения. Построения графиков зависимости угловой скорости и углового 
ускорения от времени. 

4 

3 2.5 Изучение динамики вращательного движения 
Измерение момента инерции маятника Обербека и момента приложенных 
сил. Вычисление углового ускорения маятника. Проверка основного закона 
динамики вращательного движения. 

4 

4 3.2 Измерение коэффициента Пуассона 
Определение работы газа в адиабатическом процессе. Измерение коэффи-
циента Пуассона 

4 

Всего  16 
2 семестр 
1 1.2 Изучение законов Кирхгофа. 

Определение потенциалов различных точек электрической цепи. Расчет падения 
напряжения и силы тока на различных участках цепи. 

8 

2 2.2 Изучение принципов радиосвязи. 
Измерение резонансной частоты контура. Снятие резонансных кривых. Измерение 
неизвестной емкости и индуктивности. 

8 

3 1.3 Определение точки Кюри ферромагнетика. 
Изучение зависимости магнитных свойств пермаллоя от температуры. Определе-
ние точки Кюри. 

8 

4 2.1 Определение групповой и фазовой скорости звука. 8 
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Измерение расстояния и времени прохождения этого расстояния звуковым сигна-
лом. Определение групповой скорости. Измерение длины стоячей звуковой волны. 
определение фазовой скорости. 

всего 32 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для контроля результатов освоения дисциплины проводятся: 
- контрольная работа; 
- защита лабораторных работ; 
- тест;  
- экзамен; 
- зачет с оценкой. 

 
Примечание: оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисци-
плины. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – экзамен, зачет с оценкой. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

а) Основная литература  

1. Трофимова Т.Н. Курс физики.- М.: ВШ, 2015. 
2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

б) Дополнительная литература 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Наука, 1979-1989, т. I-V. 
2. Савельев И.В. Курс общей физики,- М: Наука, 1982-1984, т. 1-3. 
3. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.-М.: Наука, 1987. 
4. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике.-М.: Наука, 1982. 
5. Козел С.М., Рашба Э.И., Славатинский С.А. Сборник задач по физике. М.: Наука, 1987.  

в) Электронные ресурсы: 

1. Ландсберг, Г.С. Элементарный учебник физики: учебное пособие/ Ландсберг Г.С., ред. Ландсберг 
Г.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Физматлит, 2013.— 488 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики: учебное пособие/ ред. Ландсберг Г.С.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Физматлит, 2010.— 612 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Ландсберг,. Г.С. Элементарный учебник физики: учебное пособие/ под ред. Г.С. Ландсберга— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Физматлит, 2011.— 664 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12931.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: учебное пособие/ Сивухин Д.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Физматлит, 2015.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12955.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
5. Белолипецкий, С.Н. Задачник по физике: методический материал/ Белолипецкий С.Н., Еркович 
О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С., ред. Еркович О.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Физматлит, 2012.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17245.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
6. Козлов, В.Ф. Курс общей физики в задачах: учебное пособие/ Козлов В.Ф., Маношкин Ю.В., Мил-
лер А.Б., Петров Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Физматлит, 2010.— 264 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/12945.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 
№№ 

П/П 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения занятий  

с перечнем основного оборудования 
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1 
Мультимедийные лекционные аудитории  301. Оборудование: доска, ноутбук, 
проектор, экран.  

2 
Учебные аудитории для проведения практических и лабораторных занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, оборудованные доской, столами, стулья-
ми (ауд. 307, 301, 409)  

3 
Учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы сту-
дентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к 
сети «Интернет», столами, стульями (ауд 209, 204). 
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Лист утверждения рабочей программы дисциплины  
на учебный год 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного 

процесса в учебном году: 
 

Учебный 

год 

«СОГЛАСОВАНО»: 

заведующий кафедрой, 
ответственной за РПД 

(подпись и дата) 

2022- 2023 
 
 

2023- 2024 
 
 

2024 – 2025 
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Приложение к рабочей 
программе дисципли-

ны (модуля) 
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ГЛАЗОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 
«ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА» (ГИЭИ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ 

ВО «ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА») 
 

Оценочные средства 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
                                                                                        «ФИЗИКА» 

 
 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение   
машиностроительных производств» 

 

уровень образования: бакалавриат 
 

форма обучения: очная 
 

общая трудоемкость дисциплины составляет: 11 зачетных единиц 
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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценивание формирование компетенций производится на основе результатов обуче-
ния, приведенных в п. 2 рабочей программы и ФОС. Связь разделов компетенций, индика-
торов и форм контроля (текущего и промежуточного) указаны в таблице 4.2 рабочей про-
граммы дисциплины 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-
торами достижения компетенций, представлены ниже.  

Для каждого индикатора достижения компетенций, указанного в разделе 2 РПД, 
приводятся: код и наименование индикатора, соответствующие ему результаты обучения 
(знания, умения и навыки) и формы контроля (таблицы 4.1 и 4.2).  

Если при освоении дисциплины предусматривается проведение нескольких видов 
текущего контроля (несколько лабораторных работ, практических работ, контрольных ра-
бот и т.д.), необходимо ввести нумерацию работ и соотнести их с результатами обучения. 

Оценочные средства должны соответствовать проверяемым результатам обучения. 
 

№ 
п/п 

Коды компетенции и 
индикаторов 

Результат обучения 
(знания, умения и 

навыки) 

Формы текущего и 
промежуточного 

контроля 
1 ОПК 5.1 Знать: законы есте-

ственных и общеинженерных 
наук, основные закономерности, 
действующих в процессе кон-
струирования и проектирования 
машиностроительных изделий, 
их влияние на качественные по-
казатели и производственные 
затраты 

З1: ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ, 
ОПИСЫВАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ГРАНИЦ 

ИХ ПРИМЕНИМОСТИ И ПРИ-

МЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ В ВАЖ-

НЕЙШИХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЯХ;  
З2: ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕ-

ЛИЧИН И ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТ, 
ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СМЫСЛ, СПО-

СОБЫ И ЕДИНИЦЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ; 
З3: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕ-

СКИХ ОПЫТОВ И ИХ РОЛИ В РАЗВИ-

ТИИ НАУКИ; 
З4: НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЦИПОВ 

ДЕЙСТВИЯ ВАЖНЕЙШИХ ФИЗИЧЕ-

СКИХ ПРИБОРОВ. 

Тест 

2 ОПК 5.2  Уметь: применять 
естественнонаучные знания 
для конструирования и про-
ектных расчетов изделий ма-
шиностроения, определения 
производственных затрат 

У1: ОБЪЯСНИТЬ ОСНОВНЫЕ 

НАБЛЮДАЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ И 

ТЕХНОГЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ И 

ЭФФЕКТЫ С ПОЗИЦИЙ ФУНДА-

МЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ; 
У2: УКАЗАТЬ, КАКИЕ ЗАКОНЫ 

ОПИСЫВАЮТ ДАННОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ ИЛИ ЭФФЕКТ; 
У3: ИСТОЛКОВЫВАТЬ СМЫСЛ 

ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ПО-

НЯТИЙ; 
У4: РАБОТАТЬ С ПРИБОРАМИ И 

ОБОРУДОВАНИЕМ СОВРЕМЕН-

НОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТО-

РИИ; 
У5: ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧ-

НЫЕ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАН-

НЫХ; 
У6: использовать методы 
адекватного физического и 
математического моделиро-

Контрольная работа 
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вания, а также применять 
методы физико-
математического анализа к 
решению конкретных есте-
ственнонаучных и техниче-
ских проблем; 

3 ОПК 5.3 Владеть: навыками 
конструирования и проектных 
расчетов изделий машиностро-
ения, определения производ-
ственных затрат 

Н1: использования основ-
ных законов и принципов в 
важнейших практических 
приложениях; 
Н2: применения основных 
методов физико-
математического анализа 
для решения естественно-
научных задач; 
Н3: обработки и интерпре-
тирования результатов экс-
перимента. 

Защита лабораторных 
работ 

  
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: ТЕСТ; КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА; ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ; 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЭКЗАМЕН, ЗАЧЕТ. 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ: ЭКЗАМЕН 
Представление в ФОС:  

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА: 

1. СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И СКОРОСТЬ. НОРМАЛЬНОЕ, ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ И ПОЛ-

НОЕ УСКОРЕ- НИЕ. 
2. УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ. УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ. СВЯЗЬ ЛИНЕЙНОЙ И УГЛОВОЙ СКОРОСТИ. 
РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ. ПЕРИОД. ЧАСТОТА. 
3. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ДИНАМИКИ. ЗАКОН ИНЕРЦИИ. ПОНЯТИЕ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТСЧЕ-

ТА. 
4. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. МАССА. ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. 
5. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА. ЦЕНТР ИНЕРЦИИ. ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА ИНЕРЦИИ. 
6. МОМЕНТ ИМПУЛЬСА. МОМЕНТ СИЛЫ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА. 
7. РАБОТА. МОЩНОСТЬ. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. РАБОТА ПЕРЕМЕННОЙ СИЛЫ. 
8. КОНСЕРВАТИВНЫЕ И НЕКОНСЕРВАТИВНЫЕ СИЛЫ. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГИЯ 

ВЗАИМОДЕЙ- СТВИЯ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИКЕ. 
9. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГАЛИЛЕЯ. ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

В НЕИНЕР- ЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОТСЧЕТА. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ИНЕРТНОЙ И ГРАВИТАЦИОННОЙ 

МАСС. 
10. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ МЕХАНИКЕ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛО-

РЕНЦА. ПОЛНАЯ ЭНЕРГИЯ ЧАСТИЦЫ. 
11. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА, СО-

ВЕРШАЮЩЕГО ПО- СТУПАТЕЛЬНОЕ И ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
12. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА, ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВОКРУГ НЕПОДВИЖНОЙ ОСИ. 
МОМЕНТ ИНЕР- ЦИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ. ГИРОСКОП. 

13. КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ. УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ. ВЯЗКАЯ 

ЖИДКОСТЬ. СИЛЫ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ.ИДЕАЛЬНО УПРУГОЕ ТЕЛО. УПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ И 

НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАКОН ГУКА. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕ- ФОРМАЦИИ. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ. 
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14. СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МО-

ЛЕКУЛЯРНО- КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 
15. ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО – КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 
16. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. ПОНЯТИЕ О ТЕМ-

ПЕРАТУРЕ. 
17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСВЕЛЛА МОЛЕКУЛ ПО СКОРОСТЯМ. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ СКОРОСТЬ. 
18. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ. ЧИСЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ. 
19. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ. НУЛЕВОЕ И ПЕРВОЕ НАЧАЛО 

ТЕРМОДИНАМИ- КИ. 
20. ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ И ИЗОПРОЦЕССЫ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. АДИАБАТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС. 
21. ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ. ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ. ЭНТРОПИЯ. 
22. ЦИКЛ КАРНО. МАКСИМАЛЬНЫЙ КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. 

23. ФАЗЫ И УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ФАЗ. ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ. ИЗОТЕРМЫ ВАН-ДЕР-
ВААЛЬСА. 

24. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСВЕЛЛА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БОЛЬЦМАНА. 

25. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА. ЗАКОН КУЛОНА. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕК-

ТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. 

26. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ В ВАКУУМЕ. ПОТОК И ЦИРКУЛЯЦИЯ ЭЛЕК-

ТРОСТАТИЧЕСКОГО ПО ЛЯ. 

27. ТЕОРЕМА ОСТРОГРАДСКОГО – ГАУССА. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ОСТРОГРАДСКОГО – 

ГАУССА К РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. 

28. РАБОТА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ И ЕГО 

СВЯЗЬ С НАПРЯ ЖЕННОСТЬЮ. 

29. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕМКОСТИ И ВЗАИМНОЙ ЕМКОСТИ ПРОВОДНИКОВ. КОНДЕНСАТОРЫ. ЕМ-

КОСТИ КОНДЕНСА ТОРОВ.ПЛОСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ДИЭЛЕКТРИКОМ. ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕК-

ТРИКА. ПОЛЯРИЗОВАННОСТЬ. 

30. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИ-

ЭЛЕКТРИКЕ. 

31. УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТОКА. ЗАКОНЫ ОМА И ДЖОУЛЯ - ЛЕНЦА В ЛОКАЛЬНОЙ ФОРМЕ. 
СТОРОННИЕ СИ- ЛЫ. ЭДС. ИСТОЧНИКИ ЭДС. 

32. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ И УЧАСТКА ЦЕПИ СОДЕРЖАЩЕГО ИСТОЧНИК ЭДС. ПРА-

ВИЛА КИРХГОФА. 

33. ЗАКОН АМПЕРА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОКОВ. 

34. CИЛА ЛОРЕНЦА. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГ НИТНОМ ПОЛЯХ. 

35. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ МАГНИТОСТАТИКИ В ВАКУУМЕ. ПОТОК И ЦИРКУЛЯЦИЯ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ ДЛЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. 

36. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ. ЗАКОН БИО - САВАРА. 

37. ВИТОК С ТОКОМ. МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ. ЭНЕРГИЯ ВИТКА С ТОКОМ ВО ВНЕШНЕМ 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ДЛИННОГО СОЛЕНОИДА. КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНДУК-

ТИВНОСТИ И ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ. 

38. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ КРУГОВОГО ТОКА. 
39. МАГНЕТИКИ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ФЕРРОМАГНЕТИЗМА. ТОЧКА КЮРИ. ДОМЕННАЯ 

СТРУКТУРА. 
40. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. ПРАВИЛО ЛЕНЦА. ЯВЛЕНИЯ САМОИНДУКЦИИ ПРИ 

ЗАМЫКАНИИ И РАЗ МЫКАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. 
41. ФАРАДЕЕВСКАЯ И МАКСВЕЛЛОВСКАЯ ТРАКТОВКИ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИН-

ДУКЦИИ. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. 
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42. МАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ ТОКА. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. 
43. ДЛИННЫЙ СОЛЕНОИД С МАГНЕТИКОМ. НАМАГНИЧЕННОСТЬ. ОСНОВНОЕ УРАВ-

НЕНИЕ МАГНИТОСТАТИКИ В ВЕЩЕСТВЕ. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ПОСТОЯННОГО МАГ-

НИТНОГО ПОЛЯ В ВЕЩЕСТВЕ. 
44. ТОК СМЕЩЕНИЯ. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА В ИНТЕГРАЛЬНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИ-

АЛЬНОЙ ФОРМАХ. 
45. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРО-

МАГНИТНОГО ПОЛЯ. ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ. 
46. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ. СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ НЫХ ВОЛН. 
47. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ. ИНВАРИАНТНОСТЬ УРАВНЕНИЙ 

МАКСВЕЛЛА ОТНОСИ ТЕЛЬНО ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛОРЕНЦА. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЕ И МАГНИТНОЕ ПОЛЯ. 
 

Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 
 

НАИМЕНОВАНИЕ: ЗАЧЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФОС:  
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА: 
 
1. ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР. 
ПРУЖИННЫЙ, ФИ- ЗИЧЕСКИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИКИ. 
2. СВОБОДНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ. АМПЛИТУДА, 
ФАЗА, ПЕРИОД И ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ. 
3. СЛОЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ОДИНАКОВОЙ ЧА-

СТОТЫ. БИЕНИЯ. СЛОЖЕНИЕ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ КОЛЕБАНИЙ. 
4. СВОБОДНЫЕ ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ (МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ). АВТОКО-

ЛЕБАНИЯ. 
5. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ (МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ). РЕЗОНАНС. 
6. ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. ПРОДОЛЬНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ВОЛНЫ. ПЛОСКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ 

ВОЛНА. ПЛОСКАЯ СИНУСОИДАЛЬНАЯ ВОЛНА. ДЛИНА ВОЛНЫ. ВОЛНОВОЙ ВЕКТОР И ФАЗОВАЯ 

СКОРОСТЬ. ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ. 
7. ПЛОСКИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПОЛЯРИЗАЦИЯ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЭЛЕКТРО- МАГНИТНЫХ ВОЛН. ВЕКТОР УМОВА – ПОЙНТИНГА. 
8. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН. ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКА НА ИНТЕРФЕРЕНЦИЮ ВОЛН. ФУНКЦИЯ КОГЕ-

РЕНТНОСТИ. 
9. ВРЕМЕННОЕ И СПЕКТРАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ. ИНТЕРФЕ-

РОМЕТРЫ. ПО- НЯТИЕ ОБ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ. 
10. ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА-ФРЕНЕЛЯ. ДИФРАКЦИЯ ФРЕНЕЛЯ. ЧИСЛО ФРЕНЕЛЯ. ДИФРАКЦИЯ НА 

КРУГЛОМ ОТ- ВЕРСТИИ. 
11. ДИФРАКЦИЯ ФРАУНГОФЕРА. ДИФРАКЦИЯ НА ПРЯМОЙ ЩЕЛИ И НА МНОЖЕСТВЕ ПАРАЛ-

ЛЕЛЬНЫХ ЩЕЛЕЙ. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СПЕКТРАЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ. 
12. ПРОТИВОРЕЧИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕРНОГО ТЕЛА. ГИПОТЕЗА ПЛАНКА. 
ЗАКОНЫ КИРХГОФА, СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА, ВИНА. ФОРМУЛА РЕЛЕЯ-ДЖИНСА. 
13. ЛИНЕЙЧАТЫЕ СПЕКТРЫ АТОМОВ. ПРАВИЛО ЧАСТОТ БОРА. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. 
ОПЫТЫ ФРАНКА И ГЕРЦА. 
14. ФОТОНЫ. ЭНЕРГИЯ ИМПУЛЬСА СВЕТОВЫХ КВАНТОВ. ЭФФЕКТ КОМПТОНА. 
15. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ. ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ И НЕЙТРОНОВ. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕ-

ДЕЛЕННОСТЕЙ. ОЦЕНКА ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ АТОМА ВОДОРОДА. 
16. ЗАДАНИЕ СОСТОЯНИЯ МИКРОЧАСТИЦ. ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

СМЫСЛ. АМПЛИТУДА ВЕРОЯТНОСТЕЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ В КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ. 
17. УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА. ЧАСТИЦА В ОДНОМЕРНОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЕ.  
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18. АРМОНИЧЕСКИЙ КВАНТО ВЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР. 
19. ПРОХОЖДЕНИЕ ЧАСТИЦЫ ПОД И НАД ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ БАРЬЕРОМ. 
20. ЧАСТИЦА В СФЕРИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОМ ПОЛЕ. АТОМ ВОДОРОДА. ВОДОРОДОПОДОБНЫЕ 

АТОМЫ. 
21. НЕРАЗЛИЧИМОСТЬ ОДИНАКОВЫХ ЧАСТИЦ В КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ. БОЗОНЫ И ФЕРМИОНЫ. 
ПРИНЦИП ПАУ ЛИ. 
22. СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ В МНОГОЭЛЕКТРОННЫХ АТОМАХ. ПЕРИОДИЧЕ-

СКАЯ СИСТЕМА Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА. 
23. ЭЛЕМЕНТЫ ЗОННОЙ ТЕОРИИ КРИСТАЛЛОВ. ЗАПОЛНЕНИЕ ЗОН: МЕТАЛЛЫ, ДИЭЛЕКТРИКИ И 

ПОЛУПРОВОД НИКИ. 
24. ПРОВОДНИКИ. ЯВЛЕНИЕ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ. ТЕОРИЯ БКШ. 
25. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ. ПОНЯТИЕ О ДЫРОЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ. 
СОБСТВЕННЫЕ И ПРИМЕСНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ. 
26. ПОНЯТИЕ О Р-N ПЕРЕХОДЕ. ДИОД. ТРАНЗИСТОР. 
27. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ИЗЛУЧЕНИЯ. СПОНТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

ФОТОНОВ. ЛА ЗЕРЫ. 
28. МОДЕЛИ ЯДРА. РЕАКЦИЯ ЯДЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ. ЯДЕРНЫЙ РЕАК-

ТОР. 
РАДИОАКТИВНОСТЬ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА. 
29. ДЕФЕКТ МАССЫ. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. РАДИОАКТИВНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЯДЕР. 
30. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. ЭНЕРГИЯ ЗВЕЗД. УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИН-

ТЕЗ.ИЕРАРХИЯ СТРУКТУР МАТЕРИИ. ЧАСТИЦЫ И АНТИЧАСТИЦЫ. СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕ-

МЕНТАРНЫХ ЧА СТИЦ. ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ. 
31. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. АТОМЫ. МОЛЕКУЛЫ. КВАРКИ, ЛЕПТОНЫ, КВАН-

ТЫ ФУНДАМЕН ТАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ. АДРОНЫ. ЯДРА АТОМОВ. 
 

Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 
 

НАИМЕНОВАНИЕ: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФОС:  
 
1. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ ОПИСЫВАЕТСЯ ЗАКОНОМ Х = 0,5T

3 –
 8T

2. НАЙТИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ 1υ  ТОЧКИ. КАКОМУ МОМЕНТУ ВРЕМЕНИ T1 ОТ 

НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ ОНО СООТВЕТСТВУЕТ? В КАКОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ T2 СКОРОСТЬ ТОЧКИ 2υ  = 0? 

2. АВТОМОБИЛЬ, ДВИЖУЩИЙСЯ СО СКОРОСТЬЮ V = 54 КМ/Ч, ПРОХОДИТ ЗАКРУГЛЕНИЕ ШОССЕ 

РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R = 375 М. НА ПОВОРОТЕ ШОФЕР ТОРМОЗИТ МАШИНУ, СООБЩАЯ ЕЙ УСКО-

РЕНИЕ АΤ = 0,5 М/С2. НАЙТИ МОДУЛИ НОРМАЛЬНОГО И ПОЛНОГО УСКОРЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ НА 

ПОВОРОТЕ И УГОЛ МЕЖДУ ИХ НАПРАВЛЕНИЯМИ. 
3. ТЕЛО МАССОЙ M = 0,5 КГ ДВИЖЕТСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО, ПРИЧЕМ ЗАВИСИМОСТЬ КООРДИНА-

ТЫ Х ТЕЛА ОТ ВРЕМЕНИ ОПИСЫВАЕТСЯ УРАВНЕНИЕМ Х = AT
2
 - BT

3, ГДЕ А == 5 М/С2, В = 1 М/С3. 
НАЙТИ СИЛУ, ДЕЙСТВУЮЩУЮ НА ТЕЛО В КОНЦЕ ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ДВИЖЕНИЯ. 
4. СПЛОШНОЙ ЦИЛИНДР МАССОЙ M = 0,1 КГ КАТИТСЯ БЕЗ СКОЛЬЖЕНИЯ С ПОСТОЯННОЙ СКО-

РОСТЬЮ υ = 4 М/С. ОПРЕДЕЛИТЬ КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЦИЛИНДРА, ВРЕМЯ ДО ЕГО ОСТАНОВКИ, 
ЕСЛИ НА НЕГО ДЕЙСТВУЕТ СИЛА ТРЕНИЯ ТРF = 0,1 Н. 

5. В БАЛЛОНЕ ЕМКОСТЬЮ V = 50 Л НАХОДИТСЯ СЖАТЫЙ ВОДОРОД ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ T = 27 

°С. ПОСЛЕ ТОГО КАК ЧАСТЬ ВОЗДУХА ВЫПУСТИЛИ, ДАВЛЕНИЕ ПОНИЗИЛОСЬ НА 5101⋅=∆p  ПА. ОПРЕ-

ДЕЛИТЬ МАССУ ВЫПУЩЕННОГО ВОДОРОДА. ПРОЦЕСС СЧИТАТЬ ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ. 
6. НА КАКОЙ ВЫСОТЕ H КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЛЕКУЛ ВОДОРОДА СОСТАВЛЯЕТ 50 % КОНЦЕНТРА-

ЦИИ НА УРОВНЕ МОРЯ? ТЕМПЕРАТУРУ СЧИТАТЬ ПОСТОЯННОЙ И РАВНОЙ 273 К. УСКОРЕНИЕ СВО-

БОДНОГО ПАДЕНИЯ ПОСТОЯННО И РАВНО 9,8 М/С2. 
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7. ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ, СООБЩЕННОЕ 88 Г УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, ЕСЛИ ОН БЫЛ 

ИЗОБАРИЧЕСКИ НАГРЕТ ОТ 300 К ДО 350 К. КАКУЮ РАБОТУ ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ГАЗ И 

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЕГО ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ? 
8. НАЙТИ ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ ПРИ НАГРЕВАНИИ 2 КГ ВОДЫ ОТ0 ДО 100 °С И ПОСЛЕДУЮ-

ЩЕМ ПРЕВРАЩЕНИИ ЕЕ В ПАР ПРИ ТОЙ ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЕ. 
 

Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 
 

НАИМЕНОВАНИЕ: ТЕСТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФОС: 

ВОПРОС 1. ИЗ 
1010 АТОМОВ РАДИОАКТИВНОГО ИЗОТОПА С ПЕРИОДОМ ПОЛУРАСПАДА 20 МИН ЧЕ-

РЕЗ 40 МИН НЕ ИСПЫТАЮТ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИМЕРНО... 

1) 5105,2 ⋅ АТОМОВ 

2) 
9105,2 ⋅ АТОМОВ 

3) 
5105 ⋅ АТОМОВ 

4) 
9105,7 ⋅ АТОМОВ 

  

ВОПРОС 2. РЕАКЦИЯ eepn ν++→ +
 НЕ МОЖЕТ ИДТИ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ... 

1) СПИНОВОГО МОМЕНТА ИМПУЛЬСА 
2) ЛЕПТОННОГО ЗАРЯДА 
3) БАРИОННОГО ЗАРЯДА 
4) ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА 
 

ВОПРОС 3. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНА КВАРКОВАЯ ДИАГРАММА РАСПАДА −+К МЕЗОНА  

 
ЭТА ДИАГРАММА СООТВЕТСТВУЕТ РЕАКЦИИ... 

1) 
−++ +→ ππК  

2) 
0ππ +→ −+К  

3) 
0ππ +→ ++К  

4) 
+−+ +→ πкК  

 
ВОПРОС 4. В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ... 
1) НЕЙТРОНЫ 
2) НЕЙТРИНО 
3) ЭЛЕКТРОНЫ 
 
ВОПРОС 5. СКЛАДЫВАЮТСЯ ДВА ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ОДИНА-

КОВЫМИ ЧАСТОТАМИ И РАВНЫМИ АМПЛИТУДАМИ 0А . ПРИ РАЗНОСТИ ФАЗ πϕ =∆  АМПЛИТУДА  

РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО КОЛЕБАНИЯ РАВНА... 
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1) 0 
2) 2 0А  

3) 0А 3  

4) 0А 2  

 
ВОПРОС 6. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ВОЛНЫ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ ВДОЛЬ ОСИ 

ОХ СО СКОРОСТЬЮ 500 М/С, ИМЕЕТ ВИД )10sin(01,0 3 kxt −=ξ . ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО k  РАВНО... 

1)  5 
1−м  

2)  0,5 
1−м  

3)   2 
1−м  

 
ВОПРОС 7. НА РИСУНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДЫ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ГРУЗА МАССОЙ 0,1 КГ НА ПРУЖИНЕ  ОТ ЧАСТОТЫ ВНЕШНЕЙ СИЛЫ. 

 
ПРИ МАЛОМ ЗАТУХАНИИ В СИСТЕМЕ  КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ РАВЕН... 
1) 10 Н/М 
2) 1000 Н/М 
3) 1 Н/М 
4) 100 Н/М 
 
ВОПРОС 8. ЕСЛИ УВЕЛИЧИТЬ В 2 РАЗА ОБЪЕМНУЮ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ И ПРИ ЭТОМ УВЕЛИЧИТЬ В 

2 РАЗА СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН, ТО ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ЭНЕРГИИ... 
1) УВЕЛИЧИТСЯ В 2 РАЗА  
2) ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ 
3) УВЕЛИЧИТСЯ В 4 РАЗА 
 
ВОПРОС 9. СРЕДНЯЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МОЛЕКУЛЫ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ Т 

РАВНА kT
i

2
=ε . ЗДЕСЬ kврn nnni 2++= , ГДЕ врn nn , И kn  - ЧИСЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ ПОСТУ-

ПАТЕЛЬНОГО, ВРАЩАТЕЛЬНОГО И КОЛЕБАТЕЛЬНОГО  ДВИЖЕНИЙ МОЛЕКУЛЫ. ДЛЯ АТОМАРНОГО 

ВОДОРОДА ЧИСЛО i  РАВНО... 
1) 3 
2) 5 
3) 7 
4) 1 
 
ВОПРОС 10. НА (P,V)-ДИАГРАММЕ ИЗОБРАЖЕН ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 
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НА УЧАСТКАХ  BC И CD ТЕМПЕРАТУРА... 
1) ПОВЫШАЕТСЯ 
2) ПОНИЖАЕТСЯ 
3) НА BC – ПОВЫШАЕТСЯ, НА CD - ПОНИЖАЕТСЯ 
4) НА BC – ПОНИЖАЕТСЯ, НА CD – ПОВЫШАЕТСЯ 
 
ВОПРОС 11. В ТРЕХ ОДИНАКОВЫХ СОСУДАХ НАХОДИТСЯ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ГАЗА, ПРИ-

ЧЕМ 321 TTT >>  

 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ МОЛЕКУЛ В СОСУДЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 3T  БУДЕТ ОПИСЫВАТЬ КРИ-

ВАЯ... 

 
1) 1 
2) 3 
3) 2 
 
ВОПРОС 12. НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕН ЦИКЛ КАРНО В КООРДИНАТАХ (T,S), ГДЕ S-ЭНТРОПИЯ. 
АДИАБАТНОЕ СЖАТИЕ ПРОИСХОДИТ НА ЭТАПЕ... 

   
1) 3 – 4 
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2) 4 – 1 
3) 1 – 2 
4) 2 – 3 
 
ВОПРОС 13. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНЫ КРИВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОЙ СВЕТИМОСТИ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА ОТ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУ-

РАХ. ЕСЛИ КРИВАЯ 2 СООТВЕТСТВУЕТ СПЕКТРУ ИЗЛУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА ПРИ ТЕМ-

ПЕРАТУРЕ 1450 К, ТО КРИВАЯ 1 СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМПЕРАТУРЕ (В К)... 

   
 
1) 5800 
2) 2900 
3) 725 
4) 1933 
 
ВОПРОС 14. УГОЛ ДИФРАКЦИИ В СПЕКТРЕ k -ГО ПОРЯДКА БОЛЬШЕ ДЛЯ... 
1) ЖЕЛТЫХ ЛУЧЕЙ 
2) ЗЕЛЕНЫХ ЛУЧЕЙ 
3) КРАСНЫХ ЛУЧЕЙ 
4) ФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ 
 
ВОПРОС 15. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПАДАЮЩЕГО ФОТОНА )(γ , РАССЕЯННОГО 

ФОТОНА )(γ ′  И ЭЛЕКТРОНА ОТДАЧИ ( е ). УГОЛ РАССЕЯНИЯ 
o90 , НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНА ОТДАЧИ СОСТАВЛЯЕТ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПАДАЮЩЕГО ФОТОНА УГОЛ 
o30=ϕ . ЕСЛИ ИМ-

ПУЛЬС ПАДАЮЩЕГО ФОТОНА фР , ТО ИМПУЛЬС ЭЛЕКТРОНА ОТДАЧИ РАВЕН... 

 
1) 3 фР  

2) 1,5 фР  

3) 1,5 3 фР  

3) 
3

2
фР  

 
ВОПРОС 16. ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ СТЕКЛЯННУЮ ПЛАСТИНКУ И ЧАСТИЧНО ПОЛЯ-

РИЗУЕТСЯ. ЕСЛИ НА ПУТИ СВЕТА ПОСТАВИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ТАКУЮ ЖЕ ПЛАСТИНКУ, ТО СТЕПЕНЬ ПО-

ЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА... 
1) УВЕЛИЧИТСЯ 
2) НЕ ИЗМЕНИТСЯ 
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3) УМЕНЬШИТСЯ 
 
ВОПРОС 17. ТРИ МАЛЕНЬКИХ ШАРИКА РАСПОЛОЖЕНЫ В ВЕРШИНАХ ПРАВИЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИ-

КА. МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ЭТОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ 1О , ЛЕЖАЩЕЙ В ПЛОСКОСТИ ТРЕ-

УГОЛЬНИКА И ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ЕГО ЦЕНТР И ОДИН ИЗ ШАРИКОВ, РАВЕН 1I . МОМЕНТ ИНЕРЦИИ 

ЭТОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ 2О , ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ДВА ШАРИКА - 2I . ВЕРНО СООТ-

НОШЕНИЕ... 

 
 
1) 21 II =  

2) 21 II >  

3) 21 II <  
 
ВОПРОС 18. ДИСК ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ, ИЗМЕНЯЯ ПРОЕКЦИЮ СВОЕЙ УГЛОВОЙ СКОРО-

СТИ )(tzω  ТАК, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ. ВЕКТОР УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ω
r

  И ВЕКТОР УГЛОВОГО 

УСКОРЕНИЯ ε
r

 НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ ОСИ Z В ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ... 

 
 
   
1) ОТ 1t  ДО 2t  

2) ОТ 0 ДО 1t  

3) ОТ 3t  ДО 4t  

4) ОТ 2t  ДО 3t  

 
ВОПРОС 19. НА НЕПОДВИЖНЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ ШАР НАЛЕТЕЛ ДРУГОЙ ТАКОЙ ЖЕ СО СКОРОСТЬЮ 

1=ν М/С. ПОСЛЕ УДАРА ШАРЫ РАЗЛЕТЕЛИСЬ ПОД УГЛОМ 
o90  ТАК, ЧТО ИМПУЛЬС ОДНОГО ШАРА 

3,01 =P  смкг /⋅ , А ДРУГОГО 4,02 =P  смкг /⋅ . МАССЫ ШАРОВ РАВНЫ... 
1) 1 КГ 
2) 0,5 КГ 
3) 0,1 КГ 
4) 0,2 КГ 
 
ВОПРОС 20. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА ДВИГАЛАСЬ ВДОЛЬ ОСИ ОХ РАВНОМЕРНО С НЕКОТОРОЙ СКО-

РОСТЬЮ xV . НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ВРЕМЕНИ T = 0, НА НЕЕ СТАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ СИЛА xF , 

ГРАФИК ВРЕМЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОТОРОЙ ПРЕДСТАВЛЕН НА РИСУНКЕ.  
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ПРАВИЛЬНО ОТРАЖАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЕКЦИИ ИМПУЛЬСА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ 

xP  ОТ ВРЕМЕНИ ГРАФИК... 

1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 
 
ВОПРОС 21. НА ЧАСТИЦУ, НАХОДЯЩУЮСЯ В НАЧАЛЕ КООРДИНАТ, ДЕЙСТВУЕТ СИЛА, ВЕКТОР КО-

ТОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫРАЖЕНИЕМ jiF
rrr

34 += , ГДЕ i
r

 И j
r

  ЕДИНИЧНЫЕ ВЕКТОРЫ ДЕКАРТОВОЙ 
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СИСТЕМЫ КООРДИНАТ. РАБОТА, СОВЕРШЕННАЯ ЭТОЙ СИЛОЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧАСТИЦЫ В ТОЧ-

КУ С КООРДИНАТАМИ (4;3), РАВНА... 
1) 12 ДЖ 
2) 25 ДЖ 
3) 9 ДЖ 
4) 16 ДЖ 
 
ВОПРОС 22. НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ НАНЕСЕНА ЭМБЛЕМА В ВИДЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ФИГУРЫ. 

 
ИЗ-ЗА РЕЛЯТИВИСТСКОГО СОКРАЩЕНИЯ ДЛИНЫ ЭТА ФИГУРА ИЗМЕНЯЕТ СВОЮ ФОРМУ. ЕСЛИ КО-

РАБЛЬ ДВИЖЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ, УКАЗАННОМ НА РИСУНКЕ СТРЕЛКОЙ, СО СКОРОСТЬЮ, СРАВНИ-

МОЙ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА, ТО В НЕПОДВИЖНОЙ СИСТЕМЕ ОТСЧЕТА ЭМБЛЕМА ПРИМЕТ ФОРМУ, 
УКАЗАННУЮ НА РИСУНКЕ... 
1) 

 
2) 

 
3) 

 
     
ВОПРОС 23. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНА ЗАВИСИМОСТЬ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ µ  ОТ НАПРЯ-

ЖЕННОСТИ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ Н ДЛЯ... 

 
1) ФЕРРОМАГНЕТИКА 
2) ЛЮБОГО МАГНЕТИКА 
3) ПАРАМАГНЕТИКА 
4) ДИАМАГНЕТИКА 
 
ВОПРОС 24. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНА ЗАВИСИМОСТЬ СИЛЫ ТОКА В  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОТ ВРЕ-

МЕНИ. 

 
ЗАРЯД, ПРОШЕДШИЙ ПО ПРОВОДНИКУ В ИНТЕРВАЛЕ ВРЕМЕНИ ОТ 5 ДО 15 С, РАВЕН... 
1) 450 МКЛ 
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2) 225 МКЛ 
3) 250 МКЛ 
4) 200 МКЛ 
 
ВОПРОС 25. ПОЛНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ИМЕЕТ 

ВИД: 

∫
∂

∂
−=∫

)()( SL

Sd
t

B
ldЕ

r
r

rr
  

∫
∂

∂
+=∫
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t

D
jldH

r
r

rrr
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S
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СЛЕДУЮЩАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ: 

0
)(

=∫
L

ldЕ
rr

  

∫=∫
)()( SL

SdjldH
rrrr
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S
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СПРАВЕДЛИВА ДЛЯ... 
1) ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ И ТОКОВ ПРОВО-

ДИМОСТИ 
2) СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ОТСУТСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ 
3) СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
4) СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ОТСУТСТВИЕ ТОКОВ ПРОВОДИМОСТИ 
 
ВОПРОС 26. ЗА ВРЕМЯ t∆ =0,5 С НА КОНЦАХ КАТУШКИ НАВОДИТСЯ ЭДС САМОИНДУКЦИИ isЕ =25 

В.  
ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ СИЛА ТОКА В ЦЕПИ ИЗМЕНИЛАСЬ ОТ 1I =10 A ДО 2I =5 А, ТО ИНДУКТИВНОСТЬ КА-

ТУШКИ РАВНА... 
1) 25 ГН  
2) 0,25 ГН 
3) 25 МГН 
4)  2,5 ГН 
 
ВОПРОС 27. СИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТОЧЕЧНЫХ ЗАРЯДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА РАССТОЯНИИ R ДРУГ ОТ ДРУГА, РАВНА F. ЗАРЯД ОДНОЙ ИЗ ЧАСТИЦ УВЕЛИЧИЛИ ПО МОДУЛЮ В 

ДВА РАЗА. ЧТОБЫ СИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАРЯДАМИ НАДО 

ИЗМЕНИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

1) УМЕНЬШИТЬ В 2  

2) УВЕЛИЧИТЬ В 2  РАЗ 
3) УМЕНЬШИТЬ В 2 РАЗА 
4) УВЕЛИЧИТЬ В 4 РАЗА 
5) УВЕЛИЧИТЬ В 2 РАЗА 
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ВОПРОС 28. НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНЫ СЕЧЕНИЯ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ДЛИН-

НЫХ  ПРОВОДНИКОВ С ОДИНАКОВО НАПРАВЛЕННЫМИ ТОКАМИ, ПРИЧЕМ 21 JJ > . ИНДУКЦИЯ B
r

 

РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ РАВНА НУЛЮ НЕКОТОРОЙ ТОЧКЕ ИНТЕРВАЛА... 

 
1) B 
2) D 
3) A 
4) C 
 
ВОПРОС 29. НЕСТАЦИОНАРНЫМ УРАВНЕНИЕМ ШРЕДИНГЕРА ЯВЛЯЕТСЯ УРАВНЕНИЕ... 
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ВОПРОС 30. НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ОРБИТЫ АТОМА ВОДОРОДА СОГЛАСНО 

МОДЕЛИ БОРА, А ТАКЖЕ УСЛОВНО ИЗОБРАЖЕНЫ ПЕРЕХОДЫ ЭЛЕКТРОНА С ОДНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 

ОРБИТЫ НА ДРУГУЮ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ИЗЛУЧЕНИЕМ КВАНТА ЭНЕРГИИ. В УЛЬТРАФИОЛЕТО-

ВОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА ЭТИ ПЕРЕХОДЫ ДАЮТ СЕРИЮ ЛАЙМАНА, В ВИДИМОЙ – СЕРИЮ БАЛЬМЕРА, 
В ИНФРАКРАСНОЙ – СЕРИЮ ПАШЕНА. 

 
НАИМЕНЬШЕЙ ЧАСТОТЕ КВАНТА В СЕРИИ ПАШЕНА СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРЕХОД... 
1) 12 =→= nn  
2) 35 =→= nn  
3) 34 =→= nn  
4) 15 =→= nn  
 
ВОПРОС 31. ЕСЛИ ЧАСТИЦЫ ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ СКОРОСТЬ, ТО НАИМЕНЬШЕЙ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 

ДЕ БРОЙЛЯ ОБЛАДАЕТ... 
1) НЕЙТРОН 
2) ЭЛЕКТРОН 
3) ПРОТОН 
4) α -ЧАСТИЦА 
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ВОПРОС 32. ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖИТЬ ЭЛЕКТРОН НА УЧАСТКЕ (A,B) ОДНОМЕРНОГО ПОТЕНЦИ-

АЛЬНОГО ЯЩИКА С БЕСКОНЕЧНО ВЫСОКИМИ СТЕНКАМИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ ∫ ⋅=
b

a

dxW ω , 

ГДЕ ω  - ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ Ψ-ФУНКЦИЕЙ, ЕСЛИ Ψ-ФУНКЦИЯ ИМЕЕТ ВИД, 

УКАЗАННЫЙ НА РИСУНКЕ, ТО ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖИТЬ ЭЛЕКТРОН НА УЧАСТКЕ 
26

L
x

L
<<  РАВ-

НА... 
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НАИМЕНОВАНИЕ: ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Представление в ФОС: задания и требования  к выполнению представлены в методических 

указаниях по дисциплине 
Варианты заданий: задания и требования к выполнению представлены в методических 

указаниях по дисциплине 

Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 
 

2. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для контрольных мероприятий (текущего контроля) устанавливается минимальное и макси-
мальное количество баллов в соответствии с таблицей. Контрольное мероприятие считается 
пройденным успешно при условии набора количества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохождении обу-
чающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
ИНФОРМАЦИЯ ПРИВОДИТСЯ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 4.2 РПД. МИНИМАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ КО-

ЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОЙ ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, МАКСИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНАЯ СУММА БАЛЛОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНУ, НО 

НЕ БОЛЕЕ 100 БАЛЛОВ. 
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Разделы дис-

циплины 
Форма контроля 

Количество баллов 

min max 

1 Тест.  5 10 

2 Контрольная работа. Тест.  5,5 10,10 

3 Защита лабораторной работы. Тест.  5,5 10,10 

4 Защита лабораторной работы. Тест.  5,5 10,10 

5 Тест.  5 10 
6 Тест.  5 10 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемо-
сти используются следующие критерии. Минимальное количество баллов выставляется обу-
чающемуся при выполнении всех показателей, допускаются несущественные неточности в 
изложении и оформлении материала. 

 
Наименование, 

обозначение 
Показатели выставления минимального количества баллов 

 
Лабораторная ра-
бота 

Лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
Представлен отчет, содержащий необходимые расчеты, выводы, 
оформленный в соответствии с установленными требованиями; Проде-
монстрирован удовлетворительный уровень владения материалом 
при защите лабораторной работы, даны правильные ответы не менее 

Наименование, 

обозначение 
Показатели выставления минимального количества баллов 

 чем на 50% заданных вопросов 

Контрольная рабо-
та 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения 
материалом. 
Правильно решено не менее 50% заданий 

Тест Правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена. 
Итоговая оценка по дисциплине может быть выставлена на основе результатов текущего кон-

троля с использованием следующей шкалы: 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» Свыше 60 
«не зачтено» Менее 50 

 
Оценка  Набрано баллов 

«отлично»  Свыше 90 
«хорошо»  Свыше 75 

«удовлетворительно»  Свыше 50 
«неудовлетворительно»  Менее 50 

ЕСЛИ СУММА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ МЕНЕЕ 50 – ОБУЧАЮЩИЙСЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДО ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
ЕСЛИ СУММА БАЛЛОВ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 50 ДО 90 БАЛЛОВ, ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДО ЗАЧЕТА. 
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