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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Название дисциплины Электротехника и электроника 
Направление (специаль-
ность) 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) 6 з.е. / 216 часов 
Цели изучения дисциплины 1. Освоение теоретических основ электротехники и элек-

троники 
2. Приобретение знаний о конструкциях, принципах дей-
ствия, параметрах и характеристиках различных электро-
технических и электронных устройств 
 

Компетенции, формируе-
мые в результате освоения 
дисциплины 

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 
(основные разделы и темы) 

Основные определения. Анализ электрических цепей постоянного тока. Нелинейные электри-
ческие цепи постоянного тока. Электрические цепи однофазного переменного тока. Трехфаз-
ные цепи. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Магнитные цепи Транс-
форматоры. Электрические машины постоянного тока. Электрические машины переменного 
тока. Полупроводниковые устройства. Типовые транзисторные каскады и узлы. 
Логические и запоминающие цифровые элементы. Силовые электронные 
устройства и источники вторичного электропитания. Основные понятия и опре-
деления. Выбор источника вторичного электропитания. Усилители постоянного 
тока. Импульсные усилители. Электромагнитная совместимость электронных 
приборов. 

 
Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет / Зачет с оценкой 
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1.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ   
Цели преподавания дисциплины: 

1. Освоение теоретических основ электротехники. 
2. Приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и характеристиках основ-
ных типов электротехнических устройств. 
Основные задачи курса: 
1. Формирование у студентов необходимых знаний основных электротехнических законов и методов 
анализа электрических и магнитных цепей. 
2. Усвоение принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей ос-
новных электротехнических устройств и электроизмерительных приборов. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы: 
 

Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п    Знания 

1.  основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей; 
2.  основные типы электрических машин и трансформаторов и области их примене-

ния; 
3.  методы измерения электрических и магнитных величин; 
4.  принципы работы основных электрических машин и аппаратов, их рабочие и пус-

ковые характеристики; 
5.  принципы работы типовых электронных схем 

 
 Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п  Умения 

1 разрабатывать принципиальные электрические и электронные схемы;-  
2 ПРОЕКТИРОВАТЬ ТИПОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ; 

 
 Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины  

№ п/п  Навыки 

1 работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами. 

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 закономерно-
сти, действующих в процессе конструирова-
ния и проектирования машиностроительных 
изделий, их влияние на качественные показа-
тели и производственные затраты  

 

1-5   

ОПК 5.2  Уметь: применять естественнонауч-
ные знания для конструирования и проект-
ных расчетов изделий машиностроения, 
определения производственных затрат  

 1-2  
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ОПК 5.3 Владеть: навыками конструиро-
вания и проектных расчетов изделий ма-
шиностроения, определения производ-
ственных затрат  

  1 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла.  
Для изучения дисциплины студент должен: 
знать: элементы линейной и векторной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисление; 
уметь применять полученные знания элементарной и высшей математики для решения конкрет-
ных задач электротехники; 
владеть: навыками работы с учебной литературой, навыками оперирования векторными величи-
нами, навыками решения типовых задач дифференциального и интегрального исчислений. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисци-
плин: математика, физика. 

ОСВОЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ НЕОБХОДИМО КАК ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ДЛЯ 

СЛЕДУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН ООП: ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА. 

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 
3 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9          10 
1. Анализ сложных электриче-

ских цепей с несколькими 
источниками энергии. 

18 3 4 4 2  8 Изучение теорети-
ческого материала 

2. Электрические цепи одно-
фазного переменного тока. 

22 3 4 4 4  10 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к прак-
тическому занятию 

3. Трехфазные цепи 22 3 4 4 2  10 Изучение теоретиче-
ского материала 

4. Магнитные цепи . Трансфор-
маторы 

20 3 2 4 4  10 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

5. Электрические машины посто-
янного и переменного тока. 

26 3 2  4  20 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

6.  
 

Зачет 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

0,3 

 
 

1,7 

Подготовка к за-
чету. Зачет вы-
ставляется с уче-
том результатов 
текущего кон-
троля успеваемо-
сти 

 Всего  за семестр 108 3 16 16 16 0,4 58  
 Контроль       1,7  
4 семестр 
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7. Электронные приборы и 
устройства 

28 4 4 4 4  16 Изучение теорети-
ческого материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

8. Типовые транзисторные кас-
кады и узлы 

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

9. Логические и запоминающие 
цифровые элементы 

28 4 4 4 4  16 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

10. Силовые электронные 
устройства и источники вто-
ричного электропитания 

22 4 4 4 4  10 Изучение теоретиче-
ского материала, 
подготовка к защи-
те лабораторной 
работы 

11.  
Зачет с оценкой 

 
 

2 

 
 

4 

    
 

0,4 

 
 

1,6 

Подготовка к зачету. 
Зачет выставляется с 
учетом результатов 
текущего контроля 
успеваемости 

 Всего  за семестр 108 2 16 16 16 0,4 58  
 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 

1. Анализ сложных электриче-
ских цепей с несколькими 
источниками энергии  
Метод непосредственного 
применения законов Кирхго-
фа. Метод контурных токов.
Метод двух узлов. Метод эк-
вивалентного генератора. 

ОПК-5.1, 5.2, 5.3 1-4 1-6 1-3 Тест.  

2. Электрические цепи одно-
фазного переменного тока . 
Сопротивление, индуктив-
ность и емкость в цепи сину-
соидального тока . Резонанс-
ный режим. Мощность в цепи 
синусоидального тока 

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

3. Трехфазные цепи  
Соединение в звезду и в тре-
угольник.  Расчет трехфазной 
цепи. Мощность в трехфазных 
цепях.  

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

4. Магнитные цепи . Транс-
форматоры 
 Расчет магнитных цепей. 
Конструкция трансформато-
ров. Работа трансформатора в 
режиме холостого хода. Рабо-
та трансформатора под 
нагрузкой. Специальные типы 
трансформатора. 

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

5. Электрические машины 
постоянного и переменного-
тока 

ОПК-5.1, 5.2, 5.3 1-4 1-6 1-3  
Защита лабора-
торной работы. 
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Устройство и принцип дей-
ствия электрической машины 
постоянного тока. Механиче-
ские характеристики электро-
двигателей постоянного тока 
Вращающееся магнитное по-
ле. Асинхронные двигатели. 
Конструкция, принцип дей-
ствия. Синхронные двигатели. 
Конструкция, принцип дей-
ствия. 

6. Электронные приборы и 
устройства 
Полупроводниковые диоды, 
тиристоры, биполярные 
транзисторы. Полевые тран-
зисторы. Технологические 
основы и элементы полупро-
водниковой электроники 

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

7. Типовые транзисторные 
каскады и узлы 
Усилительные каскады на 
биполярных транзисторах: с 
общей базой, с общим кол-
лектором, с общим эмитте-
ром, их частотные и усили-
тельные свойства 

    Защита лабора-
торной работы.  

8. . Логические и запомина-
ющие цифровые элементы 
Запоминающие устройства. 
Комбинационные (суммато-
ры, распределители, дешиф-
раторы) и последователь-
ностные (триггеры, счетчи-
ки, регистры) цифровые уз-
лы. 

    Защита лабора-
торной работы.  

9. Силовые электронные 
устройства и источники 
вторичного электропита-
ния 
Основные понятия и опреде-
ления. Выбор источника вто-
ричного электропитания. 
Усилители постоянного тока. 
Импульсные усилители. 
Электромагнитная совме-
стимость электронных при-
боров. 

     
Тест.  

 

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

№ 
п/п 

Темы и содержание практических занятий 
Кол-во 
часов 

3 семестр 
1 Линейные цепи постоянного тока 

Расчет токов по законам Кирхгофа, методом контурных токов, методом узловых потен-
циалов. Баланс мощности. 

4 

 Электрические цепи однофазного синусоидального тока 
Расчет токов. Баланс активных и реактивных мощностей источника и приемников. По-
строение векторных диаграмм на комплексной плоскости. 

4 

3 Трехфазные электрические цепи 
Расчет линейных и фазных токов и напряжений, активных и реактивных мощностей 

4 
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каждой фазы и всей цепи. Построение векторных диаграмм на комплексной плоскости 

4 Однофазные трансформаторы 
Расчет основных характеристик однофазного трансформатора. 

4 

 Всего за семестр  16 

4 СЕМЕСТР 
1 Моделирующая программа EWB 5.12. Исследование полупроводниковых приборов 

Экспериментальное изучение электрических свойств диодов и транзисторов и определе-
ние их характеристик 

4 

2 Выпрямители и стабилизаторы 
Изучение процессов, происходящих в схемах выпрямителей и полупроводниковых ста-
билизаторах 

4 

3 Усилители 
Изучение работы операционного усилителя в инвертирующем и не инвертирующем 
включении, определение режимов работы  элементов в сложных схемах усилителей 

4 

4 Исследование комбинационных логических схем 
Реализация логических функций с помощью элементарных логических схем. Построе-
ние генераторов и  формирователей импульсов на основе логических интегральных схем 

4 

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР 16 

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

№ 
п/п 

Темы и содержание лабораторных занятий 
Кол-во 
часов 

3 семестр 
1 Индукционный счетчик 

Изучение принципов работы однофазного индукционного счетчика. 
4 

2 Однофазный трансформатор 
Изучение принципов работы однофазного трансформатора. Опыты холостого хода и корот-
кого замыкания. 

4 

3 Двигатели постоянного и переменного тока 
Устройство и принцип действия двигателей постоянного и переменного тока 

4 

4 Трехфазная цепь: соединение звездой  
Изучение режимов работы трехфазной цепи. Измерение линейных и фазных токов и напря-
жений. 

4 

Всего за семестр 16 

4 СЕМЕСТР 
1 Полупроводниковый диод 

Изучение устройства и принципа действия. Снятие ВАХ полупроводникового диода. 
4 

2 Биполярный транзистор 
Изучение устройства и принципа действия. Снятие входных и выходных характеристик. 

4 

3 Генератор линейно-импульсного напряжения 
Изучение устройства и принципа действия генератор линейно-импульсного напряжения 
на динисторе. Снятие ВАХ. 

4 

4 Симметричный мультивибратор 
Изучение устройства и принципа действия. Получение осциллограмм. Измерение пара-
метров генерируемых импульсов. 

4 

Всего за семестр 16 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для контроля результатов освоения дисциплины проводятся: 

- контрольная работа; 

- защита лабораторных работ; 

- тест;  
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- зачет; 

- зачет с оценкой. 

 

Примечание: оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисципли-
ны. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – ЗАЧЕТ, ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-
НЫ: 

а) Основная литература  

1. КАСАТКИН А. С., НЕМЦОВ М. В. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. – М.: АКАДЕМИЯ, 2015 Г., 544 СТР. 
2. НОВОЖИЛОВ О. П, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. – М.: ГАРДАРИКИ, 2015 Г., 656 СТР. 

б) Дополнительная литература 

1.БЕНЕВОЛЕНСКИЙ С.Б., МАРЧЕНКО А.Л. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ/ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  ДЛЯ ВТУЗОВ.- 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2006.-568 С. 
2. МАРЧЕНКО А.Л. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ / УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ.-М.: ДМК ПРЕСС, 2008.-296 

С. 
3.ОПАДЧИЙ Ю.Ф., ГЛУДКИН О.П., ГУРОВ А.И. АНАЛОГОВАЯ И ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА/ УЧЕБНИК ДЛЯ 

ВУЗОВ. - М.: РАДИО И СВЯЗЬ.1998. 
4. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ. //ПОД РЕД. ГЛУДКИНА О. П., СОКОЛОВА Б. П. УЧЕБНИК 

ДЛЯ ВУЗОВ.  - М.: ВЫСШАЯ ШКОЛА, 1993 
5. МАЙЕР Р.В., КОЩЕЕВ Г.В. УЧЕБНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

ЭЛЕКТРОНИКЕ. – ГЛАЗОВ: ГИЭИ, 2010. – 72 С. 
6. МАЙЕР Р.В. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ. КУРС ЛЕКЦИЙ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. – ГЛАЗОВ: 
ГГПИ, 2011. – 80 С. 

в) Электронные ресурсы: 

1. . НОВОЖИЛОВ О. П, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. – М.: ГАРДАРИКИ, 2015 Г., 656 СТР.— РЕ-

ЖИМ ДОСТУПА: HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/13427.— ЭБС «IPRBOOKS», ПО ПАРОЛЮ  
2. МАРЧЕНКО А.Л. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ / УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ.-М.: ДМК ПРЕСС, 2008.-296 

С.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 
 

№№ 

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

с перечнем основного оборудования 

1 
Мультимедийные лекционные аудитории  301,209. 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, 203)  

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 про-

цесса 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 дисциплины 

(модуля) 
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ГЛАЗОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕ-

НИ М.Т. КАЛАШНИКОВА» (ГИЭИ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО 

«ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА») 
 

Оценочные средства 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

 

направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение   
машиностроительных производств» 
 

уровень образования: бакалавриат 
 

форма обучения: очная 
 

общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 
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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценивание формирование компетенций производится на основе результатов обучения, 

приведенных в п. 2 рабочей программы и ФОС. Связь разделов компетенций, индикаторов и 

форм контроля (текущего и промежуточного) указаны в таблице 4.2 рабочей программы дис-

циплины 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индикаторами 
достижения компетенций, представлены ниже.  

Для каждого индикатора достижения компетенций, указанного в разделе 2 РПД, приво-
дятся: 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 текуще-
го контроля (несколько лабораторных работ, практических работ, контрольных работ 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: основные законы элек-
тротехники для электриче-
ских и магнитных цепей; 
З2: основные типы элек-
трических машин и транс-
форматоров и области их 
применения; 
З3: методы измерения 
электрических и магнит-
ных величин; 
З4: принципы работы ос-
новных электрических 
машин и аппаратов, их ра-
бочие и пусковые характе-
ристики; 
З5: принципы работы ти-
повых электронных схем 

Тест 

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

У1: разрабатывать прин-
ципиальные электрические 
и электронные схемы; 
У2: ПРОЕКТИРОВАТЬ ТИПО-

ВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

УСТРОЙСТВА И ЭЛЕКТРОН-

НЫЕ СХЕМЫ; 

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

Н1: работы с электротех-
нической аппаратурой и 
электронными устрой-
ствами. 

Защита лабораторных 
работ 

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

БОТ; 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ, ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ. 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ: ЗАЧЕТ 
Представление в ФОС:  

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА: 

СЕМЕСТР3 

1. КАК ИЗМЕНИТСЯ ЕМКОСТЬ И ЗАРЯД НА ПЛАСТИНАХ КОНДЕНСАТОРА, ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЕГО 

ЗАЖИМАХ УВЕЛИЧИТСЯ? 
А) Емкость и заряд увеличатся; Б) Емкость уменьшится, заряд увеличится; В) Емкость останется 
неизменной, заряд увеличится; Г) Емкость останется неизменной, заряд уменьшится. 
2. ПРИ НЕИЗМЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ УВЕЛИЧИТСЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ КОНДЕНСАТОРА. 
КАК ИЗМЕНИТСЯ ПРИ ЭТОМ ЗАРЯД КОНДЕНСАТОРА? 
А) Увеличится; Б) Не изменится; В) Уменьшится; Г) Сначала увеличится, а затем плавно умень-
шится. 
3. ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ДВУХ КОНДЕНСАТОРОВ ОДИН ИЗ НИХ ОКАЗАЛСЯ ПРОБИ-

ТЫМ. КАК ИЗМЕНИТСЯ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ДРУГОГО КОНДЕНСАТОРА? 
А) Увеличится; Б) Уменьшится; В) Останется неизменным; Г) Уменьшится в два раза. 
4. ДЛИНУ И ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА УВЕЛИЧИЛИ В ДВА РАЗА. КАК ИЗМЕНИТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРО-

ВОДНИКА? 
А) Не изменится; Б) Уменьшится в два раза; В) Увеличится в два раза; Г) Увеличится в четыре ра-
за. 
5. КАКОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОВОДНИКА? 
А) Изменение напряженности электрического поля; Б) Уменьшение расстояния между ионами 
кристаллической решетки; В) Увеличение амплитуды колебаний ионов в узлах кристалличе- ской 
решетки; Г) Изменение концентрации зарядов. 
6. ЗАВИСИТ ЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ МЕДНОГО ПРОВОДА, ОТ ПРИЛОЖЕН-

НОГО К НЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ? 
А) Не зависит; Б) Зависит; В) Почти не зависит; Г) Зависит только при переменном напряже- нии. 
7. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ РЕЗИСТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

СООТНОШЕНИЕМ: 
A) Rl + R2; Б) Rl - R2; В) R1*R2/(R1 + R2); Г) (Rl + R2)/R1*R2. 
8. КАКОЙ ИЗ ПРОВОДОВ ОДИНАКОВОГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ СИЛЬНЕЕ НАГРЕЕТСЯ - МЕДНЫЙ ИЛИ 

СТАЛЬНОЙ - ПРИ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ТОКЕ? 
А) Медный; Б) Стальной; В) Оба провода нагреются одинаково; Г) Провода не будут нагревать- 
ся. 
9. ПРИ КАКОМ НАПРЯЖЕНИИ ВЫГОДНЕЕ ПЕРЕДАТЬ ЭНЕРГИЮ В ЛИНИИ ПРИ ЗАДАННОЙ МОЩНОСТИ? 
А) При пониженном; Б) При повышенном; В) Безразлично; Г) При напряжении до 220 вольт. 
10. МОЖНО ЛИ ПРИМЕНИТЬ УРАВНЕНИЯ КИРХГОФА ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕПЕЙ СМЕШАННОГО СОЕДИНЕНИЯ? 
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А) Можно; Б) Нельзя; В) Можно только с несколькими источниками ЭДС; Г) Можно только с од-
ним источником ЭДС. 
11. ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ КОНТУРНЫЕ ТОКИ РЕАЛЬНЫМИ ТОКАМИ ВЕТВЕЙ? 
А) Да; Б) Нет; В) Это зависит от расположения ветви (внутреннее или внешнее); Г) Да, если 
направлены в одну сторону. 
12. НА СКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ ЧИСЛО УРАВНЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА КОНТУРНЫХ ТО-

КОВ? 
А) На число узлов в схеме; Б) На число независимых контуров в схеме; В) На число узлов в 
схеме без одного; Г) На число независимых контуров в схеме без одного. 
Когда можно воспользоваться методом узловых потенциалов? 
А) Когда сложная цепь содержит всего два источника; Б) Когда сложная цепь содержит всего два 
узла; В) Для расчета любой сложной цепи; Г) Для расчета цепи с одним источником ЭДС. 
13. КАК ВЫБИРАЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ КОНТУРНЫХ ТОКОВ? 
А) По часовой стрелке; Б) Против часовой стрелки; В) Произвольно; Г) По направлению тока в 
ветви. 
14. МОЖНО ЛИ ПОДОБРАТЬ ДВА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТА, ЧТОБЫ ИХ ОБЩАЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХА-

РАКТЕРИСТИКА СТАЛА ЛИНЕЙНОЙ? 
А) Можно; Б) Нельзя; В) Теоретически можно; Г) Практически нельзя. 
15. КАКОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕ ПРОЯВЛЯЕТ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ?А) КОБАЛЬТ; 
Б) НИКЕЛЬ; В) ПЛАТИНА; Г) ЖЕЛЕЗО. 
16. БУДЕТ ЛИ НАВОДИТЬСЯ ЭДС ИНДУКЦИИ В ПРОВОДНИКЕ, ЕСЛИ ОН НЕПОДВИЖЕН, А МАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОГО ПРОВОДНИКА? 
А) Не будет; Б) Это зависит от взаимного расположения проводника и поля; В) Будет; Г) Зави- сит 
от скорости перемещения магнитного поля. 
17. КАКОЙ ИЗ ПАРАМЕТРОВ СИЛЬНЕЕ ВЛИЯЕТ НА ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА? А) 

ДЛИНА; Б) ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ; В) ЧИСЛО ВИТКОВ; Г) ДИАМЕТР ВИТКОВ. 
18. КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ЭДС САМОИНДУКЦИИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КАТУШКИ К ИСТОЧНИКУ ПОСТО-

ЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ? 
А) Увеличивается; Б) Остается неизменной; В) Уменьшается; Г) ЭДС равна нулю. 
19. КАК ИЗМЕНИТСЯ ТОК В КАТУШКЕ ПРИ ВВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНИКА? 
А) Увеличится; Б) Уменьшится; В) Останется неизменным; Г) Сначала увеличится, а затем 
уменьшится. 
20. КАКОЙ ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ В ПРОВОДНИКЕ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ? 

А) ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ Б) КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ В) ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ Г) ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ 
21. ИЗ КАКОЙ СТАЛИ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЯКОРЬ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА? А) ИЗ МАГНИ-

ТОТВЕРДОЙ; Б) ИЗ МАГНИТОМЯГКОЙ; В) ИЗ ЛЮБОЙ; Г) ИЗ НЕМАГНИТНОЙ. 
22. ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПАРАМЕТРЫ Т, F И Ω НЕЗАВИСИМЫМИ? 
А) Являются; Б) Не являются; В) Это зависит от числа пар полюсов генератора; Г) Это зависит от 
соединения обмоток генератора. 
23. КАК СВЯЗАНА ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВЕКТОРА, ИЗОБРАЖАЮЩЕГО СИНУСОИДАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ, С 

ЕЕ УГ- ЛОВОЙ СКОРОСТЬЮ? 
А) Они независимы; Б) Частота вращения вектора пропорциональна угловой скорости; В) Ча- сто-
та вращения вектора равна угловой скорости; Г) Частота вращения вектора в два раза выше угло-
вой частоты. 
24. КАКОЙ ПАРАМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ПО ВЕК-

ТОРНОЙ ДИАГРАММЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ? 
А) Действующее значение; Б) Начальную фазу; В) Частоту вращения; Г) Максимальное значе- 
ние. 
25. В ЦЕПИ С АКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЭНЕРГИЯ ИСТОЧНИКА ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ЭНЕРГИЮ? 
А) Магнитного поля; Б) Электрического поля; В) Тепловую; Г) Магнитного и электрического по-
лей. 
26. УКАЖИТЕ ПАРАМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕ-

НИЕ КА- ТУШКИ? 
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А) Действующее значение напряжения; Б) Фаза напряжения; В) Период переменного тока; Г) Дей-
ствующее значение тока. 
27. КАКОВА ПРИРОДА ТОКА, ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИК КОНДЕНСАТОРА? 
А) Электронный ток проводимости; Б) Ток смещения; В) Ионный ток проводимости; Г) Элек- 
тронный ток и ток смещения. 
28. ЧЕМУ РАВНО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТОРА БЕЗ ПОТЕРЬ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ? 
А) Нулю; Б) Бесконечности; В) Это зависит от емкости конденсатора; Г) Это зависит от вели- чи-
ны тока. 
29. КАК ИЗМЕНИТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ НА УЧАСТКАХ RC - ЦЕПИ, ЕСЛИ ВОЗДУШНЫЙ КОНДЕНСАТОР ПО-

МЕСТИТЬ В МАСЛО? 
А) Напряжение на сопротивлении увеличится, на конденсаторе уменьшится; Б) Напряжение на 
сопротивлении уменьшится, на конденсаторе увеличится; В) Напряжения будут равны; Г) Напря-
жения не изменятся. 
30. КАК ИЗМЕНИТСЯ РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА, ЕСЛИ ЕМКОСТЬ УВЕЛИЧИТ-

СЯ В ЧЕ- ТЫРЕ РАЗА? 
А) УВЕЛИЧИТСЯ В ЧЕТЫРЕ РАЗА; Б) УМЕНЬШИТСЯ В ЧЕТЫРЕ РАЗА; В) УМЕНЬШИТСЯ В ДВА РАЗА; Г) УВЕ- 

ЛИЧИТСЯ В ДВА РАЗА. 
 

СЕМЕСТР 4 

 

1. НАПРЯЖЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛ, ЭДС, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК, ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, РА-

БОТА И МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. 
2. ЗАКОНЫ КИРХГОФА, РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПО УРАВНЕНИЮ КИРХГОФА. 
3. ИСТОЧНИК ЭДС И ТОКА 
4. СОГЛАСОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА И НАГРУЗКИ. 
5. РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ. 
6. РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ. 
7. РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ НАЛОЖЕНИЯ 
8. РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА. 
9. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
10. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ВЕКТОРАМИ И КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ. 
11. МОЩНОСТИ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
12. СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
13. ИНДУКТИВНОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
14. ЕМКОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
15. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ R, L, C В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
16. РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ. 
17. РЕЗОНАНС ТОКОВ. 
18. УСТАНОВИВШИЕСЯ И СВОБОДНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАКОНЫ КОММУТА-

ТИВНО- СТИ. 
19. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В RL ЦЕПИ. 
20. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В RC ЦЕПИ. 
21. ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПЕРЕХОД ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ К ОРИГИНАЛУ. 
22. ЗАКОНЫ ОМА И КИРХГОФА В ОПЕРАТОРНОЙ ФОРМЕ. 
23. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В RLC ЦЕПИ. 
24. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЦЕПИ. 
25. РАСЧЕТ ЦЕПИ ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ. 
26. СВОЙСТВО ЧИСТЫХ И ПРИМЕСНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ P-N ПЕРЕХОДА. 
27. ОДНО-ТАКТОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД. 
28. ДВУХ-ТАКТОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ. 
29. СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ. 
30. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. 
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Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 
 

НАИМЕНОВАНИЕ: ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФОС:  
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ: 
 

1. ЭЛЕКТРОНИКА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПРИ- БОРОВ. 
2. СТРОЕНИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ. 
3. СВОЙСТВО ЧИСТЫХ И ПРИМЕСНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ P-N ПЕРЕХОДА. 
4. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД. 
5. ВАХ P-N ПЕРЕХОДА, ПРОБОЙ И ЕМКОСТЬ P-N ПЕРЕХОДА. 
6. ОДНО-ТАКТОВЫЙ (ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ) ВЫПРЯМИТЕЛЬ. 
7. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ. 
8. ДВУХ ТАКТОВЫЙ (ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ) ВЫПРЯМИТЕЛЬ. 
9. СТАБИЛИТРОНЫ, ИМПУЛЬСНЫЕ И ТУННЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ, ВАРИКАПЫ. 
10. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДИОДОВ. 
11. СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ. 
12. БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР. 
13. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРА С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕ-

МЫ ТРАН- ЗИСТОРА. 
14. УСИЛИТЕЛЬ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ, КОЛЛЕКТОРОМ, БАЗОЙ. 
15. ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ. 
16. ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ. 
17. ТИПЫ ТРАНЗИСТОРОВ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ. 
18. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ – УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. 
19. УСИЛИТЕЛЬ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ. 
20. МДП-ТРАНЗИСТОРЫ. 
21. ТИРИСТОРЫ - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. 
22. УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ. 
23. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ. 
24. ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. 
25. ФОТОДИОДЫ, ФОТОТРАНЗИСТОРЫ И ФОТОТИРИСТОРЫ. 
26. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. 
27. ТИПЫ СВЕТОДИОДОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. 
28. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ. 
29. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 
30. ТРИГГЕРЫ, СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ, РЕГИСТРЫ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КОДОВ (ШИФРАТОРЫ И ДЕШИФ-

РА- ТОРЫ). 
 

Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 
 

НАИМЕНОВАНИЕ: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФОС:  
 

Задача 1. Эквивалентное сопротивление электрической цепи 
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Для электрической схемы изображенной на рисунке: 
1. СОЗДАТЬ МОДЕЛЬ СХЕМЫ В EWB 5.12. ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕТРОМ 

В РЕ- ЖИМЕ ОММЕТРА ДО И ПОСЛЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. 
2. ОПРЕДЕЛИТЬ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ. 

Вар-т Рис. 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Ом 

0 1.11 5 10 40 4 45 - - - 

Задача 2. Линейные цепи постоянного тока 

Для электрической схемы, изображенной на рисунке: 
1. СОЗДАТЬ МОДЕЛЬ СХЕМЫ В EWB 5.12. ПРОИЗВЕСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЗАМЕРЫ ТОКОВ И 

НАПРЯЖЕ- НИЯ. 
2. СОСТАВИТЬ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ КИРХГОФА СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ТОКОВ ВО 

ВСЕХ ВЕТ- ВЯХ СХЕМЫ И НАЙТИ ИХ. 
3. ОПРЕДЕЛИТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ СХЕМЫ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ. 
4. ОПРЕДЕЛИТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ СХЕМЫ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ. 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТОКОВ, ПРОВЕДЕННОГО ВСЕМИ МЕТОДАМИ, СВЕСТИ В ТАБЛИЦУ И СРАВ-

НИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ. 
6. СОСТАВИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТИ В ИСХОДНОЙ СХЕМЕ (СХЕМЕ С ИСТОЧНИКОМ ТОКА), ВЫЧИСЛИВ 

СУММАР- НУЮ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ И СУММАРНУЮ МОЩНОСТЬ НАГРУЗОК (СОПРОТИВЛЕНИЙ). 
7. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРА. 

№ Рис. 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 IK1 IK2 IK3 

Ом В А 

 2.15 13 5 9 7 10 4 - 10 21 – 0 1 
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A 

RA 

XA 

C XC XB 

Задача 3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 
 

Для электрической схемы, изображённой на рисунке создать модель схемы в EWB 5.12. Произ- 
вести замеры токов и напряжений, вычислить токи во всех ветвях. Составить баланс активных и 
реактивных мощностей, а также определить активную мощность, показываемую ваттметром. Для 
проверки правильности решения построить векторную диаграмму токов на комплексной плоско-
сти. 

Вар-т Рис. 
Е, 
В 

ƒ, 
Гц 

С1, 
мкФ 

С2, 
мкФ 

С3, 
мкФ 

L1, 
мГн 

L2, 
мГн 

L3, 
мГн 

R1, 
Ом 

R2, 
Ом 

R3, 
Ом 

0 3.1 150 50 - 300 – 125 – 16,9 2 3 4 

Задача 4. Трехфазные электрические цепи при соединении фаз симметричного или несиммет- 
ричного приемника «треугольником» или «звездой» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

B 

Для электрической схемы, изображённой на рисунке создать модель схемы в EWB 5.12. Произ- 
вести замеры токов и напряжений, определить линейные и фазные токи, ток в нейтральном прово-
де (для 4-проводной схемы), активную и реактивную мощность каждой фазы и всей цепи 

Ва- 
р-т 

Рис. 
Uл, 
В 

Ra, 
Ом 

Rb, 
Ом 

Rc, 
Ом 

Xa, 
Ом 

Xb, 
Ом 

Xc, 
Ом 

Rab, 
Ом 

Rbc, 
Ом 

Rca, 
Ом 

Xab, 
Ом 

Xbc, 
Ом 

Xca, 
Ом 

0 4.1 127 8 8 8 6 6 6 – – – – – – 

Задача 5. Определение параметров электрической цепи методом амперметра, вольтметра и ват- 
тметра 
Для определения параметров катушки использован метод амперметра, вольтметра и ваттметра. 
Амперметр: класс точности Ka, предел измерения Ika. Вольтметр: класс точности Kv, предел из-
мерений Ukv. Ваттметр: класс точности Kw, пределы измерения по напряжению Ukw и по току 
Ikw. Показания приборов I, U, Р. Определить: 

– РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ R, ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ Z И КОЭФФИ-

ЦИЕНТА МОЩНОСТИ COS Φ КАТУШКИ БЕЗ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ СОПРОТИВЛЕНИИ ПРИБОРОВ; 
– ПОГРЕШНОСТИ КОСВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ R, Z И COS Φ; 
– ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ R, Z И COS Φ. 

 
Вар-т 

Данные для расчета 

Амперметр Вольтметр Ваттметр 

I, A Ka Ika, А U, B Kv Ukv, B Р, Вт Kw 
Ukw, 
В 

Ikw, А 

0 2,4 0,5 2,5 125 0,5 150 180 0,5 150 2,5 

RC RB 
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U1 

V1 V2 

U2 

V3 V4 

ZH 
I0 

Задача 6. Однофазные трансформаторы 
Произвести расчет основных характеристик однофазного трансформатора на максимальный КПД 
при коэффициенте нагрузки Кнг = 0,7, при заданной кон-фигурации магнитопровода и ти- пе 
электротехнической стали. Первичное напряжение U1, частота ƒ = 50 Гц. Кривые намагни- чива-
ния стали при-ведены на рисунке, а вели-чина мощности удельных потерь в табл. 6.1. 

Коэффициент заполнения пакета стали Кс = 0,9; удельный вес стали yст = 7,8 · 103 кг/м3. Допусти-
мая величина тока холостого хода I10 = (0,05 – 0,1) I1H. Эта величина определяется выбором ра-

бочей точки на кривой намагничивания стали вблизи точки перегиба. 
Определить: 

1) НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ В ОБМОТКАХ ТРАНСФОРМАТОРА; 
2) ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА; 
3) НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В СЕРДЕЧНИКЕ; 
4) КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЧИСЛО ВИТКОВ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА; 
5) АКТИВНОЕ СЕЧЕНИЕ МАГНИТОПРОВОДА И ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ; 
6) ОБЪЕМ И МАССУ СТАЛИ СЕРДЕЧНИКА И МОЩНОСТЬ ПОТЕРЬ В СТАЛИ; 
7) НОМИНАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ В МЕДИ ОБМОТОК С УЧЁТОМ ТОГО, ЧТО РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ НА МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ КПД ТРАНСФОРМАТОРА ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ЗАГРУЗКИ КНГ = 0,7. 
Построить кривые внешней характеристики U2 = ƒ (КНГ) и зависимости КПД от коэффициента 

нагрузки ŋ = ƒ (КНГ). 

Вариант SH, BA U1, B U2, B cos φ2 ℓcp, м tg φ1 
Тип 
сердечника 

1 100 127 12 0,80 0,35 1 С-3405 

Задача 7. Однофазные выпрямители переменного тока 
 

 

 
Создать модель однофазного мостового выпрямителя в EWB 5.12. Произвести замеры и рассчи- 
тать токи и напряжения, пронаблюдать осциллограммы входного и выходного напряжения и тока 
(скриншоты) по следующим исходным данным: среднее значение выпрямленного напря- жения 
U0, среднее значение выпрямленного тока I0, действующее значение напряжения пита- ющей сети 
U1, относительное отклонение напряжения сети в сторону повышения и понижения Umax и Umin, 
частота тока сети ƒ. Значения исходных данных для различных вариантов приве- дены в табл. 7.1. 

Вариант U0, В I0, А U1, В Umax Umin ƒ, Гц 

1 10 10 220 0,2 0,2 50 

Задача 8. Асинхронные двигатели 
Определить мощность, необходимую для привода механизма, работающего в продолжительном 
режиме с переменной нагрузкой; выбрать двигатель (АД) по каталогу. Произвести проверку вы-
бранного двигателя по переrрузочной способности. Исходные данные в соответствии с за- данным 
вариантом приведены в табл. 8.1 

Вари- 
ант 

М1, 
Н∙м 

М2, 
Н∙м 

М3, 
Н∙м 

М4, 
Н∙м 

t1, 
мин 

t2, 
мин 

t3, 
мин 

t4, 
мин 

nCH, 
об/мин 

1 300 420 250 150 1,5 1 2 0,9 420 
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Задача 9. Снижение реактивной мощности электрических сетей 
Задача посвящена вопросу повышения коэффициента мощности. 
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены два трехфазных двигателя с 
ко- роткозамкнутым ротором, параметры которых и коэффициент загрузки КНГ приведены 

в табл. 
9.1. Для компенсации реактивной мощности Q данной группы двигателей подключается 

бата- рея статических конденсаторов C (рис. 9.1). Определить: 
1) ВЕЛИЧИНУ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАЖДОГО АД ДЛЯ ДАННОЙ ГРУППЫ ПРИЕМНИКОВ (КНГ 

< L ); 
2) ВЕЛИЧИНУ ЕМКОСТИ C БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ОДНУ ФАЗУ, ПРИ 

УСЛОВИИ ПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЗАДАННОЙ СИСТЕМЫ ЗА-

ГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
 

Вар-т Uл, В 
РH1, 
кВт 

КНГ1 cos φ1 ŊH1 
РH2, 
кВт 

КНГ2 
cos 
φH2 

ŊH2 

0 380 100 0,7 0,9 0,93 55 0,6 0,9 0,9 

Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 
 

НАИМЕНОВАНИЕ: ТЕСТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ФОС: 

1. ТРИГГЕРОМ НАЗЫВАЮТ УСТРОЙСТВО: 
А) с двумя устойчивыми состояниями Б) с одним устойчивым состоянием В) с тремя устой-
чивыми состояниями Г) без устойчивых состояний 
2. КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ТРАНЗИСТОРНОГО КАСКАДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ПО ФОРМУЛЕ: 
 
А) ; Б) ; В) ; Г) 
 
3. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД ПРИМЕНЯЕТСЯ В УСТРОЙСТВАХ ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ… 

А) УСИЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
Б) выпрямления переменного напряжения В) стабилизации напряжения 
Г) регулирования напряжения 
4. ТИРИСТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ … А) УСИЛЕНИЯ ТОКА 
Б) усиления напряжения 
В) регулирования выпрямленного напряжения Г) изменения фазы напряжения 
5. ВЫХОДЫ ТРИГГЕРА ИМЕЮТ НАЗВАНИЕ: 
А) инвертирующий и неинвертирующий Б) положительный и отрицательный 
В) прямой и обратный Г) прямой и инвертный 
6. КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ТРАНЗИСТОРНОГО КАСКАДА ПО ТОКУ: 
 
А) ; Б) ; В) КI = Uвх / Uвых ; Г) КI = Iвых / Iвх 
 
7. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В… А) ВЫПРЯМИТЕЛЯХ 
Б) генераторах В) усилителях 
Г) стабилизаторах 
8. НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ВХОДАМИ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ А) РАВНО 0 
Б) равно Uпит В) больше 0 Г) Равно Uо.с. 
9. КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ИНВЕРТИРУЮЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ С ОБРАТНОЙ 

СВЯЗЬЮ: А) К=ROC/RВХ ; Б) К=(RВХ+ROC)/ ROC ; В) К=RВХ/ROC; Г) К= RВХ/(RВХ+ROC) 
10. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В УСИЛИТЕЛЯХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ… А) ПОВЫШЕ-

НИЯ СТАБИЛЬНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ 



 21 

Б) повышения коэффициента усилителя В) повышения размеров усилителя 
Г) снижения напряжения питания 
11. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗИСТОРА: А) ИНДУКТИВНОСТЬ L 
Б) сопротивление R В) ёмкость С 
Г) индукция В 
12. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД ИМЕЕТ СТРУКТУРУ… А) P-N-P; Б) N-P-N; В) P-N; Г) P-N-P-N 
13. ЭЛЕКТРОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА ИМЕЮТ НАЗВАНИЕ: А) КАТОД, УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ЭЛЕКТРОД 
Б) база, эмиттер В) катод, анод Г) база 1, база 2 
14. ЭЛЕКТРОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТРАНЗИСТОРА ИМЕЮТ НАЗВАНИЕ: А) КОЛЛЕКТОР, БАЗА, 
ЭМИТТЕР 
Б) анод, катод, управляющий электрод В) сток, исток, затвор 
Г) анод, сетка, катод 
15. ТРИГГЕР ИМЕЕТ КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ: 
А) 2; Б) 1; В) 3; Г) 4 
16. ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА ИСПОЛЬЗУЮТ: А) УВЕЛИ-

ЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 
Б) повышение напряжения питания 
В) введение отрицательной обратной связи по постоянному току 
17. ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ИМЕЕТ: 
А) два выхода и два входа Б) один вход и два выхода В) два входа и один выход Г) один вход 
и два выхода 
18. ЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ: А) ЦИФРОВЫХ 

УСТРОЙСТВ 
Б) усилителей напряжений В) выпрямителей 
Г) генераторов 
19. БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР – ЭТО УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ: А) ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕ-

НИЯ 
Б) синусоидального напряжения 
В) линейно-изменяющегося напряжения Г) коротких импульсов 
20. P-N ПЕРЕХОД ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ КОНТАКТЕ: 
А) металл-металл 
Б) полупроводник-полупроводник В) металл-полупроводник 
Г) металл-диэлектрик 
21. ПРИ РАБОТЕ ТРАНЗИСТОРА В КЛЮЧЕВОМ РЕЖИМЕ ТОК КОЛЛЕКТОРА РАВЕН НУЛЮ: А) РЕЖИМ 

НАСЫЩЕНИЯ 
Б) режим отсечки 
В) в активном режиме Г) режим А 
22. НА ВЫХОДЕ ТРАНЗИСТОРНОГО МУЛЬТИВИБРАТОРА ФОРМИРУЮТСЯ: А) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 

ИМПУЛЬСЫ 
Б) синусоидальное напряжение В) треугольные импульсы 
Г) выпрямленное напряжение 
23. РЕЛАКСАЦИОННЫМ НАЗЫВАЮТ ГЕНЕРАТОР … А) ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ 
Б) синусоидального напряжения В) постоянного напряжения 
Г) линейно изменяющегося напряжения 
24. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ УСИЛИТЕЛЯ НАЗЫВАЮТ ЗАВИСИМОСТЬ…А) 

ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА 
Б) входного сопротивления от частоты входного сигнала В) выходного сопротивления от ча-
стоты входного сигнала Г) коэффициента усиления от частоты входного сигнала 
25. ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗИСТОРА 5К7 ОЗНАЧАЕТ ВЕЛИЧИНУ В ... А) 5700 ОМ 
Б) 5 килоом 700 ом В) все ответы верные 
26. К ПОЛУПРОВОДНИКАМ Р-ТИПА ОТНОСИТСЯ ... 
А) кристалл обладающий избытком концентрации электронов Б) полупроводник с избытком 
концентрации дырок 
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В) рекомбинированный переход 
Г) кристаллическая решетка с избытком электронов 
27. КАКОЙ ИЗ ДИОДОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИ- ЕЙ ПРИМЕСЕЙ? 
А) Фотодиод Б) Светодиод 
В) Туннельный диод Г) Варикап 
30. КАКУЮ СТРУКТУРУ ИМЕЕТ ТРАНЗИСТОР? А) N-P-N; 
Б) n-p-n-p; 
В) n-p; 
Г) p-n-p-n 
31. КАКОЙ ВИД ТОКА НА ВЫХОДЕ ДИОДА, ЕСЛИ ОН ВКЛЮЧЕН В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ ПЕРЕ-

МЕННОГО ТОКА? А) ПЕРЕМЕННЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ 
Б) переменный пульсирующий В) постоянный 
Г) синусоидальный 
32. КАКУЮ СТРУКТУРУ ИМЕЕТ ТИРИСТОР? А) P-N-P-N 
Б) n-p-n 
В) n-n-p-p 
Г) p-p-n-n 
33. КАКУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ СТАБИЛИТРОН В ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ? А) СТАБИЛИЗАЦИЯ 
Б) Сглаживание В) Выпрямление Г) Понижение 

34. КАКОЙ ПРИБОР ОБОЗНАЧЕН ? А) ТОЧЕЧНЫЙ ДИОД 
Б) СВЧ-диод 
В) Выпрямительный диод 
Г) Биполярный транзистор p-n-p 

35. КАКОЙ ПРИБОР ОБОЗНАЧЕН ? 
А) МДП транзистор с индуцированным n-каналом Б) Фотодиод 
В) ФОТОЭЛЕМЕНТ Г) СВЕТОДИОД 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ: ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Представление в ФОС: задания и требования  к выполнению представлены в методиче-

ских указаниях по дисциплине 
Варианты заданий: задания и требования к выполнению представлены в методиче-

ских указаниях по дисциплине 

Критерии оценки: 

Приведены в разделе 2 
 

2. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Для контрольных мероприятий (текущего контроля) устанавливается минимальное и 

максимальное количество баллов в соответствии с таблицей. Контрольное мероприятие счи-

тается пройденным успешно при условии набора количества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обу-

чения. 

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.  10 20 

3 Защита лабораторной работы.  2,5 5 

4 Защита лабораторной работы.  5 10 

5 Защита лабораторной работы.   2,5 5 
6 Тест.  5 10 
7 Защита лабораторной работы. 5 10 
8 Защита лабораторной работы. 5 10 
9 Тест. 5 10 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля успе-

ваемости используются следующие критерии. Минимальное количество баллов выставляет-

ся обучающемуся при выполнении всех показателей, допускаются несущественные неточно-

сти 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, зачета с оценкой. 

Итоговая оценка по дисциплине может быть выставлена на основе результатов текущего 
контроля 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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