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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания физики является развитие и формирование 

мировоззрения студентов, логического мышления; научного мышления; 

интеллекта и эрудиции. Физика  изучает явления, происходящие  в 

окружающем мире, как с помощью эксперимента, так и с помощью создания  

абстрактных моделей, в которых реальные объекты и явления заменяются 

идеализированными. Исследуя физическую модель, можно раскрыть  

причины явления, научиться управлять явлениями природы и 

технологическими и социальными процессами. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний основ науки - важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, имеющих не только важное 

общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное значение; 

- развитие умений наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение современными методами исследования физических 

процессов; 

- способствовать формированию навыков работы с современной 

исследовательской научной аппаратурой. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТЕРЕ  ОПОП ВО 
«Физика» является дисциплиной, углубляющей ранее полученные знания 

в области высшей математики (математическая обработка физических  

процессов), химии (при изучении молекулярной и ядерной физики), 

биологии (при изучении физических процессов в живых тканях). Вузовская 

система изучения дисциплины построена так, что сначала изучаются 

дисциплины физико-математического профиля, а затем специальные 

дисциплины. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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Знать:  

• основные понятия и методы математических и естественнонаучных  

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной 

деятельности;(ОПК-5) 

• научные основы физических методов для инструментальной  оценки 

показателей качества и безопасности потребительских товаров;(ОПК-5) 

• основные законы и теории современной и классической физики;(ОПК-

5) 

• теоретические и экспериментальные методы физического 

исследования.(ОПК-5) 

- о физических явлениях: 

а) признаки и явления, по которым оно обнаруживается; 

б) условия при которых протекает или фиксируется явления; 

в) примеры использования явлений на практике; 

- о физических опытах: 

а)   цель, схему, ход и результат опыта; 

- о фундаментальных физических понятиях, физических величинах: 

а) определение понятия, величины; 

б) формулы, связывающие данную величину с другими; 

в) единицы измерения; 

г) способ измерения; 

- о физических законах: 

а) формулировку и математическое выражение закона; 

б) опыты, подтверждающие его справедливость; 

в) примеры применения; 

г) условия применимости (если границы применимости рассматриваются 

в курсе общей физики); 

- о физических теориях: 

а) опытные обоснования теории; 
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б) основные формулы, положения; 

в) законы, принципы; 

г) основные следствия; 

д) условия применимости (если границы применимости рассматриваются 

в курсе физики); 

- о современной научной аппаратуре: 

а) схему устройства и принцип действия; 

б) назначение и принцип применения. 

Уметь:            

• использовать математические и естественнонаучные методы для 

решения проблем товароведной и оценочной деятельности;(ОПК-5) 

• использовать физические методы как инструмент в профессиональной 

деятельности; (ОПК-5) 

• использовать математические и физические методы и модели в 

технических приложениях;(ОПК-5) 

• использовать знания физических законов при  выполнении расчетно-

графических работ.(ОПК-5) 

Владеть: 

• методологией оценки качества товаров физическими методами 

анализа;(ОПК-5) 

• методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с 

помощью современных физических методов исследования.(ОПК-5) 

• методами организации вычислительных экспериментов в области 

профессиональной деятельности; ( ОПК-5)                        

• методами выполнения элементарных лабораторных физических  

исследований в области профессиональной   деятельности. (ОПК-5)     
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Матрица формирования компетенций по дисциплине 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

дисциплины 

Количество 

часов 

(аудиторная + 
самостоятельная) 

Обще-профессиональные 
компетенции Общее количество 

компетенций 

ОПК-5 

1. 
Механика  * 4 

2. 

Молекулярная физика и 
термодинамика 8 * 4 

3. 
Электричество и магнетизм 10 * 4 

4. 
Физика колебаний и волн 20 * 4 

5. 
Волновая и квантовая оптика 20 * 4 

6. 
Квантовая физика и физика атома 10  3 

7. 
Физика ядра и элементарных частиц 10  3 

8. 
Контроль знаний (экзамен) 30   

 Итого 108   
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4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины "Физика" составляет 3 зачетных единиц,108 часов, в 
том числе контактной работы 56 час  

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу обучающихся 
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я

 

Аудиторная  работа 

 

 

Самостоятельная работа 
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П
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к
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1 

Основы механики 

 
20 8 12 5 2 2 1 1 

Устный 
опрос 

(тестирова
ние) 

2 

Молекулярная физика и 
термодинамика 

 

17 5 12 10 2 3 5 
 

Устный 
опрос 

(тестирова
ние) 

3 
Электричество и  магнетизм 17 5 12 10 3 3 4 1 

Устный 
опрос 
(тестирова

ние) 

8 
Всего за III семестр 

54 18 36 25 7 8 10 2 
Экзамен(27
) 

Всего по видам учебной работы 54 18 36 25 7 8 20 2 27 
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Программа проведения активных и интерактивных занятий 

 

 

 

 

Организация занятий по дисциплине «Физика» проводится по видам 

учебной работы - лекции, практические занятия, текущий контроль. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавра реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения лекционных и практических  занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

№ 

п/п 

Наименование темы 

Интерактивные 

лекции, час 

Виды активных и интерактивных 

практических занятий, час 

Индивидуальный 

практикум 

Соревнование  

групп 

1 Механика 1   

2 Молекулярная физика и термодинамика 2  1 

3 Электричество и  магнетизм 1 1  

 Всего за I семестр 4 1 1 

4 Физика колебаний и волн 1   

5 Волновая и квантовая оптика 1   

  6 Квантовая физика и физика атома 1 1  

  7 Физика ядра и элементарных частиц 1  1 

 Всего за II семестр 4 1 1 

Всего по видам учебной программы 8 2 2 
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Часть лекционных занятий проводится в аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде интерактивной формы.  Основные 

моменты лекционных занятий конспектируются. Отдельные темы 

предлагаются для самостоятельного изучения с обязательным составлением 

конспекта. 

Лабораторные занятия проводятся в аудитория, оборудованных 

необходимыми наглядными материалами. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает: 

� самоподготовку к практическим  занятиям по конспектам, учебной 

литературе и с помощью электронных ресурсов; 

� подготовка к текущему тестированию по разделам дисциплины. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляют не менее 20% аудиторных занятий, т.е. по данной дисциплине 8 

часов.  

Существенно, что на основе одного и того же виртуального учебного 

объекта могут быть организованы различные по форме учебные занятия. 

Например, обучающий сценарий может быть использован для проведения 

лекции, проблемной беседы, группового или индивидуального изучения 

нового материала в компьютерном классе или дома.  

Отметим, что программное средство учебного назначения не заменяет 

учебник, задачник, практикум по решению задач (как и самого учителя), но 

позволяют дополнить возможности традиционных средств учения богатым 

визуальным рядом, индивидуализированным тренажем и контролем. 

Таким образом, имеются следующие варианты использования 

преподавателем  разрабатываемой среды в режиме интерактивной  

системы: 

1) представление фрагментов демонстрационных блоков при объяснении 

нового материала с использованием интерактивной доски или 

мультимедийного проектора; 

2) объяснение принципов работы агрегатов в том же режиме;  
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3) проведение занятий фронтальной работы типа «мозговой штурм» 

решения творческих заданий;  

4) текущий и семестровый  контроль знаний;  

5)  повторение и выполнение части домашних заданий. 

Режимы 1-3  предполагают работу в кабинете математики с 

комплексом демонстраций и сценариев семинаров; режимы 4 – в 

компьютерном классе с комплексом интерактивных тренажеров режим 5 – в 

домашних условиях с комплексом интерактивных материалов для 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

Объяснение порядка и способов решения задач преподавателем с 

вызовом обучающихся к доске для самостоятельного выполнения элементов 

решения и с интеллектуальной поддержкой их всем классом – проходят в 

кабинете математики с использованием мультимедийного проектора или 

интерактивной доски. Материал может подаваться в декларативной форме 

или в форме проблемной беседы; программный компонент на этом этапе не 

обязательно содержит экспертную систему, поскольку процесс полностью 

контролируется учителем. 

1. Соревнование групп – относительно самостоятельное выполнение 

заданий учащихся на местах и у доски с поддержкой советами участников 

группы, методической помощью преподавателя и, как правило, реакциями 

экспертной системы. 

2. Решение заданий – групповая или индивидуальная работа с 

интерактивными заданиями в компьютерном классе; задания имеют 

более комплексный характер, более высокую сложность; при необходимости 

методическая поддержка преподавателя. 

3. Обучающие, тренировочные и контрольные тесты, контрольные 

работы – индивидуальная работа по выполнению интерактивных заданий в 

компьютерном классе, без поддержки педагога. 

Для тестирования с использованием компьютера преподаватель 

заранее вводит в компьютеры тест и предлагает учащимся выполнить. 
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Обучающийся  работает самостоятельно в течение 5 -10 минут. Объём и 

характер заданий позволяют выявить знания за 5 - 10 минут. Подобную 

работу на доске или в тетради он способен выполнить в течение 15 - 20 

минут. 

На одно задание есть несколько вариантов ответов. При ошибочном 

ответе обучающегося появляется подсказка: соответствующее правило и 

примеры. При повторной ошибке появляется правильный ответ. 

Последовательность ошибочных действий обучающегося сопровождается 

выведением на экран комментариев. Работа заканчивается выводом на экран 

статистической информации о количестве ошибок и выставленной оценке.  

Роль преподавателя в таком обучении - индивидуальная помощь 

конкретным обучающимся. 

Из выше сказанного следует, что знания усваиваются обучающимся 

благодаря его собственной деятельности, организуемой и управляемой так, 

чтобы обучающийся имел перед собою реальные ориентиры, позволяющие 

ему совершать все действия правильно и одновременно контролировать себя. 

 

6. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1 Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Основные понятия кинематики материальной точки: механическое движение, 

системы отсчета, материальная точка, траектория движения, путь, радиус-

вектор, перемещение. 

 2. Скорость и ускорение, тангенциальная и нормальная составляющие 

ускорения. 

 3.  Связь между векторами линейных и угловых скоростей и ускорений. 

4. Равномерное прямолинейное и равноускоренное движение тел. 

5. Движение тел под углом к горизонту. 
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6. Динамика  материальной  точки.   Инерция,   масса,   импульс,   сила.   

Независимость масс от скорости в классической механике. 

7. Законы Ньютона, их физическое содержание и взаимная связь. Границы  их 

применимости.  

8. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

в механике. Границы применимости классической и релятивисткой механики.  

9. Системы координат, обладающие ускорением. Силы инерции. Понятие об 

эквивалентности сил инерции и гравитационных сил.  

10. Силы в природе. 

11. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Примеры. 

12. Реактивное  движение. Уравнение Мещерского. Работа переменной силы. 

13. Работа. Мощность. Энергия. 

14.  Консервативные и неконсервативные силы. Кинетическая и 

потенциальная энергии. Связь между силой и потенциальной энергией. 

Энергия упругодеформированного тела. 

15. Потенциал гравитационного поля и его градиент.  

16. Полная механическая энергия системы тел. Закон сохранения энергии 

в механике.  

17. Удар абсолютно упругих и неупругих тел.  

18. Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и вращательное 

движение тела. Число степеней свободы. Центр масс. Момент силы.  

19. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси, его момент инерции и 

кинетическая энергия. Второй закон динамики для вращательного движения.  

20. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса для систем тел.  

21. Гироскопический эффект.  

22. Момент инерции твердых тел. Теорема Штейнера. 

23. Механика жидкостей и газов. Законы Паскаля и Архимеда.  

24. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и выводы из него.  

25. Вязкость жидкостей и газов. 
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26. Принцип относительности Галилея. Постулаты специальной теории 

относительности. 

 27. Преобразования Лоренца для координат и скоростей.  

28. Эффект замедления времени.  

29. Эффект сокращения длины.  

30. Релятивистская масса и импульс. Энергия покоя. Релятивистская 

кинетическая энергия. 

31. Модель идеального газа в молекулярной физике. Кинетическая теория 

газов. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

32.  Законы идеального газа. Молекулярно-кинетический смысл 

температуры. 

33. Классическая и квантовая статистика. Распределение Максвелла молекул 

по скоростям и энергиям теплового движения. Характеристические скорости. 

34.  Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 

35. Явления переноса в газах. Столкновение молекул. Средняя длина 

свободного пробега молекул. 36. Диффузия. Осмос, Теплопроводность. Вязкое 

трение. 

37. Термодинамические параметры. Нулевое начало термодинамики. 

Уравнение состояния термодинамической системы. 

38. Равновесное и неравновесное состояние термодинамической системы. 

Квазистатические процессы. Изопроцессы. 

39. Внутренняя энергия газовой системы. Степени  свободы. Закон 

равномерного распределения энергии по степеням свободы.  

40. Работа газа при изопроцессах. 

41. Макроскопическая работа газа. Теплопередача. Теплоемкости газов. 

Первое начало термодинамики. 

42. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. 

43. Обратимые и необратимые процессы. Циклы.  

44. Второе начало термодинамики. Термодинамические функции состояния. 

Энтропия. 
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45. Гипотеза о «тепловой смерти» Вселенной.  

46. Тепловая машина. КПД. Цикл Карно. 

47. Реальные газы и пары, уравнение Ван-дер-Ваальса. 

48. Влажность воздуха.  

49. Жидкости и их   свойства. Конденсированное состояние.  

50.  Основные   характеристики   и   закономерности   агрегатных состояний и 

фазовых переходов. Фазовое равновесие. 

6.2  Тесты по дисциплине: 

1.Часть физики, которая  изучает зависимости механического  движения и 

причины, вызывающие или изменяющие это  движение, называется: 

a. Квантовой механикой 

b. Классической механикой 

c. Механикой  

2.Отношение приращения радиуса – вектора точки к промежутку времени, 

называется: 

a. Средней скоростью 

b. Мгновенной скоростью 

c. Вектором средней  скорости 

3.Векторная величина, определяемая первой производной угла поворота тела 

по времени, называется  угловой скоростью 

 Сопоставьте: 

a. Всякая материальная точка (тело) сохраняет состояние покоя или 

равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие 

со стороны других тел не зависит ее изменить это состояние.  

b. Ускорение,  приобретаемое материальной точкой (телом), 

пропорционально вызывающей его силе, совпадает с нею по 

направлению и обратно пропорционально массе материальной точки 

(тела). 

c. Всякое действие материальных точек (тел) друг на друга носит 

характер взаимодействия; силы, с которыми действуют друг на друга 



 

материальные точ

направлены и дей

a. 1закон 

b. 2закон 

c. 3 закон 

Ответ: а-а, b-b, 

4. Законом сохранения 

a. �→� ∑ �� �→�
�
�	


b. �� ∑ ����
�
�	
 �

c. �→� ����  

5.Кинематическая энер

a. Энергия ме

b. Механическ

c. Работа, сов

перемещения тел

6. Вектор, определяемы

a. Коэффицие

b. Коэффицие

c. Градиенто

7.Столкновение двух ил

очень короткое время ,э

a. Абсолютно

b. Удара 

c. Абсолютно

8. Чему равна магнитна

проводника: 

a. �� � �	���
���

b. �� � �	���
���

14 

ые точки, всегда равны по модулю, проти

 и действуют вдоль прямой, соединяющей

, c-с 

ения импульса является: 

� ���� 

���� 

я энергия механической системы – это  

механического движения этой систем

ническая энергия системы тел 

а, совершаемая силой, зависящая от траек

ия тела из одной точки в другую 

ляемый выражением 

фициентом упругости 

фициентом жесткости 

нтом скаляра  

вух или более тел, при котором взаимодей

емя ,это определение: 

ютно упругого удара 

ютно неупругого удара 

нитная индукция, создаваемая одним элем

� sin ��� 

�
 

противоположно 

яющей эти точки. 

темы 

 траектории 

, называется: 

модействие длится 

м элементом 



 

c. ��� � 	���
���

9. Момент импульса оп

a. �→�  !→ �→"

b. #�$ � ����

c. #$ � %$& 

10.Всякое тело, движущ

при отсутствии действи

свое движение и в конц

существованием силы:

a. Качения 

b. Верчения 

c. Трения  

11. В случае плоского д

наклонной плоскости б

a. Момента ин

b. Энергии по

c. Правильног

12.Существуют такие о

ориентации в простран

называются……(свобод

13.Суммарное произвед

разбивается тело показа

а 

15 

�
��

'�
�  

ьса определяется: 

→" �  !,→� �→" 

�)� 

вижущееся по горизонтальной поверхност

ействия на него других сил с течением вре

в конце концов останавливается. Это мож

силы: 

ния  

кого движения тела, например цилиндра, 

ости без скольжения, энергия движения ск

нта инерции тела 

и поступательного движения и энергии 

льного ответа нет 

акие оси вращения тел, которые не изменя

странстве без действия на нее внешних си

ободными) 

оизведение по всем элементарным массам

показано на рисунке: 

рхности другого тела, 

ем времени замедляет 

о можно объяснить 

ндра, скатывающегося с 

ния складывается из: 

гии вращения 

зменяют своей 

них сил. Эти оси 

ассам , на которые 



 

b 

c 

14.Модель силы внутре

a. * � + ,∆�
∆.,

b. * � +/ 

c. * � ,∆�
∆., / 

15.Основным уравнени

газов имеет вид: 

a. � � 

0 ��1

b. � � ��1〈�
c. � � 


0 ��1

16.Закон распределения

функции: 

16 

нутреннего трения определяется по форм

, , / 

, ,  

внением молекулярно-кинетической теори

1〈�кв〉' 

〈�кв〉' 

1 

еления молекул идеального газа по скорос

а 

 формуле: 

 теории идеальных 

коростям имеет график 



 

 

17.Распределением Бол

a. � � �145 П

67

b. � � 45 П

67 

c. � � �145


18. Уравнение Клапейр

a. 
�898
:8

� �;9;
:;

b. 
�9
: � � � ��

c. 
�;9;
:;

� ����

19.График зависимости

V=const  называется: 

a. Изохорой 

b. Изобарой 

20.Величина, равная ко

вещества на 1К: 

a. Удельная теплоем

b. Молярная теплое

c. Вечный двигател

21. Если термодинамич

и в обратном направлен

прямом, а затем в обрат

состояние, то в окружаю

изменений, то он назыв

a. Обратимым  

17 

b 

 

м Больцмана для внешнего потенциально
П

67 


 

апейрона имеет вид: 

; 

���� 

���� 

мости между параметрами состояния идеа

 

рой  

рой  

ная количеству теплоты, необходимого дл

еплоемкость вещества 

еплоемкость 

гатель первого рода 

намический  процесс может происходить 

равлении, причем если такой процесс прои

 обратном направлении и система возвращ

ружающей среде и в этой системе не прои

 называется: 

ального поля имеет вид: 

я идеального газа при 

ого для нагрева 1 кг 

дить как в прямом, так 

с происходит сначала в 

озвращается в исходное 

е происходит никаких 



 

b. Необратимым 

22. Агрегатным  состоя

твердым является…(ж

23.Качественная зависи

расстояния между моле

24.Если поверхность жи

на жидкость: 

a. Избыточное давл

b. Добавочное давле

c. Оба ответа верны

25.Структура, для кото

периодической повторя

a. Узлами кристалл

b. Кристаллами 

c. Кристаллической

26.Если в пространство

заряд, то на него будет 

пространстве, окружаю

a. Магнитное поле

b. Электростатичес

c. Силовое поле 

18 

 

остояние вещества , промежуточное межд

жидкое) 

зависимость сил межмолекулярного взаим

у молекулами приведена на рисунке: 

а 

 

 

 

 

 

b 

 

 

сть жидкости не плоская, а искривленная

е давление 

 давление 

верны 

которой характерно регулярное располож

вторяемостью в трех измерениях, называ

сталлической решетки 

ческой решеткой  

нство, окружающее электрический заряд,

будет действовать кулоновская сила, след

ужающем электрические заряды, существ

 поле 

тическое поле 

 

е между газовым и 

 взаимодействия от 

енная, то она оказывает 

сположение частиц с 

азывается: 

заряд, внести другой 

, следовательно в 

ществует: 
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27.Энергетической характеристикой электростатического поля, называемой 

потенциалом, является: 

a. < � =∞

>�
 

b. < � ?
>�

 

c. Правильного ответа нет 

28. Теорема Гаусс для электростатического поля в вакууме выражается 

формулой: 

a. ∮ A→
.
� � C→� ∮ DC

.
� �E 

b. ∮ A→
.
F � F→� ∮ D�

.
� �/ 

c. ∮ A→
.
F � F→� ∮ D�

.
� �/ � 


G�
∑ H�

�
�	
  

Правильны ответы: 29. Диэлектрики состоят из: 

a. Атомов 

b. Протонов 

c. Нейтронов 

d. Молекул  

30.Диэлектрики, обладающие в определенном интервале температур 

спонтанной поляризованностью, т.е. поляризованностью в отсутствии 

внешнего электрического поля, называются: 

a. Диэлектриками  

b. Сегнетоэлектриками 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

c c 
a-a, 
b-b, 
c-c 

a a c b a a c b свободными c a a 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
b a b a a a жидкое a c c c b c a,d b 
 

Уровень требований и критерии оценок 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования обучающихся, по результатам выполнения 
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самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний 

являются: обсуждение вынесенных в планах практических занятий вопросов 

и  задач; решение задач, тестов и их обсуждение; выполнение контрольных 

индивидуальных заданий и обсуждение результатов; 

Текущий контроль экзамена проводится в письменной форме в виде 

ответов на вопросы билета или в виде тестового задания. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется в баллах с учетом: 

оценки за работу в семестре (оценки за выполнение контрольных заданий, 

решения  задач, участия в дискуссии на семинарских занятиях и др.); оценки 

итоговых знаний в ходе зачета. 

Распределение максимальных баллов по видам работы: работа в 

семестре 60 баллов, зачёт 40 баллов следовательно, всего 100 баллов. 

Аттестационная оценка складывается из оценок за контрольные работы 

и оценки преподавателем работы обучающихся в аттестационный период. 

Оценки за контрольные работы выставляются по 5-бальной системе. 

По работам, написанным неудовлетворительно, выполняется работа над 

ошибками, результаты которой учитываются при выставлении итоговой  

оценки. За контрольную работу трансформируются в аттестационные баллы  

следующим образом: 

оценка 0 оценка 1 оценка 2 оценка 3 оценка 4 оценка 5 

0 баллов 2 балла 4 баллов 6 баллов 8 баллов 10 баллов 

Таким образом, две контрольные работы за половину семестра дают 

максимум 20 аттестационных баллов. Максимальная оценка преподавателем 

работы обучающегося за половину семестра составляет 10 баллов. При 

выставлении этой оценки учитывается активность обучающегося во время 

аудиторных занятий, выполнение им индивидуальных заданий для 

самостоятельной работы и результаты собеседований по лекционному 

материалу и материалу практических заданий. 
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7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   (все методические 

разработки по дисциплине кафедры, включая электронный ресурс в 

model.ugsha.ru ) 

1.  Дмитриев Олег Анатольевич,  Курс лекций по для обучающихся по 

направлению 260200.62 “Продукты питания животного происхождения”  

2014 г . http://www.moodle.Tiugsha.ru 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература: 

1. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная 

физика. Термодинамика: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. 

и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.: 60x90 1/16. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412940 

2.Никеров, В. А. Физика для вузов: Механика и молекулярная физика 

[Электронный ресурс] : Учебник / В. А. Никеров. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 136 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415061 

3.Физика: Учебное пособие / А.В. Ильюшонок, П.В. Астахов, И.А. 

Гончаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 600 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397226 

4.Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и 

волны: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.: 60x90 1/16. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424601 

5.Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Элементы 

атомной и ядерной физики: Учеб. пос. / С.И.Кузнецов, А.М.Лидер - 3-e 
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изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.: 60x90 

1/16. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135 

6.Киселева, Г. П. Физика [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для 

подготовительных отделений / Г. П. Киселева, В. М. Киселев. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2011. - 308 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Никеров, В. А. Физика. Современный курс [Электронный ресурс] : 

Учебник / В. А. Никеров. - М.: Дашков и К, 2012. - 452 с. - ISBN 978-5-

394-01133-7. 

2. Антонова А.. Кропачева Т.Н. Дидик М.В. Корнев В.И. ВЛИЯНИЕ ЭДТА 

НА СОРБЦИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ГЕТИТОМ / Вестник 

Удмуртского университета. Серия 4. Физика и химия, Вып. 1, 2013 

3. Булдакова Н.С. Корнев В.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ НИКЕЛЯ(II) С АМИНОКИСЛОТАМИ В 

ВОДНЫХ РАСТВОРАХ / Вестник Удмуртского университета. Серия 4. 

Физика и химия, Вып. 1, 2013 

4. Трофимова Е.. Корнев В.И. ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

СПЕКТРОВ МЕДИ И СВИНЦА С ПОВЕРХНОСТИ МЕДНЫХ 

СПЛАВОВ / Вестник Удмуртского университета. Серия 4. Физика и 

химия, Вып. 1, 2013 

5.  Шепелевич, В.Г. Физика металлов и металловедение. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Шепелевич. – 

Минск: Выш. шк., 2012. – 166 с.: ил. - ISBN 987-985-06-2191-7. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.library.ru  - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и 

зарубежных виртуальных справочных служб.  

2. www.poiskknig.ru  – Поиск электронных книг. Поисковая машина 

электронных книг, свободно распространяемых в Интернете. 
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3. www.books.google.ru  – Поиск книг Google. Поиск по всему тексту 

примерно семи миллионов книг: учебная, научная и художественная 

литература, справочники, детские и другие виды книг. 

4. www.scholar.google.ru  – Академия Google. Поиск научной литературы, 

включая прошедшие рецензирование статьи, диссертации, книги, 

рефераты и отчеты, опубликованные издательствами научной 

литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными 

заведениями и другими научными организациями. 

5. www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование».  

6. www.informika.ru  – Навигационная система по электронным ресурсам 

образования, науки и инноваций в России: Федеральная компьютерная 

сеть RUNNET, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Федеральный 

интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы», Федеральный 

центр информационных образовательных ресурсов. 

7. www.dic.academic.ru  — Каталог энциклопедий. 

8. www.rubricon.com  – Энциклопедии, словари, книги, статьи, 

иллюстрации и карты. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для проведения лабораторных занятий предназначена аудитория № 

8.(47,86 м') с набором необходимых материальных средств: Набор 

электронных плакатов, экран, видеопроектор ViewSonic PJD5123 – 1шт.; 

Экран для проектора APOLLO-E – 1шт. Штангенциркуль; весы ВТ-200; весы 

ВТ-200 лабора-торные; набор гирь 4кл.Г4 (D-100 гр.); штатив лабораторный; 

вешалка; доска аудиторная; доска аудиторная, рефрактометр РПЛ-3 №66-

2386 29.11.2005 ; телевизор "Сонио"CE 21FS2. 

10.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Используемые методы обучения: 

А) интерактивные 
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� мозговой штурм (атака) 

� мини-лекция 

� работа в группах 

� контрольный лист или тест 

� разработка проекта 

� опрос-квиз (контроль) 

� презентации с использованием доски, книг, видео, слайдов, компьютеров 

 

Б) инновационные 

Преподавателем на занятиях применяется метод проектов, который 

представляет собой совокупность приемов, действий студентов в их 

определенной последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Методу проектов необходимо уделить больше внимания, так как 

самостоятельная деятельность студентов помогает реализовать их 

творческий потенциал. Любые попытки тематически ограничить проектную 

деятельность студентов рамками учебной дисциплины или организационно – 

рамками аудиторного занятия (мини-проекты студентов как форма 

самостоятельной работы) являются подменой идеи использования метода 

проектов в образовательном процессе. Время аудиторного занятия 

используют для организации работы над определением тематического поля, 

проблемы и цели проекта (проектов) студентов, а также для презентации 

результатов проекта (проектов). Каждый студент должен выполнить или 

принимать участие в групповых проектах хотя бы один раз в семестр.  

Существует несколько вариантов организации работы над проектом: 

1) в рамках специального учебного модуля,  

2) в рамках имитации проектной деятельности студентов (например, на 

практическом занятии),  

3)  в ходе работы студентов над реальным проектом.  
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Основные этапы метода проектов: 

1)   Подготовительный этап (Осознание проблемы и возможности её 

решения) – контроль работы группы (индивидуального проекта).  

2)  Исследовательский этап:  

- разбиение проекта на части;  

- анализ составляющих  частей: что лишнее?, что добавить?... (оценка 

деятельности студентов)  

3) Реализация частей, составляющих  проект (оценка использования 

различных источников информации, планирования деятельности, 

применения различных эффектов) 

4) Защита проекта. (Оценка внешнего вида проектной работы; оценка  

поставленных задач; оценка по защите проекта. 

Курс общей физики должен строиться как последовательный единый курс, 

отражающий основные положения этой области науки. Недопустимо изучать 

только отдельные главы курса, применительно к интересам специальных 

дисциплин. При сохранении общего единства изложения физики как науки, 

профиль вуза необходимо учитывать с помощью некоторого перераспределения 

материала между отдельными разделами, а также выбором характерных 

примеров и приложений, иллюстрирующих действие физических законов в той 

или иной специфической области. 

Особенности такого рода могут быть отражены, главным образом, на 

семинарских и лабораторных занятиях. Лекционный же курс перегружать 

конкретными приложениями нецелесообразно. При прохождении курса физики 

идеи классической и современной физики должны сочетаться. Из-за недостатка 

времени о понятиях, подробно рассмотренных в курсе физики средней школы, 

следует лишь напомнить. Главное внимание должно быть уделено изучению 

новых фундаментальных положений. 

Там, где это возможно и оправданно, следует использовать достаточно 

экономный дедуктивный метод изложения. Возможна формулировка 
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некоторых физических законов без их экспериментального обоснования, но с 

обязательным указанием крута применимости и основных, следствий. 

Изучение теоретических вопросов физики, которые в основном должны быть 

сосредоточены в лекционном курсе, следует дополнить практической работой 

студентов в физической лаборатории и самостоятельной работой. При 

постановке лабораторных работ следует учитывать потребность иллюстрации 

основных физических законов и специфики вуза. При оснащении практикума 

необходимо стремиться к использованию современного измерительного 

оборудования. Студенты должны ясно представлять устройства используемых 

ими приборов и принципов их действия, приобрести навыки выполнения 

физических измерений, проводить обработку результатов измерений с 

использованием статистических методов и современной вычислительной 

техники. 

Являясь самостоятельной учебной дисциплиной, курс физики, тем не 

менее, не должен быть оторван от других дисциплин. Наоборот, где это 

возможно, надо обращать внимание на наличие междисциплинарных связей. 

В разделе «Механика» необходимо на ряде наглядных примеров показать 

многообразие используемых в физике систем координат, ввести понятие 

«многомерное» и показать, как происходит переход от описания движения 

материальной точки к описанию поведения сложных систем. 

Важнейшей частью раздела «Молекулярная физика и термодинамика» 

являются разбор уравнения движения в ньютоновской форме в декартовой 

системе координат и демонстрация его решения на ряде простых примеров: 

замедление движения материальных точек под действием сухого и вязкого 

трения и т.д. Рассмотрение этих вопросов дает возможность 

продемонстрировать предсказательную силу физических законов. 

При формулировании закона сохранения импульса надо подчеркнуть, что этот 

закон является более общим, чем третий закон Ньютона, поскольку выполняется 

и в квантовой механике, где понятие силы теряет свой смысл. Введение 

импульса позволяет записать дифференциальные уравнения движения, как для 
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малых, так и для больших скоростей в единой форме. Введя понятие 

потенциальной функции, надо подчеркнуть, что она используется не только в 

классической механике, но и в квантовой. Полезно проанализировать примеры 

устойчивого и неустойчивого равновесий. 

При изучении раздела "Физика колебаний и волн" надо подчеркнуть 

распространенность этого вида движения и отметить, что в бегущих волнах мы 

встречаемся с особым видом движения - движением энергии, при котором ее 

передача совершается без переноса массы, как это имеет место в динамике точек 

и тел. При анализе бегущих волн надо показать, как можно ввести понятие 

квазичастицы. Это в дальнейшем даст возможность опираться на некоторую 

наглядную аналогию при изучении особенностей поведения микрочастиц. 

За основу изложения раздела «Электричество и магнетизм» надо взять 

интегральные уравнения Максвелла для вакуума. Однако не следует 

прибегать сразу к их постулированию, а затем к рассмотрению следствий. 

Целесообразно вывести формулу Гаусса, опираясь на закон Кулона для 

взаимодействия точечных зарядов. После этого можно отметить, что формула 

Гаусса является более общей, так как сохраняется и в динамике. 

Непосредственно как результат опытов Фарадея можно ввести и уравнение о 

циркуляции вектора напряженности магнитного поля и др. Практика 

показывает, что после этого постулирование даже полной системы уравнений 

Максвелла уже не вызывает затруднений для восприятия их студентами. 

Появление магнитного поля следует рассматривать с релятивистской точки 

зрения. 

Следует уделить внимание изучению эффектов, связанных с движением 

зарядов и переменными электрическими токами. Эти эффекты надо 

продемонстрировать на большом числе примеров. Завершается тема 

доказательством: возможности существования электромагнитного поля как са-

мостоятельной субстанции, и после отключения токов и исчезновения зарядов. 

Большие затруднения в восприятии вызывает волновая структура электро-
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магнитного поля, поэтому соответствующий вывод можно дать без 

доказательства. 

В разделе «Квантовая физика и физика атома» после изложения 

экспериментальных фактов, приводящих к необходимости введения 

волнового описания поведения микрочастиц, и некоторых основных 

принципов следует подробно рассмотреть решение задачи о частице в 

одномерном потенциальном ящике на основе стационарного уравнения 

Шредингера. Опираясь на решение этой задачи, далее обсуждаются условия 

возможности наблюдения квантовых явлений. Решение задачи о двумерном 

ящике позволяет не только ввести важное понятие о вырождении, но и 

показать появление направленных волновых функций (аналог р-орбиталей). 

В сочетании с принципом Паули это дает возможность объяснить появление 

пространственных форм молекул. Формулу для уровней энергии в атоме 

водорода надо дать без доказательства, так как вывод ее на основе уравнения 

Шредингера сложен, а на основе квантованных орбиталей имеет лишь чисто 

исторический интерес. 

Результаты решения задачи об одномерном потенциальном ящике 

позволяют, опираясь на «металлическую» модель молекулы, получить вывод 

о спектральном различии электронов и объяснить появление цветности 

вещества эффектом сопряжения химических связей. 

В связи с появлением лазерной техники необходимо дать понятия о 

нормально и инверсно заселенных средах, об усилении света при 

прохождении его через такую среду и о принципах действия квантовых 

генераторов. 

Изложение темы об общности фундаментальных выводов физики 

оставляет, вообще говоря, большой простор для творчества преподавателей. 

Главным при этом является демонстрация применимости и плодотворности 

некоторых фундаментальных идей физики в других областях человеческого 

знания. 
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Ограниченный лимит времени позволяет выполнить данную программу 

лишь при условии использования разнообразных методических форм подачи 

материала слушателям. Одной из таких форм являются практические 

занятия, на которые следует выносить некоторые проблемные задачи и 

вопросы, которые должны развивать и существенно дополнять лекции. На 

подобные занятия могут быть вынесены, например, конкретные примеры 

составления и решения уравнений движения для материальной точки и 

твердого тела, явление невесомости в спутниках, потенциальная яма и 

равновесие механической системы, устойчивость вращения тел вокруг 

главных осей инерции, гироскопы, примеры резонансных явлений в живых 

организмах, передача энергии в системе связанных осцилляторов и т.д. 

В рамках лабораторного практикума целесообразно использовать умение 

студентов производить расчеты с помощью средств вычислительной 

техники. Это позволяет существенно приблизить уровень статистической 

культуры обработки результатов измерений в практикуме к современным 

стандартам, принятым в науке и производственной деятельности. Даже на 

программируемых калькуляторах легко выполняется нахождение дисперсий 

радов наблюдаемых величин, определение параметров эмпирических 

закономерностей по методу наименьших квадратов и другие трудоемкие 

вычисления, которые невозможно выполнить вручную. На этих занятиях 

студенты уже на I курсе приобретают опыт общения с ЭВМ и использования 

статистических методов обработки результатов наблюдений, что совершенно 

необходимо для работы в специальных учебных и производственных 

лабораториях. 

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы показать 

студентам, каким образом те или иные теоретические положения находят 

свое выражение в практике и реальных научных исследованиях.  
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Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, 

наиболее сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – 

максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом 

имеющейся информации и является результативным материалом 

закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, 

которые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе 

лекции; 

с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание 

рефератов, выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка 

конференций); 

если обучающиеся самостоятельно изучают нормативный, справочный 

материал, инструкции, положения; 

 

Методические рекомендации обучающимся по изучению 
рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и 

характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной 

работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной 

обучающимся очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса.  

Обучающимся рекомендуется получить в Библиотечно-информа-

ционном центре института учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а 

также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  
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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и в процессе 

освоения 

ОПОП 

(семестр) 

Виды занятий 

для 

формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенции 

ОПК-5 

способностью 

применять знания 

естественнонауч

ных дисциплин 

для организации 

торгово-технолог

ических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Знает: основные понятия и методы 

математических и естественнонаучных  

дисциплин в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности; научные 

основы физических методов для 

инструментальной  оценки показателей качества 

и безопасности потребительских товаров; 

основные законы и теории современной и 

классической физики; теоретические и 

экспериментальные методы физического 

исследования. 

3 

Занятия 

лекционного и 

лабораторно-

практического 

типа 

собеседование,  

контрольная работа 

тестирование. 

Умеет: использовать математические и 

естественнонаучные методы для решения проблем 

товароведной и оценочной деятельности; 

использовать физические методы как инструмент 

в профессиональной деятельности; использовать 

математические и физические методы и модели в 

технических приложениях; использовать знания 

физических законов при  выполнении 

расчетно-графических работ 

3 

Занятия 

лекционного и 

лабораторно-

практического 

типа 

собеседование,  

контрольная работа 

тестирование. 



Владеет: методологией оценки качества товаров 

физическими методами анализа; методологией 

идентификации и выявления фальсификации 

товаров с помощью современных физических 

методов исследования методами организации 

вычислительных экспериментов в области 

профессиональной деятельности; методами 

выполнения элементарных лабораторных 

физических  исследований в области 

профессиональной   деятельности. 

3 

Занятия 

лекционного и 

лабораторно-

практического 

типа 

собеседование,  

контрольная работа 

тестирование. 

 



2. Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

2 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа педагогического работника с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины: 

- перечень вопросов к 

семинару, 

- для устного опроса 

студентов, 

- задания  для 

самостоятельной 

работы. 

3 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

 

З.Программа оценивания контролируемой компетенции по дисциплине: 

№ 
Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Механика ОПК-5 

собеседование, 

контрольная работа 

тестирование. 

3 Молекулярная физика и термодинамика ОПК-5 

собеседование, 

контрольная работа 

тестирование. 

2 Электричество и магнетизм ОПК-5 

собеседование, 

контрольная работа 

тестирование. 

4 Физика колебаний и волн ОПК-5 

собеседование, 

контрольная работа 

тестирование. 

5 Волновая и квантовая оптика ОПК-5 

собеседование, 

контрольная работа 

тестирование. 

6 Квантовая физика и физика атома ОПК-5 

собеседование, 

контрольная работа 

тестирование. 

7 Физика ядра и элементарных частиц ОПК-5 

собеседование, 

контрольная работа 

тестирование. 

8 Зачёт   
Вопросы для подготовки к 

зачёту 
 

 



4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетворительно 
Пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-5 

способностью 

применять 

знания 

естественнона

учных 

дисциплин для 

организации 

торгово-техно

логических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительск

их товаров 

Знает: основные понятия и 

методы математических и 

естественнонаучных  

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

профессиональной 

деятельности; научные 

основы физических методов 

для инструментальной  

оценки показателей качества 

и безопасности 

потребительских товаров; 

основные законы и теории 

современной и классической 

физики; теоретические и 

экспериментальные методы 

физического исследования. 

Обучающийся не знает 

значительной части 

программного 

материала, плохо 

ориентируется в 

терминологии, 

допускает 

существенные ошибки. 

Обучающийся имеет 

знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Обучающийся твердо знает 

материал, не допускает 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос. 

Обучающийся знает 

научную терминологию, 

методы и приемы анализа, 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающее, 

последовательно, четко и 

логически верно его 

излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий. 



Умеет: использовать 

математические и 

естественнонаучные методы 

для решения проблем 

товароведной и оценочной 

деятельности; использовать 

физические методы как 

инструмент в 

профессиональной 

деятельности; использовать 

математические и 

физические методы и 

модели в технических 

приложениях; использовать 

знания физических законов 

при  выполнении 

расчетно-графических работ 

Не умеет применять 

методы и приемы, 

используемые в 

дисциплине, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно с большими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную 

работу, большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено. 

В целом успешное, но 

несистемное умение 

применять методы и 

приемы, используемые 

в дисциплине, 

допускает отдельные 

малосущественные 

ошибки при 

выполнении 

аудиторной и 

самостоятельной работ, 

выполняет 

большинство учебных 

заданий, 

предусмотренных 

программой 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение применять 

методы и приемы, 

используемые в дисциплине, 

допускает отдельные 

несущественные ошибки 

при выполнении аудиторной 

и самостоятельной работ, 

выполняет все учебные 

задания, предусмотренные 

программой 

Сформированное умение 

применять методы и 

приемы, используемые в 

дисциплине, не допускает 

ошибок при выполнении 

аудиторной и 

самостоятельной работы, 

выполняет все учебные 

задания, предусмотренные 

программой 

Владеет: методологией 

оценки качества товаров 

физическими методами 

анализа; методологией 

идентификации и выявления 

фальсификации товаров с 

помощью современных 

физических методов 

исследования методами 

организации 

вычислительных 

экспериментов в области 

профессиональной 

деятельности; методами 

выполнения элементарных 

лабораторных физических  

исследований в области 

профессиональной   

деятельности. 

Обучающийся не 

владеет понятийным 

аппаратом и 

важнейшими 

терминами, допускает 

существенные ошибки, 

с большими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную 

работу, большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено. 

В целом успешное, но 

не системное владение 

понятийным аппаратом 

и важнейшими 

терминами и 

направлениями. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владение понятийным 

аппаратом и важнейшими 

терминами и определениями 

Успешное и системное 

владение понятийным 

аппаратом и важнейшими 

терминами и определениями 

 



3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Кафедра «Эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов» 
(наименование кафедры) 

Комплект тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

по дисциплине «Физика» 



CDFNDKG-1 

 

%$&!$'()1)*+,-$'!#$. 

 

/&02,'3)«4'$(3»: 

1. . Â êàêîì èç íèæåïðèâåäåííûõ ñîîòíîøåíèé íàõîäÿòñÿ ñêîðîñòè òåë, óêàçàííûõ íà 
ðèñóíêàõ, åñëè äâèæåíèå òåë ïðîèñõîäèò ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ ïðè îäèíàêîâîé 
ìîùíîñòè ýòèõ ñèë? 

 
À)  v1 > v2 > v3 

B)  v1 < v2 < v3 

C)  v2 < v1 < v3 

D)  v2 > v1 > v3 

2. Ñêîëüêî çíà÷åíèé ìîìåíòà èíåðöèè ìîæåò èìåòü äàííîå òåëî?  
A) 1 

B) 2  

C) 3 

D) ìíîæåñâî 

3. Êàêîå èç ïðèâåä¸ííûõ íèæå óðàâíåíèé âðàùàòåëüíîãî äâèæåíèÿ òåëà çàïèñàíî íåâåðíî 
(M-ìîìåíò ñèëû, L-ìîìåíò èìïóëüñà, I-ìîìåíò èíåðöèè, E-âðàùàòåëüíàÿ ýíåðãèÿ):  
A) M = I(d!/dt) 

B) dL/dt = M 

C) L = I! 

D) E = I2!/2  

4. Äëÿ ãîðèçîíòàëüíîé òðóáêè òîêà óðàâíåíèå Áåðíóëëè èìååò âèä: 

A) const
v

=
2

2r
 

B) constgh
v

=+ r
r
2

2

 

C) 0
2

2

=
vr

 

D) constp
v

=+
2

2r
 

5. . Êàêîé èç íèæåïðèâåäåííûõ ãðàôèêîâ îòðàæàåò çàâèñèìîñòü ãèäðàâëè÷åñêîãî äàâëåíèÿ 
îò ãëóáèíû ïîãðóæåíèÿ?  
 

À)   B)   C)   D)   



6. Íà ðèñóíêå ïîêàçàíà çàâèñèìîñòü ñèëû Àðõèìåäà äëÿ òð¸õ òåë îò èõ ïëîòíîñòè. Â êàêîì 
èç íèæåïðèâåäåííûõ ñîîòíîøåíèé íàõîäÿòñÿ îáü¸ìû ýòèõ òåë? 

 
À)  V1 > V2 > V3  

B)  V1 > V3 > V2  

C)  V1 < V2 < V3  

D)  V1 = V2 = V3 

 

7. . Ìàòåìàòè÷åñêèé ìàÿòíèê ñîâåðøàåò ìàëûå êîëåáàíèÿ. Ìàññó ìàÿòíèêà óâåëè÷èëè â 3 
ðàçà. Êàê èçìåíèòñÿ ïåðèîä êîëåáàíèé ìàÿòíèêà? 

A) íå èçìåíèòñÿ 

B) óâåëè÷èòñÿ â 3 ðàçà 

C) óìåíüøèòñÿ â 3 ðàçà 

D) óâåëè÷èòñÿ â 2 ðàçà 

 

8. Çà âðåìÿ 4/3 ñåêóíäû âîëíà ðàñïðîñòðàíèëàñü íà ðàññòîÿíèÿ ðàâíîå äâóì äëèíàì 
âîëíû. Îïðåäåëèòü ÷àñòîòó êîëåáàíèé äàííîé âîëíû.  
À)  1 Ãö  
B)  1,5 Ãö  
C)  2 Ãö  
D)  2,5 Ãö  
9. . Ìàòåðèàëüíàÿ òî÷êà ñîâåðøàåò ãàðìîíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ ïî çàêîíó:  

.  Åå ïåðèîä êîëåáàíèÿ (â ñåê) ðàâåí � 

A)  3;                

B)   3/2;           

C)  #/4;    
D)  3/2# 

 

10. Êàêàÿ òî÷êà äèàãðàììû çàâèñèìîñòè ñèëû Àðõèìåäà îò îáüåìà òåëà ïîãðóæåííîãî â 
æèäêîñòü, ñîîòâåòñòâóåò æèäêîñòè ñ ìàêñèìàëüíîé ïëîòíîñòüþ? 

 
À) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4 



/&02,'3)«/5,(3»: 

1. Äâèæåíèÿ äâóõ òåë çàäàþòñÿ óðàâíåíèÿìè: 
x = -1 + 2t (ì) 
y = 1 + 1,5t (ì) 
Îïðåäåëèòü ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè ÷åðåç äâå ñåêóíäû. 
À)  2 ì 

Â)  3 ì 

Ñ)  4 ì  
D)  5 ì 

 

2. Îïðåäåëèòü ïóòü ñâîáîäíî ïàäàþùåãî òåëà â ïÿòóþ ñåêóíäó. 
À) 125 ì 

B) 45 ì  
C) 100 ì  
D) 65 ì  
 

3. Íà ñêîëüêî ïðîöåíòîâ èçìåíèòñÿ âðåìÿ ïàäåíèÿ ñâîáîäíî ïàäàþùåãî òåëà, åñëè âûñîòó 
ñ êîòîðîé îíî ïàäàåò óâåëè÷èòü â 4 ðàçà?  
À) Óâåëè÷èòñÿ íà 300%.  
B) Óìåíüøèòñÿ íà 300%. 
C) Óâåëè÷èòñÿ íà 200%.  
E) Óâåëè÷èòñÿ íà 100%. 
 

4. Àâòîèíñïåêòîð óñòàíîâèë, ÷òî ñëåä îò òîðìîæåíèÿ àâòîìîáèëÿ íà àñôàëüòîâîé äîðîãå 
ðàâåí 40 ì. Ñ êàêîé ñêîðîñòüþ åõàë àâòîìîáèëü, åñëè êîýôôèöèåíò òðåíèÿ êîëåñ îá 
àñôàëüò 0,5? 

A)20 êì/ñ 

B)20 ì/ñ 

C)30 ì/ñ 

D)0 êì/÷ 

 

5. Êîîðäèíàòà òåëà èçìåíÿåòñÿ ïî çàêîíó: 
X=2t2-4+4t(ì) 
Îïðåäåëèòü èçìåíåíèå èìïóëüñà òåëà ìàññîé 2êã ÷åðåç äâå ñåêóíäû. 
À)  16Íñ 

B)  8Íñ 

C)  24Íñ 

D)  4Íñ 

 

6. . Êàê èçìåíèòñÿ ñèëà ãðàâèòàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó äâóìÿ øàðàìè, åñëè 
ìàññó îäíîãî èç òåë óìåíüøèòü íà 82%, ìàññó âòîðîãî òåëà óâåëè÷èòü â 2 ðàçà, à 
ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè óâåëè÷èòü íà 20%? 

À)  Óâåëè÷èòñÿ â 7,2 ðàçà. 
B)  Óìåíüøèòñÿ â 7,2 ðàçà. 
C)  Óìåíüøèòñÿ â 4 ðàçà 

D)  Óâåëè÷èòñÿ â 4 ðàçà. 
 



7. . Íà ðèñóíêå ïîêàçàíà çàâèñèìîñòü ñèëû Àðõèìåäà äëÿ òð¸õ òåë îò èõ ïëîòíîñòè. Â 
êàêîì èç íèæåïðèâåäåííûõ ñîîòíîøåíèé íàõîäÿòñÿ îáü¸ìû ýòèõ òåë? 

 
À)  V1 > V2 > V3  

B)  V1 > V3 > V2  

C)  V1 < V2 < V3  

D)  V1 = V2 = V3 

8. Îïðåäåëèòå ïåðèîä ôèçè÷åñêîãî ìàÿòíèêà, åñëè ìîìåíò èíåðöèè ìàÿòíèêà ðàâåí 1 Í 

ì2, ìàññà ìàÿòíèêà ðàâíà 0,1 êã. Äëèíà ìàÿòíèêà 1 ì. (g= 10
2/

"
) 

A) 6,28 ñ 

B) 6,28 ìñ  

C) 12, 56 ñ  

D)  12, 56 ìñ 

 

9. Äëèíà âîëíû â ïåðâîé ñðåäå 2 ì, à ïðè ïåðåõîäå âî âòîðóþ ñðåäó ñòàíîâèòñÿ ðàâíîé 3 
ì, Êàê îòëè÷àòñÿ ÷àñòîòû êîëåáàíèé ýòèõ âîëí â ýòèõ ñðåäàõ?  
À)  Â ïåðâîé ñðåäå â 6 ðàç áîëüøå, ÷åì âî âòîðîé. 
B)  Â ïåðâîé ñðåäå â 6 ðàç ìåíÿøå ÷åì âà âòîðîé.  
C)  Â ïåðâîé ñðåäå â 1,5 ðàç áîëüøå, ÷åì âî âòîðîé.  
D) Â ïåðâîé ñðåäå â 1,5 ðàç ìåíÿøå, ÷åì âî âòîðîé. 
 

10. .Îïðåäåëèòü äëèíó âîëíû, åñëè çà 10 ïîëíûõ êîëåáàíèé âîëíà ðàñïðîñòðàíèëàñü íà 

30 ì.  
À)  10 ñì  
B)  30 ñì  
C)  300 ñì  
D)  3 ñì 

Òåëî ñêàòûâàåòñÿ áåç íà÷àëüíîé ñêîðîñòè èõ òî÷êè À ïî âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè 
âåðòèêàëüíîé ïîëóñôåðû. Íå ó÷èòûâàÿ òðåíèÿ îïðåäåëèòü, êàê íàïðàâëåíî ïîëíîå 
óñêîðåíèå â òî÷êå Ñ? 

 
À) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 



/&02,'3)«%6$7,(3»: 

1. Ëèíåéíàÿ ñêîðîñòü òî÷åê îáîäà âðàùàþùåãîñÿ êîëåñà ðàâíà 50 ñì/ñ, à ëèíåéíàÿ 
ñêîðîñòü åãî òî÷åê, íàõîäÿùèõñÿ íà 3 ñì áëèæå ê îñè âðàùåíèÿ, ðàâíà 40 ñì/ñ. 
Îïðåäåëèòå ðàäèóñ (â ñì) êîëåñà. 
A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

 

2. Êîîðäèíàòà òåëà èçìåíÿåòñÿ ïî çàêîíó: 
X=2t2-4+4t(ì) 
Îïðåäåëèòü èçìåíåíèå èìïóëüñà òåëà ìàññîé 2êã ÷åðåç äâå ñåêóíäû. 
À)  16Íñ 

B)  8Íñ 

C)  24Íñ 

D)  4Íñ 

 

3. Êàêóþ ðàáîòó íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü, ÷òîáû òåëî ìàññîé 2êã ïðè ïîìîùè ïðóæèíû, 
æåñòêîñòü êîòîðîé 100Í/ì, ðàâíîìåðíî ïîäíÿòü íà âûñîòó 2 ìåòðà? ( Â íà÷àëüíîì 
ñîñòîÿíèè ïðóæèíà íå äåôîðìèðîâàíà.) 
À)  -42Äæ 

B)  42Äæ 

C)  -240Äæ 

D)  240Äæ 

 

4. Òåëî îäíîâðåìåííî ó÷àñòâóåò â ïîñòóïàòåëüíîì è âðàùàòåëüíîì äâèæåíèÿõ. Îïðåäåëèòå 
êèíåòè÷åñêóþ ýíåðãèþ òåëà, åñëè êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ïîñòóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ ðàâíà 

100 Äæ, ìîìåíò èíåðöèè òåëà 5 Í ì2  è îíî âðàùàåòñÿ ñ óãëîâîé ñêîðîñòüþ 2 
/

+53
. 

A) 90 Äæ 

B) 100 Äæ 

C) 110 Äæ 

D) 120 Äæ 

 

5. . Íà êîíöå íåâåñîìîãî ñòåðæíÿ äëèíû l ïðèêðåïë¸í ñïëîøíîé äèñê ðàäèóñà R è ìàññû 
m. Îïðåäåëèòü ïåðèîä T ìàëûõ êîëåáàíèé ñòåðæíÿ ñ äèñêîì îòíîñèòåëüíî òî÷êè ïîäâåñà, 
åñëè äèñê ìîæåò ñâîáîäíî âðàùàòüñÿ âîêðóã îñè, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç åãî öåíòð. 

 
 

A)  T = 2#·$I/mgl, ãäå I = ml&+mR&/2 - ìîìåíò èíåðöèè äèñêà îòíîñèòåëüíî òî÷êè ïîäâåñà. 
B)  T = 2#·$l/g, ñîâïàäàåò ñ ïåðèîäîì êîëåáàíèé ìàòåìàòè÷åñêîãî ìàÿòíèêà. 
C) T = 2#·$I/mgl, ãäå I = mR&/2 - ìîìåíò èíåðöèè äèñêà îòíîñèòåëüíî öåíòðà ìàññ. 
D) T = 2#·$(l2+R2)/gl 



 

6. Îïðåäåëèòå ïåðèîä ôèçè÷åñêîãî ìàÿòíèêà, åñëè ìîìåíò èíåðöèè ìàÿòíèêà ðàâåí 1 Í 

ì2, ìàññà ìàÿòíèêà ðàâíà 0,1 êã. Äëèíà ìàÿòíèêà 1 ì. (g= 10
2/

"
) 

A) 6,28 ñ 

B) 6,28 ìñ  

C) 12, 56 ñ  

D)  12, 56 ìñ 

 

7.Íà ðèñóíêå ïîêàçàíà çàâèñèìîñòü äëèíû âîëíû îò ÷àñòîòû êîëåáàíèé äëÿ òðåõ 
ðàçëè÷íûõ âîëí. Â êàêîì èç íèæåïðèâåäåííûõ ñîîòíîøåíèé íàõîäÿòñÿ ñêîðîñòè èõ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ? 

 
À)  V1>V2>V3  

B)  V3>V1>V2  

C)  V1<V2<V3  

D)  V3=V2=V1 

 

8. Äëèíà âîëíû â ïåðâîé ñðåäå 2 ì, à ïðè ïåðåõîäå âî âòîðóþ ñðåäó ñòàíîâèòñÿ ðàâíîé 3 
ì, Êàê îòëè÷àòñÿ ÷àñòîòû êîëåáàíèé ýòèõ âîëí â ýòèõ ñðåäàõ?  
À)  Â ïåðâîé ñðåäå â 6 ðàç áîëüøå, ÷åì âî âòîðîé. 
B)  Â ïåðâîé ñðåäå â 6 ðàç ìåíÿøå ÷åì âà âòîðîé.  
C)  Â ïåðâîé ñðåäå â 1,5 ðàç áîëüøå, ÷åì âî âòîðîé.  
D) Â ïåðâîé ñðåäå â 1,5 ðàç ìåíÿøå, ÷åì âî âòîðîé. 
 

9. . Øàðèê, ïðèêðåïëåííûé ê ïðóæèíå è íàñàæåííûé íà ãîðèçîíòàëüíóþ íàïðàâëÿþùóþ, 
ñîâåðøàåò ãàðìîíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ. 

 
Íà ãðàôèêå ïðåäñòàâëåíà çàâèñèìîñòü ïðîåêöèè ñèëû óïðóãîñòè ïðóæèíû íà 
ïîëîæèòåëüíîå íàïðàâëåíèå îñè X îò êîîðäèíàòû øàðèêà. Ðàáîòà ñèëû óïðóãîñòè (â ìÄæ) 
ïðè ñìåùåíèè øàðèêà èç ïîëîæåíèÿ A â ïîëîæåíèå B ñîñòàâëÿåò � 

A)  0;        

B)  -40;        

C)  40;         



D)  80. 

 

10. Ñêëàäûâàþòñÿ äâà ãàðìîíè÷åñêèõ êîëåáàíèÿ îäíîãî íàïðàâëåíèÿ ñ îäèíàêîâûìè 
÷àñòîòàìè è ðàâíûìè àìïëèòóäàìè Àî. Ïðè ðàçíîñòè ôàç  '* = #/2  àìïëèòóäà 
ðåçóëüòèðóþùåãî êîëåáàíèÿ ðàâíà � 

A)  Àî$2;        
B)  0;             

C)  Àî$3;            
D)  2Àî 

 

 

C',*'-( 2 [T/%1"&%+,-'+ <*?*"' * (1,7/B*-'7*"'\ 

 

/&02,'3)«4'$(3»: 

 

1. Íà ðèñóíêå ïîêàçàíû ãðàôèêè çàâèñèìîñòè äàâëåíèé èäåàëüíûõ ãàçîâ îò èõ ñðåäíåé 
êâàäðàòè÷åñêîé ñêîðîñòè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìàññû ãàçîâ îäèíàêîâû, óñòàíîâèòü â êàêîì èç 
íèæåïðèâåäåííûõ ñîîòíîøåíèé, íàõîäÿòñÿ çàíèìàåìûå èìè îáúåìû. 

 
À)  V1 = V2 = V3 

B)  V3 > V2 > V1 

C)  V3 < V2 < V1 

D)  V3 < V1 < V2.  

 

2. Ýôôåêòèâíûé äèàìåòð ìîëåêóëû çàâèñèò 

A) îò îáúåìà ãàçà 

B) îò äàâëåíèÿ ãàçà 

C) îò îáúåìà è òåìïåðàòóðû 

D) îò òåìïåðàòóðû 

 

3. Êàê çàâèñèò âÿçêîñòü æèäêîñòè îò òåìïåðàòóðû? 

A) cëàáî çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû 

B) ëèíåéíî âîçðàñòàåò ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû 

C) ýêñïîíåíöèàëüíî ïàäàåò ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû 

D) âîçðàñòàåò â ñòåïåíè 1/2 ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû 

4. . Êîòîðàÿ èç ñîîòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ çàêîíîì Ôóðüå? 

A) S
x

tT
Q D

D
DD

-=D c  

B) t
x

ST
Q D

D
DD

-=D c  

C) tS
T

x
Q DD

D
D

-=D c  



D) tS
x

T
Q DD

D
D

-=D c  

 

5. Íà äàííîé äèàãðàììå ïîêàçàíà çàâèñèìîñòü ðàáîò òåïëîâûõ äâèãàòåëåé îò êîëè÷åñòâà 
ñîîáù¸ííîãî èì òåïëîòû. Êàêàÿ èç òî÷åê, íà äàííîé äèàãðàììå ñîîòâåòñòâóåò 
ìèíèìàëüíîìó ÊÏÄ?  

 
À)  1 

B)  2 

C)  3 

D)  4 

 

6. Óðàâíåíèå Âàí-äåð-Âààëüñà  äëÿ ìîëÿ ãàçà èìååò âèä 

A) RTbV
V

a
p m

m

=-+ ))((
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B) RTbV
V

a
p m

m

=-+ ))((
2

n
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V
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2

n  

 

7. Êàêîãî òèïà êðèñòàëëà íå ñóùåñòâóåò? 

A) èîííûé 

B) àòîìíûé 

C) ìîëåêóëÿðíûé 

D) âñå ñóùåñòâóþò 

 

8. Âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ ìîëÿ òâåðäîãî òåëà ðàâíà 

A) RTUm =  

B) RTUm 2=  

C) RTUm 3=  

D) RTUm 4=  

9. . Íà ðèñóíêå ïðåäñòàâëåí ãðàôèê çàâèñèìîñòè ðàáîò òð¸õ èäåàëüíûõ ãàçîâ â 
çàâèñèìîñòè îò èõ ìàññû, ïðè èçîáàðíîì íàãðåâàíèè èõ íà îäíó è òó æå òåìïåðàòóðó. Â 
êàêîì èç íèæåïðèâåä¸ííûõ ñîîòíîøåíèé íàõîäÿòñÿ ìåæäó ñîáîé ìîëÿðíûå ìàññû ýòèõ 



ãàçîâ? 

 

À)  M2 > M3 > M1 

B)  M2 < M3 < M1 

C)  M2 > M3 > M1 

D)  Íåëüçÿ îïðåäåëèòü 

 

10. RTV6!/ n=  -óðàâíåíèå îñìîñà. Êàêîå èç óòâåðæäåíèé ÿâëÿåòñÿ íåâåðíûì?      
A) V � îáú¸ì ðàñòâîðà 

B) -- ÷èñëî ìîëåé ìîëåêóë ðàñòâîð¸ííîãî âåùåñòâà 

C) Ðîñ � îñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå 

D)   -- ÷èñëî ìîëåé ìîëåêóë ðàñòâîðà                                          
 

 

/&02,'3)«/5,(3»: 

1. 15·1025 ìîëåêóë íåêîòîðîãî ãàçà èìåþò ìàññó 5 ã. Îïðåäåëèòü ìîëÿðíóþ ìàññó ýòîãî 
ãàçà. 
À)  0,01 êã/ìîëü 

Â)  0,02 êã/ìîëü  
Ñ)  3,5 êã/ìîëü 

D)  0,002 êã/ìîëü  
 

2. Ìîëÿðíóþ ìàññó èäåàëüíîãî ãàçà óâåëè÷èëè â 2 ðàçà, à òåìïåðàòóðó óìåíüøèëè â 8 ðàç. 
Íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ ñêîðîñòü ãàçà 

A) Óâåëè÷èòñÿ â 2 ðàçà 

B) Óìåíüøèòñÿ â 3 ðàçà  
C) Óâåëè÷èòñÿ â 3 ðàçà 

D) Óìåíüøèòñÿ â 4 ðàçà 

 

3. Âî ñêîëüêî ðàç óâåëè÷èëàñü ñðåäíÿÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ìîëåêóë ãàçà ïðè óâåëè÷åíèè 
àáñîëþòíîé òåìïåðàòóðû íà 20% ?  
À) Óâåëè÷èëàñü â 1,2 ðàçà 

Â) Óâåëè÷èëàñü â 0,2 ðàçà 

Ñ) Íå èçìåíèëàñü 

Ä) Íåëüçÿ îïðåäåëèòü, ò.ê. íå óêàçàíî êàêîé ãàç. 
 

4. Êàêîâà ïîëíàÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ïîñòóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ 2 ìîëü èäåàëüíîãî ãàçà 
ïðè òåìïåðàòóðå 27 °C? 

A) 13226 Äæ 

B) 5800 Äæ 

C) 2748 Äæ 



D) 7479 Äæ 

 

   5. ×åìó ðàâíî ýôôåêòèâíûé äèàìåòð ìîëåêóëû, åñëè ñðåäíåå ÷èñëî ñòîëêíîâåíèé 

ìîëåêóë ðàâíî 10-10 ñ-1. Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ìîëåêóë 500
/

"
, êîíöåíòðàöèÿ ìîëåêóë 25107,2 ×

ì-3. 

A) "9101,0 -×  

B) "9102,0 -×  

C) "9103,0 -×  

D) "9103,0 -×  

 

6. Êàêîé èç íèæåïðèâåä¸ííûõ âåëè÷èí ñîîòâåòñòâóåò âûðàæåíèå:  

 
Ãäå: - ïëîòíîñòü; V- îáú¸ì; k- ïîñòîÿííàÿ Áîëüöìàíà; T-àáñîëþòíàÿ òåìïåðàòóðà; A- 

ðàáîòà. 
À)  Ìàññå ãàçà 

B)  Êîëè÷åñòâó âåùåñòâà 

C) Ìîëÿðíîé ìàññå 

D) Ìîùíîñòè 

 

7. Äëÿ àäèàáàòíîãî ðàñøèðåíèÿ ãàçà ñïðàâåäëèâû ñîîòíîøåíèÿ�. 
À)  0;0;0 =D<< UAQ  

B)  0;0;0 <D>= UAQ  

C)  0;0;0 >D<= UAQ  

D)  0;0;0 =D>> UAQ  

 

9. Ïðè óìåíüøåíèè ñðåäíåé êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ïîñòóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ ìîëåêóëû 
èäåàëüíîãî ãàçà â 3 ðàçà åãî äàâëåíèå 

À) óìåíüøèëîñü â 3 ðàçà B) óìåíüøèëîñü â 9 ðàç 

C) óâåëè÷èëîñü â ë/3 ðàç D) óìåíüøèëîñü â ë/3 ðàç 

 

10. Åñëè ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ìîëåêóë ãàçà óâåëè÷èëàñü â 2 ðàçà, òî åãî òåìïåðàòóðà  

À) óâåëè÷èëàñü â 2 ðàçà Â) óâåëè÷èëàñü â 4 ðàçà 
C) óâåëè÷èëàñü â 2 ðàç D) óìåíüøèëàñü â 2 ðàçà 

 

/&02,'3)«%6$7,(3»: 

 

1.×åìó ðàâíà ïëîòíîñòü + àçîòà, íàõîäÿùåãîñÿ â áàëëîíå ïîä äàâëåíèåì p = 2 ÌÏà ïðè 
òåìïåðàòóðå T = 400 K? 

À) 17,85 êã/ì3 

B) 18,85 êã/ì3 

C) 19,85 êã/ì3 

D) 16,85 êã/ì3 

 

2. Ãàç ïðè òåìïåðàòóðå T = 309 K è äàâëåíèè p = 0,7 ÌÏà èìååò ïëîòíîñòü + = 12 êã/ì3. 

×åìó ðàâíà ìîëÿðíàÿ ìàññà ãàçà?  



À) 0,044 êã/ìîëü 

B) 0,044 êã/ìîëü 

C) 0,044 êã/ìîëü 

D) 0,044 êã/ìîëü 

3. Îïðåäåëèòü ïëîòíîñòü + âîäÿíîãî ïàðà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä äàâëåíèåì p = 2,5 êÏà ïðè 
òåìïåðàòóðå 7 = 250 Ê.. 

À) 0,02166 êã/ì3 

B) 0,02166 êã/ì3 

C) 0,02166 êã/ì3 

D) 0,02166 êã/ì3 

4. Äàâëåíèå èäåàëüíîãî ãàçà 2 ÌÏà, êîíöåíòðàöèÿ ìîëåêóë 1,51026 ì-3 ×åìó ðàâíà 
òåìïåðàòóðà ãàçà? 
À) 946 Ê 

B)  956 Ê 

C) 966 Ê 

D  977 Ê 

5. Îïðåäåëèòå äàâëåíèå, åñëè ïëîòíîñòü èäåàëüíîãî ãàçà + = 6.10-2 êã/ì3 è ñðåäíÿÿ 
êâàäðàòè÷íàÿ ñêîðîñòü åãî ìîëåêóë 500 ì/ñ. 

À) 400 Ïà 

B) 500 Ïà 

C) 600 Ïà 

D) 700 Ïà 

6. ×åìó ðàâíû ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ ñêîðîñòü ìîëåêóë àçîòà ïðè òåìïåðàòóðå 27° C ?  

À)  475 ì/ñ 

B)  476 ì/ñ 

C) 477 ì/ñ 

D) 478 ì/ñ 

7. Íà êàêîé âûñîòå àòìîñôåðíîå äàâëåíèå âäâîå ìåíüøåp0 ïðè 7 = 290 Ê ?  

À)  6 êì 

B)  7 êì 

C)  8 êì 

D)  9 êì 

8. Ðàáîòà ïðè èçîáàðíîì ðàñøèðåíèè äâóõ àòîìíîãî ãàçà ðàâíà 4 ÌÄæ. Îïðåäåëèòå 
èçìåíåíèå âíóòðåííåé ýíåðãèè ãàçà. 

À) 9 ÌÄæ 

B) 8 ÌÄæ 

C) 10 ÌÄæ 

D) 11 ÌÄæ 

9.  Â ðåçóëüòàòå èçîáàðíîãî ïðîöåññà âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ òðåõ àòîìíîãî ãàçà èçìåíèëàñü 
íà 24 ÌÄæ. Îïðåäåëèòå ðàáîòó, ñîâåðøåííóþ ãàçîì.  

À) 4 ÌÄæ 

B) 6 ÌÄæ 



C) 7 ÌÄæ 

D) 5 ÌÄæ 

10. Ðàáîòà ðàñøèðåíèÿ íåêîòîðîãî îäíîàòîìíîãî èäåàëüíîãî ãàçà ïðè èçîáàðíîì 
ïðîöåññå ñîñòàâëÿåò 2 êÄæ. Îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâî ïîäâåäåííîé ê ãàçó òåïëîòû.  
À) 1 êÄæ 

B) 5 89: 

C) 3êÄæ 

D 4êÄæ 
 

C',*'-( 3 [!%1"(,*61#(9/ * 7'5-1(*?7\ 

/&02,'3)«4'$(3»: 

 

1. Îäèí èç âçàèìîäåéñòâóþùèõ çàðÿäîâ óâåëè÷èëè â 2 ðàçà, à ðàññòîÿíèå ìåæäó çàðÿäàìè 
óìåíüøèëè â 4 ðàçà. Âî ñêîëüêî ðàç èçìåíèëàñü ñèëà âçàèìîäåéñòâèÿ çàðÿäîâ? 

A) óâåëè÷èëàñü â 8 ðàç;   C) óìåíüøèëàñü â 16 ðàç; 
 B) óâåëè÷èëàñü â 32 ðàçà;   D) óìåíüøèëàñü â 4 ðàçà. 
 

2. . Êàê èçìåíèòñÿ ïåðèîä ñâîáîäíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ êîëåáàíèé â êîëåáàòåëüíîì êîíòóðå, 
åñëè ¸ìêîñòü êîíäåíñàòîðà óâåëè÷èòü â 4 ðàçà? 

A) óâåëè÷èòñÿ â 2 ðàçà  B) óâåëè÷èòñÿ â 4 ðàçà  
C) óìåíüøèòñÿ â 2ðàçà  D)óìåíüøèòñÿ â 4 ðàçà 

 

3. Ìàëåíüêèå øàðèêè ñ çàðÿäàìè 20 íÊë è � 10 íÊë ïðèâåëè â ñîïðèêîñíîâåíèå è âíîâü 
ðàçäâèíóëè íà ïðåæíåå ðàññòîÿíèå. Ïðè ýòîì ñèëà èõ âçàèìîäåéñòâèÿ: 
 A) óâåëè÷èëàñü â 40 ðàç;    C) óìåíüøèëîñü â 5 ðàç; 
 B) óìåíüøèëàñü â 8 ðàç;   D) óìåíüøèëàñü â 20 ðàç. 
 

4.Äóãîâîé ðàçðÿä âîçíèêàåò 

A) ïðè íîðìàëüíîì äàâëåíèè è ñèëüíî íåîäíîðîäíîì ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå 

B) ïðè áîëüøîé ïëîòíîñòè òîêà è íåáîëüøîì íàïðÿæåíèè 

C) ïðè íîðìàëüíîì äàâëåíèè è áîëüøîé íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ 

D) ïðè äàâëåíèè â ãàçå íèæå 1 ìì. ðò. ñò. 
 

5. Äëÿ ïîâûøåíèÿ èíòåíñèâíîñòè ýëåêòðîííîé ýìèññèè ñëåäóåò óâåëè÷èòü êèíåòè÷åñêóþ 
ýíåðãèþ ñâîáîäíûõ ýëåêòðîíîâ äî çíà÷åíèé, ðàâíûõ èëè áîëüøèõ ðàáîòû âûõîäà. Ýòîãî 
ìîæíî äîñòèãíóòü� 

A) òîëüêî ñîçäàíèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ î÷åíü áîëüøîé íàïðÿæåííîñòè 

B) òîëüêî áîìáàðäèðîâêîé ìåòàëëà ýëåêòðîíàìè 

C) òîëüêî èíòåíñèâíûì îñâåùåíèåì ïîâåðõíîñòè îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííîãî ìåòàëëà 

D) âñåìè ïðåäûäóùèìè ñïîñîáàìè 

 

6. Êàêîé èç íèæåïðèâåäåííûõ ãðàôèêîâ îòðàæàåò çàâèñèìîñòü óäåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ 
ïîëóïðîâîäíèêà îò òåìïåðàòóðû?  
 



À)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E)  

 

 

7. Êàêîå èç íèæåïðèâåäåííûõ óòâåðæäåíèé ñïðàâåäëèâî? Òîê â ãàçàõ îáóñëîâëåí:  
À) Íàïðàâëåííûì äâèæåíèåì ýëåêòðîíîâ.  
B) Íàïðàâëåííûì äâèæåíèåì ýëåêòðîíîâ è ïîëîæèòåëüíûìè èîíàìè  
Ñ)  Íàïðàâëåííûì äâèæåíèåì ýëåêòðîíîâ, ïîëîæèòåëüíûìè è îòðèöàòåëüíûìè èîíàìè.  
D)  Íàïðàâëåííûì äâèæåíèåì ïîëîæèòåëüíûìè è îòðèöàòåëüíûìè èîíàìè. 
 

8.Äâà òî÷å÷íûõ  çàðÿäà íàõîäÿòñÿ â äèýëåêòðèêå íà ðàññòîÿíèè 10 ñì. Åñëè òå æå çàðÿäû 
âçàèìîäåéñòâóþò ñ òàêîé æå ñèëîé â âîçäóõå íà ðàññòîÿíèè 22,4 ñì, òî äèýëåêòðè÷åñêàÿ 
ïðîíèöàåìîñòü äèýëåêòðèêà ðàâíà� 

A) 3 

B) 4  

C) 5 

D) 6 

 

9. Â äâóõ íèæíèõ âåðøèíàõ ðàâíîñòîðîííåãî òðåóãîëüíèêà ñ ãîðèçîíòàëüíûì îñíîâàíèåì 
ðàñïîëîæåíû ðàâíûå ïî ìîäóëþ îòðèöàòåëüíûå çàðÿäû. Âåêòîð íàïðÿæåííîñòè â òðåòüåé 
âåðøèíå (ñâåðõó) íàïðàâëåí: 

A) âëåâî;  B) âïðàâî;  C) ââåðõ;  D) âíèç. 
 

10. ßâëåíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè îòêðûë  
 A) Ëåíö;  B) Ìàêñâåëë;   C) Àìïåð;  D) Ôàðàäåé. 
 

 

 

/&02,'3)«/5,(3»:  

 

1. Çàðÿä ïðîâîäíèêà óâåëè÷èëè â 5 ðàç. Ïðè ýòîì åìêîñòü ïðîâîäíèêà: 
 A) óâåëè÷èëàñü â 5 ðàç;  C) îñòàëàñü ïðåæíåé; 
 B) óìåíüøèëàñü â 5 ðàç;  D) óâåëè÷èëàñü íà 5 ïÔ. 
 

2. ÝÄÑ èñòî÷íèêà òîêà 100 Â, ïåðåìåùàåìûé çàðÿä â èñòî÷íèêå 50 ìêÊë. Ðàáîòà 
ñòîðîííèõ ñèë â èñòî÷íèêå ðàâíà 

 A) 2 ÌÄÆ;  B) 5 ìÄæ;  C) 2,5 Äæ;  D) 20 Äæ. 
 

3. Íîñèòåëÿìè òîêà â ýëåêòðîëèòàõ ÿâëÿþòñÿ: 



 A) ïîëîæèòåëüíûå èîíû;      B) îòðèöàòåëüíûå èîíû; 
 C) èîíû îáîèõ çíàêîâ;           D) èîíû îáîèõ çíàêîâ è ýëåêòðîíû. 
 

4. Çàðÿä 10 íÊë ïåðåìåùàþò èç öåíòðà ðàâíîìåðíî çàðÿæåííîãî øàðà ðàäèóñîì 10 ñì íà 
åãî ïîâåðõíîñòü, ãäå íàïðÿæåííîñòü 20 Â/ì. Ðàáîòà ïåðåìåùåíèÿ ðàâíà: 
 A) 0,2 ìêÄæ;    B) 50 íÄæ; 
 C) 0,02 íÄæ;    D) 0. 

.  

5. Ïðîâîäíèê öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû äëèíîé l  è äèàìåòðîì d áûë ïîäêëþ÷åí ê èñòî÷íèêó 
òîêà. Ïðè ýòîì íà íåì âûäåëÿëàñü ìîùíîñòü Ð. Çàòåì ê ýòîìó æå èñòî÷íèêó áûë ïîäêëþ÷åí 
öèëèíäðè÷åñêèé ïðîâîäíèê èç òîãî æå ìàòåðèàëà, ÷òî è ïåðâûé, ll 41 =  è äèàìåòðîì d1 

=2d. Ìîùíîñòü Ð1, âûäåëèâøàÿñÿ íà ýòîì ïðîâîäíèêå ðàâíà� 

A) 66 =1  

B) 66 21 =  

C) 66 41 =  

D) 21 66 =  

 

6. Îïðåäåëèòü ñèëó òîêà ïðè êîðîòêîì çàìûêàíèè áàòàðåéêè ñ ÝÄÑ 9Â, åñëè ïðè çàìûêàíèè 
åå íà âíåøíåì ñîïðîòèâëåíèè  3 Îì òîê â öåïè ðàâåí 2À? 

Âàðèàíòû îòâåòîâ: 
A) 3 À 

B) 4 À 

C) 5 À 

D) 6 À 

 

7. Íà ðèñóíêå èçîáðàæåíû ñå÷åíèÿ äâóõ ïàðàëëåëüíûõ 
ïðÿìîëèíåéíûõ äëèííûõ ïðîâîäíèêîâ ñ îäèíàêîâî 
íàïðàâëåííûìè  òîêàìè  II 21 =  è II 32 = . Èíäóêöèÿ ;

r
 

ðåçóëüòèðóþùåãî ìàãíèòíîãî òîêà ðàâíà  íóëþ â íåêîòîðîé 

òî÷êå èíòåðâàëà� 

A) à              B) b             C) c                        D)  d 

 

8. . Îïðåäåëèòå äëèíó ýëåêòðîìàãíèòíîé âîëíû â âîçäóõå, èçëó÷àåìîé êîëåáàòåëüíûì 
êîíòóðîì ¸ìêîñòüþ C è èíäóêòèâíîñòüþ L. Àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå êîíòóðà ðàâíî íóëþ 
(L � èíäóêòèâíîñòü êîíòóðà, C � åìêîñòü êîíòóðà, ñ � ñêîðîñòü ñâåòà). 

A) LCcp2  

B) LCp2  

C) Ccp2  

D) Lcp2  

 

9. Ñàìîë¸ò íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè 6*104 " îò ðàäèîëîêàòîðà. Ïðèìåðíî ÷åðåç ñêîëüêî 
ñåêóíä îò ìîìåíòà ïîñûëêè ñèãíàëà ïðèíèìàþò îòðàæ¸ííûé îò ñàìîë¸òà ñèãíàë? 

À) /4104 -×  

B) /4105 -×  

C) /4106 -×  

D) /4101 -×  

 

10. Ãðàôèê èçìåíåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîòîêà, ïðîíèçûâàþùåãî êàòóøêó, ïîêàçàí íà ðèñóíêå. 
Â êàêîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè ÝÄÑ èíäóêöèè èìååò ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå? 

 

     I1   +                    I2    -             

 a             b          c                 d 

 



A) 0-5 

B) 5-10 

C) 10-20 

D) Âåçäå îäèíàêîâàÿ 

 

/&02,'3)«%6$7,(3»: 

1. Çàðÿæåííàÿ ÷àñòèöà ìàññîé m  ñ çàðÿäîì q âëåòåëà 
â îäíîðîäíîå ìàãíèòíîå ïîëå èíäóêöèåé ;

r
 

ïåðïåíäèêóëÿðíî ìàãíèòíûì ëèíèÿì ñî ñêîðîñòüþ 
u . Óñêîðåíèå, ñ êîòîðûì îíà ñòàëà äâèãàòüñÿ â 
ìàãíèòíîì ïîëå, ðàâíî� 

A) 
um

Bq
 

B) 
m

Bqu
 

C) 
Bq

mu
 

D) 
u

Bqm
 

2.  

2. Òîíêèé ïðîâîäíèê ñ òîêîì I èçîãíóò òàê, êàê ïîêàçàíî íà 
ðèñóíêå. Ìàãíèòíàÿ  èíäóêöèÿ â òî÷êå 0 ðàâíà� 

Âàðèàíòû îòâåòîâ: 

1) 
R

I
;

5

0m=  

2) 
R

I
;

7

2 0m=  

3) 
R

I
;

8

3 0m=  

4) 
R

I
;

5

3 0m=  

3. Ïðîâîäíèê öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû äëèíîé l  è äèàìåòðîì d áûë ïîäêëþ÷åí ê èñòî÷íèêó 
òîêà. Ïðè ýòîì íà íåì âûäåëÿëàñü ìîùíîñòü Ð. Çàòåì ê ýòîìó æå èñòî÷íèêó áûë ïîäêëþ÷åí 
öèëèíäðè÷åñêèé ïðîâîäíèê èç òîãî æå ìàòåðèàëà, ÷òî è ïåðâûé, ll 41 =  è äèàìåòðîì d1 

=2d. Ìîùíîñòü Ð1, âûäåëèâøàÿñÿ íà ýòîì ïðîâîäíèêå ðàâíà� 

A) 66 =1  

B) 66 21 =  

C) 66 41 =  

D) 21 66 =  

4. Ýíåðãèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ñîëåíîèäà 2 ìÄæ, ñèëà òîêà, òåêóùåãî ïî íåìó 0,5 À. 
Èíäóêòèâíîñòü ñîëåíîèäà ðàâíà 

 1) 1 Ãí;    2) 16 ìÃí; 
 3) 8 ìÃí;    4) 32 ìÃí. 
 

5. Â îäíîðîäíîì ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå íàïðÿæåííîñòüþ 
"

<;
= 1= , ñèëîâûå ëèíèè êîòîðîãî 

íàïðàâëåíû âåðòèêàëüíî âíèç, âèñèò íà íåâåñîìîé íåïðîâîäÿùåé íèòè øàðèê ìàññîé m=2 

ã, îáëàäàþùèé çàðÿäîì q=10 íÊë. Ñèëà íàïðÿæåíèÿ íèòè ðàâíà� 

 

 

                   

 

 Ô,Âá 

         3 

 

         2 

 

         1 

          

         0 

                  5      10     15       20    t, ñ 

            I 

                     2R 

 

 

                     R 

 

                     I 

    0         



A) 21,5 ìÍ 

B) 15,6 ìÍ 

C) 35,8 ìÍ 

D) 29,6 ìÍ 

 

6.Ê ãîðèçîíòàëüíîé ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííîé ïëàñòèíå ïðèâÿçàíà 
íåâåñîìàÿ íèòü ñ øàðèêîì, èìåþùèì ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä. Êàêîâî 
óñëîâèå ðàâíîâåñèÿ øàðèêà, åñëè mq � ìîäóëü ñèëû òÿæåñòè, Fý � ìîäóëü 
ñèëû ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî  âçàèìîäåéñòâèÿ øàðèêà ñ ïëàñòèíîé, Ò- 

ìîäóëü ñèëû íàòÿæåíèÿ íèòè? 

A) 0=+-- >FTmq  

B) 0=++ >FTmq  

C) 0=+- >FTmq  

D) 0=-- >FTmq  

7. Äâà îäèíàêîâûõ ìåòàëëè÷åñêèõ øàðèêà, èìåþùèõ çàðÿäû +150 íÊë è -60 íÊë, ïðèâåëè 
â ñîïðèêîñíîâåíèå è ðàçäâèíóëè íà 10 ñì. Îïðåäåëèòü ñèëó âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
øàðèêàìè. (Îòâåò äàòü â ìÍ). 

A) 2,5 

            B) 3.2 

C) 1,8 

D) 1,5 

8. . Â ìàãíèòíîì ïîëå Â0 âíåñëè ïàðàìàãíåòèê. Êàêèì  áóäåò îòíîøåíèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ â 
ïàðàìàãíåòèêå Â ê ïåðâîíà÷àëüíîìó çíà÷åíèþ Â0? 

A) 1
0

=
;

;
 

B) 
0;

;
» 1 

C) 
0;

;
 < 1 

D) 
0;

;
> 1 

9. 1.  Ðàññìîòðèì òðè ñëó÷àÿ äâèæåíèÿ ýëåêòðîíà: 
1) Ýëåêòðîí äâèæåòñÿ ðàâíîìåðíî è ïðÿìîëèíåéíî. 

2) Ýëåêòðîí äâèæåòñÿ ðàâíîóñêîðåííî. 

3) Ýëåêòðîí ñîâåðøàåò ãàðìîíè÷åñêèå êîëåáàíèÿ. 

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðîèñõîäèò èçëó÷åíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí? 

A) 1 

B) 1 è  2 

C) 2 è 3 

D)1 è 3 

 

10 Êóäà íàïðàâëåí âåêòîð íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, 
ñîçäàííîãî äâóìÿ çàðÿäàìè â ò.Â? 

A) âïðàâî 

B) âëåâî 

C) ââåðõ 

D) âíèç 

 

 

     +q 

 

 

      +  +  +   + 

                                    

 

  +q                -q 

               

              Â 



C',*'-( ] [>$(*"'. R9'-(/9;1 +9%1-*+. D(/7-'+ * +B1,-'+ <*?*"'\ 

 

/&02,'3)«4'$(3»: 

 

1. Ïðè ïîëíîì âíóòðåííåì îòðàæåíèè óãîë ïðåëîìëåíèÿ ?6a : 

A) ?6a > 900 

B) ?6a < 900 

C) ?6a = 900 

D) ïðåëîìëåíèå íå ïðîèñõîäèò.  
2. Ðàáîòà ñâåòîâîäîâ îñíîâàíà íà ÿâëåíèè:  

A) ïðåëîìëåíèÿ 

B) ïîëíîãî îòðàæåíèÿ 

C) ïðÿìîëèíåéíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñâåòà 

D) íåçàâèñèìîñòè ñâåòîâûõ ïó÷êîâ 

3. Ñèëà ñâåòà â ñèñòåìå ÑÈ èçìåðÿåòñÿ â: 
A) ñâå÷àõ 

B) âàòòàõ 

C) êàíäåëàõ 

D) ëþêñàõ 

4. Èíòåðôåðåíöèîííûå ìàêñèìóìû íàáëþäàþòñÿ ïðè ðàçíîñòè õîäà ðàâíîé, (@ � äëèíà 
âîëíû): 

A) l
2

3
  

B) l
2

5
 

C) l
2

7
 

D) l
2

8
 

5. Äèôðàêöèÿ ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé íàáëþäàåòñÿ ïðè � 

A) Ïðîõîæäåíèè ÷åðåç êðèñòàëë 

B) Îòðàæåíèè îò êðèñòàëëà 

C) Ïðîõîæäåíèè è îòðàæåíèè îò êðèñòàëëà. 

 

6. Ïî ôîðìóëå äå Áðîéëÿ, åñëè ñêîðîñòü ÷àñòèö îäèíàêîâà, òî íàèìåíüøåé äëèíîé âîëíû 
îáëàäàþò� 

À) ýëåêòðîíû 

Â) àëüôà-÷àñòèöû 

Ñ) ïðîòîíû 

D) íåéòðîíû 

 

7. ×àñòîòà ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí, èçëó÷àåìûõ àòîìîì, îïðåäåëÿåòñÿ  
A) ÷àñòîòîé âðàùåíèÿ ýëåêòðîíîâ â àòîìå 

B) ðàçíîñòüþ ýíåðãèè ñòàöèîíàðíûõ ñîñòîÿíèé àòîìà 

C) ñêîðîñòüþ âðàùåíèÿ ýëåêòðîíîâ â àòîìå 

D) íåò ïðàâèëüíîãî îòâåòà 

 

8. Êàêîå (èëè êàêèå) èç íèæåïðèâåäåííûõ óòâåðæäåíèé íå ñïðàâåäëèâî? Ïðè  ðàñïàäå: 
À). Èçìåíÿåòñÿ ìàññîâîå ÷èñëî. 



Â). Èçìåíÿåòñÿ ìàññîâîå ÷èñëî è ïîðÿäêîâûé íîìåð ýëåìåíòà. 
Ñ). Èçìåíÿåòñÿ ïîðÿäêîâûé íîìåð ýëåìåíòà. 
Ä). Íè ìàññîâîå ÷èñëî íè ïîðÿäêîâûé íîìåð íå èçìåíÿþòñÿ.  
 

9. . Èçîòîïû îäíîãî è òîãî æå ýëåìåíòà ðàçëè÷àþòñÿ: 
À)  ñóììàðíûì çàðÿäîì ÿäðà 

Â)  êîëè÷åñòâîì ïðîòîíîâ â ÿäðå 

Ñ)  êîëè÷åñòâîì íåéòðîíîâ â ÿäðå 

D)  êîëè÷åñòâîì ýëåêòðîíîâ â àòîìå  
 

10. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ïóçûðüêîâîé êàìåðû îñíîâàí íà:  
À)  ÿâëåíèè óäàðíîé èîíèçàöèè.  
B)  ñâîéñòâàõ ïåðåíàñûùåííîãî ïàðà.  
C)  ÿâëåíèè òåðìîýëåêòðîííîé ýìèññèè.  
D)  ñâîéñòâå îáðàçîâàíèÿ ïóçûðüêîâ ïàðà â ïåðåãðåòîé æèäêîñòè, ïðè èõ èîíèçàöèè 

 

 

/&02,'3)«/5,(3»: 

 

1.Ðàäèóñ ïåðâîé áîðîâñêîé îðáèòû ýëåêòðîíà â àòîìå âîäîðîäà ðàâåí 0,5�10-10 ì, âòîðîé, 
òðåòüåé è ÷åòâåðòîé ñîîòâåòñòâåííî â 4, 9 è 16 ðàç áîëüøå. Íà êàêîé îðáèòå êèíåòè÷åñêàÿ 
ýíåðãèÿ ýëåêòðîíà íàèáîëüøàÿ? 

 

A) 3 

B) 2 

C) 1 

D)4 

 

2. Ñêîëüêî ýëåêòðîíîâ ñîäåðæèòñÿ â ýëåêòðîííîé îáîëî÷êå äâóõçàðÿäíîãî ïîëîæèòåëüíîãî 

èîíà ãåëèÿ ? 

A) 1  

B) 0 

C) 3 

D) 4 

 

3.  Âî ñêîëüêî ðàç èçìåíèòñÿ ðàäèóñ îðáèòû ýëåêòðîíà â àòîìå, åñëè ïðè ïåðåõîäå èç 
îäíîãî ñòàöèîíàðíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå, êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ýëåêòðîíà óìåíüøèëàñü â 
4 ðàçà?  
À)  Óâåëè÷èëñÿ â 4 ðàçà.  
B)  Óìåíüøèëñÿ â 4 ðàçà.  
C)  Óâåëè÷èëñÿ â 2 ðàçà.  
D)  Óìåíüøèëñÿ â 2 ðàçà.  
 

4. Ýíåðãèÿ àòîìà âîçðàñòàåò 

À)  ñ óâåëè÷åíèåì êâàíòîâîãî ÷èñëà  
B)  ñ óìåíüøåíèåì êâàíòîâîãî ÷èñëà 

C)  óìåíüøåíèåì ðàäèóñà ýëåêòðîííîé îáîëî÷êè 

D)  íåò ïðàâèëüíîãî îòâåòà 

 

 

 



5. Íà ïóòè 
åñòåñòâåííîãî ñâåòà 
ïîìåùåíû 2 
ïëàñòèíêè- òóðìàëèíà. 
Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ 
ïëàñòèíêè 1 ñâåò 
ïîëíîñòüþ 
ïîëÿðèçîâàí. Åñëè I1  è 
I2 - èíòåíñèâíîñòü 
ñâåòà, ïðîõîäÿùåãî 

ïëàñòèíêè 1 è 2 ñîîòâåòñòâåííî, è 
4

1
2

I
I = ,òîãäà óãîë ìåæäó íàïðàâëåíèÿìè 00  è 00 ¢¢  

ðàâåí� 

1) 900 

2) 600 

3) 450 

4) 300 

6. Êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ âûëåòàþùèõ ôîòîýëåêòðîíîâ ðàâíà ðàáîòå âûõîäà. Íà ñêîëüêî 
ïðîöåíòîâ äëèíà âîëíû ïàäàþùåãî èçëó÷åíèÿ îòëè÷àåòñÿ îò äëèíû âîëíû 
ñîîòâåòñòâóþùåé "êðàñíîé ãðàíèöå"?  
À)  Íà 100 % áîëüøå.  
B)  Íà 100 % ìåíüøå.  
C)  Íà 50 % ìåíüøå.  
D)  Íà 50 % áîëüøå.  
 

7. Ñîãëàñíî âòîðîìó ïîñòóëàòó Áîðà, äâèæåíèå ýëåêòðîíîâ ïî ñòàöèîíàðíûì îðáèòàì  
À)  íå ñîïðîâîæäàåòñÿ èçëó÷åíèåì, íî ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîãëîùåíèåì 

B)  íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîãëîùåíèåì, íî ñîïðîâîæäàåòñÿ èçëó÷åíèåì 

C)  íå ñîïðîâîæäàåòñÿ èçëó÷åíèåì è ïîãëîùåíèåì 

D) íåò ïðàâèëüíîãî îòâåòà 

 

8. Ñåðèÿ Ïàøåíà îïèñûâàåòñÿ ôîðìóëîé ÷
ø

ö
ç
è

æ -=
22

1

3

1

n
n , ãäå n= 

A) 1,2,3 

B) 3,4,5, 

C) 4,5,6 

D) 5,6,7 

 

9. Ðàäèîàêòèâíûé èçîòîï ïîëîíèÿ èìååò ïåðèîä ïîëóðàñïàäà 0,16 ñ. ×åðåç êàêîå âðåìÿ 
÷èñëî íå ðàñïàâøèõñÿ àòîìîâ óìåíüøèòñÿ â âîñåìü ðàç ñ ìîìåíòà íà÷àëà íàáëþäåíèÿ?  
À)  0,53 ñ.  
Â)  0,48 ñ.  
Ñ)  0,02 ñ.  
D)  1,28 ñ.  
 

10. Â ðåçóëüòàòå íåñêîëüêèõ  è  ðàñïàäîâ ðàäèîàêòèâíîå ÿäðî , ïðåâðàùàåòñÿ â 

ýëåìåíò . Ñêîëüêî    è  ðàñïàäîâ ïðîèçîøëî?  

À)  7  -ðàñïàäîâ; 4  -ðàñïàäîâ.  

                                  0                                                        0 

 

                                       11                                                   2 

 

 

 

 

                                       0                    I1          0'                        I2               

11    
     

              

1                        



B)  7  -ðàñïàäîâ; 5  -ðàñïàäîâ.  

C)  5  -ðàñïàäîâ; 7  -ðàñïàäîâ.  

D)  4   -ðàñïàäîâ; 7  -ðàñïàäîâ. 
 

/&02,'3)«%6$7,(3»: .   

 

1.Êàêèì âûðàæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ èìïóëüñ ôîòîíà ñ ýíåðãèåé E? 

A) Ec 

B) E2c 

C) E/c 

D) c/E 

 

2. Ëàçåð ïîëåçíîé ìîùíîñòüþ 30 Âò èñïóñêàåò êàæäóþ ñåêóíäó 1020 ôîòîíîâ. Îïðåäåëèòå 
äëèíó âîëíû èçëó÷åíèÿ ëàçåðà (ìêì). h = 6,6�10-34Äæ�ñ 

A) 0,66 

B) 0,77 

C) 0,88 

D) 0,99 

 

3. Ñêîëüêî ôîòîíîâ êàæäóþ ñåêóíäó èñïóñêàåò èñòî÷íèê ìîíîõðîìàòè÷åñêîãî ñâåòà ñ 
äëèíîé âîëíû 660 íì è ìîùíîñòüþ 20 Âò? h = 6,6�10-34Äæ�ñ 

A) 0,661019 

B) 6,7�1019 

C) 0,881019 

D) 0,991019 

 

4. Îïðåäåëèòå èìïóëüñ ôîòîíà (êã�ì)/ñ, äëèíà âîëíû êîòîðîãî 4,41�10-7ì? (h = 6,62�10-

34Äæ�ñ) 
A) 0,6610-28 

B) 6,7�10-23 

C) 2,8810-22 

D) 1,5�10-27 

 

 

5. Îïðåäåëèòå êðàñíóþ ãðàíèöó ôîòîýôôåêòà (í, Ãö) äëÿ âåùåñòâà ñ ðàáîòîé âûõîäà 3�10-

19Äæ. h = 6,6�10-34Äæ�ñ. 
A) 4,5�1011 

B) 4,5�1013 

C) 4,5�1014 

D) 4,5�1015 

 

6. Íà êàêîì èç ïðèâåäåííûõ ãðàôèêîâ ïðàâèëüíî îòðàæåíà çàâèñèìîñòü ìàêñèìàëüíîé 
êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè (Åê) ýëåêòðîíà, âûëåòàþùåãî ñ ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà, îò ýíåðãèè 
ôîòîíà (Å), ïàäàþùåãî íà ïîâåðõíîñòü ìåòàëëà? À - ðàáîòà âûõîäà ýëåêòðîíà èç ìåòàëëà 

 



 

 

A) 4 

B) 2 

C) 1 

D) 3 

 

7. Íà ðèñóíêå ïðåäñòàâëåíà äèàãðàììà ýíåðãåòè÷åñêèõ óðîâíåé íåêîòîðîãî àòîìà è 
íåñêîëüêî ïåðåõîäîâ ìåæäó íèìè. Êàêîé ñòðåëêîé óêàçàí ïåðåõîä ñ èñïóñêàíèåì ôîòîíà 
íàèáîëüøåé ÷àñòîòû?  

 

 

A) 4 

B) 2 

C) 1 

D) 3 

8. Íà ðèñóíêå èçîáðàæåíû óñëîâíûå ýëåêòðîííûå îðáèòû àòîìà. Íà êàêèõ îðáèòàõ 
ýëåêòðîíû èìåþò íàèáîëüøóþ è íàèìåíüøóþ ñêîðîñòü?  
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11. Çàêîí Îìà. Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêîâ. Äèôôåðåíöèàëüíàÿ ôîðìà çàêîíà Îìà. 

12. Ðàáîòà è ìîùíîñòü òîêà. Çàêîí Äæîóëÿ-Ëåíöà.  Ýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà 

èñòî÷íèêà. Ñòîðîííèå ñèëû. Íàïðÿæåíèå. 

13. Çàêîí Îìà äëÿ íåîäíîðîäíîãî ó÷àñòêà öåïåé. Ïðàâèëà Êèðõãîôà äëÿ 

ðàçâåòâëåííûõ öåïåé. 

14. Ðàáîòà âûõîäà ýëåêòðîíà èõ ìåòàëëà. Êîíòàêòíàÿ ðàçíîñòü ïîòåíöèàëà. Çàêîí 

Âîëüòà. 

15. Òåðìîýëåêòðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è èõ ïðèìåíåíèå. 

16. Ñàìîñòîÿòåëüíûé ãàçîâûé ðàçðÿä è åãî òèïû: òëåþùèé, èñêðîâûé, äóãîâîé, 

êîðîííûé. 

17. Çàêîíû Êèðõãîôà. 

 

 «>$(*"' * "9'-(/9;1 +9%1-*+» 

1. Çàêîí Ñòåôàíà-Áîëüöìàíà, çàêîí ñìåùåíèÿ Âèíà. 

2. Ôîðìóëà Ðýëåÿ-Äæèíñà.  

3. Êâàíòîâàÿ ãèïîòåçà Ïëàíêà. 

4. Ôîòîýôôåêò.  

5. Îïûòû Ñòîëåòîâà. Çàêîíû ôîòîýôôåêòà. 

6. Óðàâíåíèå Ýéíøòåéíà äëÿ ôîòîýôôåêòà. 

7. Äàâëåíèå ñâåòà.  

8. Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ è êîðïóñêóëÿðíàÿ òåîðèè. 

9. Èçìåíåíèå äëèíû âîëíû ïðè ýôôåêòå Êîìïòîíà. 

 

 

 

R,*(1,** /)1-*9'-*+ 

_ W'%%/9 ïîëó÷àåò â òîì ñëó÷àå, åñëè ñòóäåíò: 

à) îáíàðóæèâàåò ïîëíîå ïîíèìàíèå ñóùíîñòè ðàññìàòðèâàåìûõ ÿâëåíèé è 

çàêîíîìåðíîñòåé, çíàíèå çàêîíîâ è òåîðèé, óìååò ïîäòâåðäèòü èõ êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè, 

ïðèìåíèòü â íîâîé ñèòóàöèè; 

á) äàåò òî÷íîå îïðåäåëåíèå è èñòîëêîâàíèå îñíîâíûõ ïîíÿòèé, çàêîíîâ, òåîðèé, à 

òàêæå ïðàâèëüíîå îïðåäåëåíèå âåëè÷èí, èõ åäèíèö è ñïîñîáîâ èçìåðåíèÿ; 

â) òåõíè÷åñêè ãðàìîòíî âûïîëíÿåò ñõåìû, ãðàôèêè, ñîïóòñòâóþùèå îòâåòó, 

ïðàâèëüíî çàïèñûâàåò ôîðìóëû, ïîëüçóÿñü ïðèíÿòîé ñèñòåìîé óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé; 

ã) ïðè îòâåòå íå ïîâòîðÿåò äîñëîâíî òåêñò ó÷åáíèêà, à óìååò îòîáðàòü ãëàâíîå, 

îáíàðóæèâàåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è àðãóìåíòèðîâàííîñòü ñóæäåíèé, óìååò óñòàíîâèòü 

ñâÿçü ìåæäó èçó÷àåìûì è ðàíåå èçó÷åííûì ìàòåðèàëîì, à òàêæå ñ ìàòåðèàëîì, óñâîåííûì 

ïðè èçó÷åíèè äðóãèõ ñìåæíûõ ïðåäìåòîâ; 

ä) óìååò ïîäêðåïèòü îòâåò íåñëîæíûìè äåìîíñòðàöèîííûìè îïûòàìè; 

å) óìååò äåëàòü àíàëèç, îáîáùåíèÿ è ñîáñòâåííûå âûâîäû ïî äàííîìó âîïðîñó; 

æ) óìååò ñàìîñòîÿòåëüíî è ðàöèîíàëüíî ðàáîòàòü ñ ó÷åáíèêîì, äîïîëíèòåëüíîé 

ëèòåðàòóðîé è ñïðàâî÷íèêàìè. 

] W'%%' ïîëó÷àåò â òîì ñëó÷àå, åñëè îòâåò óäîâëåòâîðÿåò íàçâàííûì âûøå 

òðåáîâàíèÿì, íî ñòóäåíò: 

à) äîïóñêàåò îäíó íåãðóáóþ îøèáêó èëè íå áîëåå äâóõ íåäî÷åòîâ è ìîæåò èõ 

èñïðàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, èëè ïðè íåáîëüøîé ïîìîùè ó÷èòåëÿ; 

á) íå îáëàäàåò äîñòàòî÷íûìè íàâûêàìè ðàáîòû ñî ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðîé ( 

íàïðèìåð, ó÷åíèê óìååò âñå íàéòè, ïðàâèëüíî îðèåíòèðóåòñÿ â ñïðàâî÷íèêàõ, íî ðàáîòàåò 

ìåäëåííî). 

3 W'%%' ïîëó÷àåò â òîì ñëó÷àå, åñëè ñòóäåíò ïðàâèëüíî ïîíèìàåò ñóùíîñòü 

ðàññìàòðèâàåìûõ ÿâëåíèé è çàêîíîìåðíîñòåé, íî ïðè îòâåòå: 
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17. Çàêîí Ìàêñâåëëà äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ìîëåêóë èäåàëüíîãî ãàçà ïî ñêîðîñòÿì. 

Áàðîìåòðè÷åñêàÿ ôîðìóëà. Ñðåäíåå ÷èñëî ñòîëêíîâåíèé ìîëåêóë è ñðåäíÿÿ äëèíà 

ñâîáîäíîãî ïðîáåãà. 

18.  ßâëåíèÿ ïåðåíîñà â ãàçàõ: äèôôóçèÿ, òåïëîïðîâîäíîñòü è âíóòðåííåå òðåíèå. 

Äèôôóçèÿ ÷åðåç ìåìáðàíû, îñìîñ, îñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå è åãî ðîëü â 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðàñòåíèé. 

19. Âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ èäåàëüíîãî ãàçà. ×èñëî ñòåïåíåé ñâîáîäû ìîëåêóë. Çàêîí 

ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ýíåðãèè ïî ñòåïåíÿì ñâîáîäû ìîëåêóë. 

20.  Ïåðâîå íà÷àëî òåðìîäèíàìèêè è åãî ïðèìåíåíèå ê ðàçëè÷íûì èçîïðîöåññàì.  

21. Òåïëîåìêîñòü èäåàëüíîãî ãàçà. Óðàâíåíèå Ìàéåðà.  

22. Àäèàáàòè÷åñêèé ïðîöåññ. Çàêîíû Ïóàññîíà. 

23.  Ðàáîòà ïðè èçîáàðíîì, èçîòåðìè÷åñêîì, èçîõîðíîì è àäèàáàòè÷åñêîì ïðîöåññàõ â 

èäåàëüíîì ãàçå. 

24.  Êðóãîâîé ïðîöåññ (öèêë). Îáðàòèìûå è íåîáðàòèìûå ïðîöåññû. Ïðèíöèï ðàáîòû 

òåïëîâûõ äâèãàòåëåé. Öèêë Êàðíî .  

25. Âòîðîå íà÷àëî òåðìîäèíàìèêè. Ïîíÿòèå îá ýíòðîïèè. 

26. Ðåàëüíûå ãàçû. Óðàâíåíèå Âàí-äåð-Âààëüñà è åãî àíàëèç.  

27. Ñâîéñòâà æèäêîñòåé. Ïîâåðõíîñòíîå íàòÿæåíèå. Îõëàæäåíèå æèäêîñòè ïðè 

èñïàðåíèè. Òåðìîðåãóëÿöèÿ ðàñòåíèé.  

28. Ñìà÷èâàíèå. Êàïèëëÿðíûå ÿâëåíèÿ. Ôîðìóëà Ëàïëàñà. 

29. Ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä. Çàêîí ñîõðàíåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà. Çàêîí Êóëîíà.  

30. Ýëåêòðîñòàòè÷åñêîå ïîëå è åãî íàïðÿæåííîñòü. Ïðèíöèï ñóïåðïîçèöèè ïîëåé. 

Ñèëîâûå ëèíèè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ. 

31.  Ïîòîê âåêòîðà íàïðÿæåííîñòè. Òåîðåìà Ãàóññà è åå ïðèìåíåíèå ê ðàñ÷åòó 

íåêîòîðûõ ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ ïîëåé â âàêóóìå.  

32. Ðàáîòà ñèë ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ. Ïîòåíöèàë. Ýêâèïîòåíöèàëüíûå ïîâåðõíîñòè. 

Ñâÿçü ìåæäó íàïðÿæåííîñòüþ è ïîòåíöèàëîì.  

33. Ïðîâîäíèêè è äèýëåêòðèêè â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå. Ïîëÿðèçàöèÿ äèýëåêòðèêîâ. Âèäû 

ïîëÿðèçàöèè. Ýëåêòðè÷åñêîå ñìåùåíèå (âåêòîð ýëåêòðè÷åñêîé èíäóêöèè).  

34. Ýëåêòðîåìêîñòü óåäèíåííîãî ïðîâîäíèêà. Êîíäåíñàòîðû. Ýëåêòðîåìêîñòü ïëîñêîãî 

êîíäåíñàòîðà.  

35. Ýíåðãèÿ ñèñòåìû çàðÿäîâ, çàðÿæåííîãî óåäèíåííîãî ïðîâîäíèêà, êîíäåíñàòîðà. 

Ýíåðãèÿ ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ïîëÿ. 

36. Ïîíÿòèå î òîêå ïðîâîäèìîñòè. Ñèëà è ïëîòíîñòü òîêà. Çàêîí Îìà äëÿ îäíîðîäíîãî 

ó÷àñòêà ýëåêòðè÷åñêîé öåïè. Çàêîí Äæîóëÿ-Ëåíöà.   

37. Ñòîðîííèå ñèëû. Ýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà è íàïðÿæåíèå. Çàêîí Îìà äëÿ 

íåîäíîðîäíîãî ó÷àñòêà ýëåêòðè÷åñêîé öåïè.  

38. Ïðàâèëà Êèðõãîôà äëÿ ðàñ÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé öåïè.  

39. Êîíòàêòíàÿ ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ. Òåðìîýëåêòðîííûå ÿâëåíèÿ  ( ýôôåêòû Ïåëüòüå, 

Çååáåêà, Òîìñîíà). 

40. Ìàãíèòíîå ïîëå. Âåêòîð ìàãíèòíîé èíäóêöèè. Ïðàâèëî áóðàâ÷èêà. Ïîòîê âåêòîðà 

ìàãíèòíîé èíäóêöèè.  

41. Çàêîí Áèî-Ñàâàðà-Ëàïëàñà è åãî ïðèìåíåíèå ê ðàñ÷åòó ìàãíèòíîãî ïîëÿ ïðîâîäíèêà 

ñ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. 

42. Ñèëà Àìïåðà. Çàêîí Àìïåðà. Âçàèìîäåéñòâèå ïàðàëëåëüíûõ òîêîâ.  



43. Äåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëåé íà äâèæóùèéñÿ ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä. 

Ñèëà Ëîðåíöà. Óñêîðèòåëè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.  

44. Ðàáîòà ïî ïåðåìåùåíèþ ïðîâîäíèêà è êîíòóðà ñ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì â ìàãíèòíîì 

ïîëå. Ýëåêòðîäâèãàòåëè. 

45. ßâëåíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè. Çàêîí Ôàðàäåÿ. Ïðàâèëî Ëåíöà.  

46. Ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ÿâëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè. Òðàíñôîðìàòîð. 

Ãåíåðàòîð. 

47. Ïåðåìåííûé òîê. Ðàáîòà è ìîùíîñòü ïåðåìåííîãî òîêà. 

48.  Ñàìîèíäóêöèÿ è âçàèìîèíäóêöèÿ. Ýíåðãèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ. 

49.  Êîðïóñêóëÿðíàÿ è âîëíîâàÿ òåîðèè ñâåòà. Ïðèíöèï Ãþéãåíñà.  

50. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ãåîìåòðè÷åñêîé îïòèêè. Çàêîíû ïðåëîìëåíèÿ è îòðàæåíèÿ 

ñâåòà. Ïîëíîå âíóòðåííåå îòðàæåíèå ñâåòà.  

51. Äèñïåðñèÿ ñâåòà. 

52.  Îñíîâû ôîòîìåòðèè: îñíîâíûå ôîòîìåòðè÷åñêèå âåëè÷èíû è èõ åäèíèöû. 

53.  Èíòåðôåðåíöèÿ ñâåòà. Êîãåðåíòíîñòü. Ìåòîäû ïîëó÷åíèÿ  êîãåðåíòíûõ âîëí. 

Èíòåðôåðåíöèÿ íà òîíêèõ ïëåíêàõ. Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå èíòåðôåðåíöèè ñâåòà. 

54. Äèôðàêöèÿ ñâåòà. Ïðèíöèï Ãþéãåíñà-Ôðåíåëÿ. Ìåòîä  çîí  Ôðåíåëÿ äëÿ ðàñ÷åòà 

ÿâëåíèÿ äèôðàêöèè íà îòâåðñòèè,  ùåëè.  Äèôðàêöèîííàÿ ðåøåòêà è åå ïðèìåíåíèå. 

55. Ïîëÿðèçàöèÿ ñâåòà. Åñòåñòâåííûé   è ïîëÿðèçîâàííûé  ñâåò.  Ñïîñîáû ïîëÿðèçàöèè 

ñâåòà. Çàêîíû Áðþñòåðà è Ìàëþñà.  

56.  Ôîòîýëåêòðè÷åñêèé ýôôåêò. Îñíîâíûå çàêîíû ôîòîýôôåêòà. Óðàâíåíèå Ýéíøòåéíà 

äëÿ ôîòîýôôåêòà. 

57.  Ôîòîííàÿ òåîðèÿ ñâåòà. Ìàññà è èìïóëüñ ôîòîíà. Ñâåòîâîå äàâëåíèå. Ýôôåêò 

Êîìïòîíà. 

58.  Ñòðîåíèå àòîìà. Îïûò Ðåçåðôîðäà.  Çàêîíîìåðíîñòè  ñïåêòðà  àòîìà âîäîðîäà. 

Ïîñòóëàòû Áîðà. Ýíåðãåòè÷åñêèé ñïåêòð  àòîìà  âîäîðîäà.  

59. Ñîñòàâ ÿäðà àòîìà. ßäåðíûå  ñèëû. Äåôåêò ìàññ. Ýíåðãèÿ ñâÿçè  ÿäåð. 

60. Åñòåñòâåííàÿ  ðàäèîàêòèâíîñòü. Çàêîí ðàäèîàêòèâíîãî ðàñïàäà. Âëèÿíèå 

ðàäèîàêòèâíîñòè íà ðàñòåíèÿ è æèâûå îðãàíèçìû. 

 

R,*(1,** /)1-*9'-*+ 

>)1-"' «_» - «/(%*6-/» ñòàâèòñÿ çà ðàçâåðíóòûé, ïîëíûé, áåçîøèáî÷íûé óñòíûé 

îòâåò, â êîòîðîì âûäåðæèâàåòñÿ ïëàí, ñîäåðæàùèé ââåäåíèå, ñîîáùåíèå îñíîâíîãî 

ìàòåðèàëà, çàêëþ÷åíèå, õàðàêòåðèçóþùèé ëè÷íóþ, îáîñíîâàííóþ ïîçèöèþ ó÷åíèêà ïî 

ñïîðíûì âîïðîñàì, èçëîæåííûé ëèòåðàòóðíûì ÿçûêîì áåç ñóùåñòâåííûõ ñòèëèñòè÷åñêèõ 

íàðóøåíèé. 

>)1-"' «]» - «4/,/8/» ñòàâèòñÿ çà ðàçâåðíóòûé, ïîëíûé, ñ íåçíà÷èòåëüíûìè 

îøèáêàìè èëè îäíîé ñóùåñòâåííîé îøèáêîé óñòíûé îòâåò, â êîòîðîì âûäåðæèâàåòñÿ ïëàí 

ñîîáùåíèÿ îñíîâíîãî ìàòåðèàëà, èçëîæåííûé ëèòåðàòóðíûì ÿçûêîì ñ íåçíà÷èòåëüíûìè 

ñòèëèñòè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè. 

>)1-"' «3»- «óäîâëåòâîðèòåëüíî» ñòàâèòñÿ çà óñòíûé ðàçâåðíóòûé îòâåò, 

ñîäåðæàùèé ñîîáùåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà ïðè äâóõ-òðåõ ñóùåñòâåííûõ ôàêòè÷åñêèõ 

îøèáêàõ, ÿçûê îòâåòà äîëæåí áûòü ãðàìîòíûì. 

>)1-"' «2»- « íåóäîâëåòâîðèòåëüíî» ñòàâèòñÿ, åñëè ó÷àùèéñÿ âî âðåìÿ óñòíîãî 

îòâåòà íå âûøåë íà óðîâåíü òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê «òðîå÷íîìó» îòâåòó. 

a,&W;7* #6*('X(#+ #%1B&XY*1 /8*W"*U  

 





4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

 

Критерии рейтинговых оценок по  курсу 

Зачётная оценка Рейтинговая 

оценка успеваемости 

Зачтено 80-100 баллов 

Зачтено 60-79 баллов 

Зачтено 45-59 баллов 

Не зачтено менее 45 баллов 

 

 Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Количество баллов, не более 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Итоговый  

контроль 

Сумма 

баллов 

Поощрите

льные 

баллы 

Зачет 50 30 20 100 10 

 

«Автоматический» зачёт выставляется без опроса студентов по 

результатам контрольных работ, рефератов, других работ, выполненных 

студентами в течение семестра, а также по результатам текущей 

успеваемости на семинарских занятиях.  

 Оценка за «автоматический» зачет должна соответствовать 

итоговой оценке за работу в семестре. 

Студенты, рейтинговые показатели которых ниже 45 баллов, сдают 

зачёт в традиционной форме. Рейтинговые оценки за зачёт, полученные 

этими студентами, не могут превышать 45 баллов. 

 

-  Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации 

обучающегося  (зачете) 

Ожидаемые результаты:  
Демонстрация знания основных  концепций экономической мысли, 

экономических воззрений в контексте истории экономических учений; 

основных особенностей современных ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

Умения оценивать экономические идеи и экономико-политические 

доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы 

применимости; 

Владения понятийным аппаратом истории экономических учений и 

важнейшими терминами ее основных школ и направлений.  

 



Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во 

время промежуточной    аттестации    определяется    оценками    

«зачтено»  или «не зачтено» по следующим критериям: 
Зачтено (45 баллов) ставится, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Не зачтено (менее 45 баллов) ставится, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

- Оценивание качества ответов на вопросы контрольной работы: 

 

Ожидаемые результаты: 

-умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного направления 

экономической мысли; 

-умение обобщать теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

 Критерии оценки: 

 -соответствие предполагаемым ответам; 

-продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию. 

Пороги оценок: 

3 балла  - полные и правильные ответы на все поставленные 

теоретические вопросы, корректная формулировка понятий и категорий. 

2 балла - недостаточно полные и правильные ответы, несущественные 

ошибки в формулировке категорий и понятий, небольшие шероховатости в 

аргументации. 

1 балл  - ответы включают материалы, в целом правильно отражающие 

понимание студентом выносимых на контрольную работу тем курса, 



допускаются неточности в раскрытии части категорий, неправильные 

ответы на 1 -2 вопроса. 

0 баллов - неправильные ответы на 3 и более вопросов, большое 

количество существенных ошибок. 

 

- Оценивание  работы обучающегося на семинарских занятиях 

 

Ожидаемый результат: 

Демонстрация знания основных  концепций экономической мысли, 

экономических воззрений в контексте истории экономических учений; 

основных особенностей современных ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

Умения оценивать экономические идеи и экономико-политические 

доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы 

применимости; 

Владения понятийным аппаратом истории экономических учений и 

важнейшими терминами ее основных школ и направлений.  

Критерии оценки: 

 Активное участие в обсуждении вопросов  семинара,  

 самостоятельность     ответов,     

 свободное     владение     материалом,      

полные     и аргументированные ответы на вопросы семинара,   

твёрдое знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной 

дополнительной литературы,  

полностью выполненная самостоятельная работа по теме семинара. 

Пороги оценок: 

1 балл  - активное участие в обсуждении вопросов  семинара, 

самостоятельность     ответов,     свободное     владение     материалом,     

полные     и аргументированные ответы на вопросы семинара, твёрдое 

знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной 

дополнительной литературы. 

0, 5  - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, 

незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая 

активность на семинаре, неполное знание дополнительной литературы. 

0 баллов - пассивность на семинаре, частая неготовность при ответах на 

вопросы, отсутствие качеств, указанных выше для получения более 

высоких оценок. 

 

-  Оценивание  участия обучающегося в дискуссии, в круглом столе: 

 

Ожидаемые результаты: 

- умение собирать, систематизировать,  анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 



- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

-способность  к публичной коммуникации (ведения дискуссии на 

профессиональные темы). 

Критерии оценки  участия студента  в круглом столе, дискуссии: 

- обучающийся продемонстрировал, что усвояемый материал понят 

(приводились доводы, объяснения, доказывающие это); 

-обучающийся постиг смысл изучаемого материала (может высказать 

вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую 

позицию); 

- обучающийся может согласовать свою позицию или действия 

относительно обсуждаемой проблемы. 

Пороги оценок: 

1 балл  - активное участие в дискуссии, аргументированное мнение по 

проблемным вопросам с использованием знания лекционного материала, 

обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, Интернет 

ресурсов. 

 0, 5  - меньшая активность в дискуссии, недостаточно аргументированное 

мнение по проблемным вопросам с использованием знания лекционного 

курса,   рекомендованной обязательной  литературы. 

0 баллов - пассивность, частая неготовность  высказать собственное 

мнение по проблемным вопросам дискуссии. 

 

- Оценивание   рецензирования обучающимся научной статьи: 

 

Ожидаемые результаты: 

-владение нормами литературного языка, профессиональной 

терминологией, 

- умение анализировать  теоретические источники; 

-умение ясно, четко, логично излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 

-умение определять, формулировать проблему  и находить пути её 

решения. 

Критерии оценки: 

В рецензии имеется  краткий анализ рецензируемой статьи, оценка по 

критериям содержания и оформления: оценка объема статьи, проверка  

аннотации и подбора ключевых слов на русском и английском языках, 

правильно  приведены библиографические ссылки и имеется 

библиографического список, установлена  релевантность темы статьи 

специализации издания.  В заключении отражены значимость, новизна и 

научная ценность статьи.   

Пороги оценок: 

1 балл – краткий анализ рецензируемой статьи: имеется оценка 

содержания,  оформления: и объема статьи, показано мнение по 

содержанию   аннотации и подбора ключевых слов на русском и 



английском языках, дана оценка правильности приведения 

библиографических ссылок и наличия библиографического списка, 

установлена релевантность темы статьи специализации издания; отражены 

значимость, новизна и научную ценность статьи.   

0,5 балла – отражены значимость, новизна и научную ценность статьи.   

0 баллов - отсутствует анализ  рецензируемой  статьи, не отражены 

значимость, новизна и научную ценность статьи.   

 

- Оценивание конспектирования обучающимся  первоисточников:  

 

Ожидаемые результаты: 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических  источников; 

-способность саморазвития; 

-умение систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из теоретических источников. 

Критерии оценки:  

-оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 

- логическое построение и связность теста; 

-полнота/глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 

мыслей; 

-визуализация информации как результат её обработки (таблицы, схемы, 

рисунок). 

Пороги оценок: 

1 балл –-оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала);  

логическое построение и связность теста; полнота/глубина изложения 

материала (наличие ключевых положений, мыслей; визуализация 

информации как результат её обработки (таблицы, схемы, рисунок).  

0,5 балла –  завышенный  объем текста  (превышение оригинала); 

логическое построение и связность теста; не полное изложение материала 

(отсутствуют ключевые положения, мыслей; не полная  визуализация 

информации как результат её обработки (таблицы, схемы, рисунок).  

0 баллов -  содержание конспекта не содержит необходимых положений, 

мыслей, отсутствует визуализация информации, нет логики построения 

текста. 

 

- Оценивание подготовки обучающимся  эссе:  

 

Ожидаемые результаты: 

- знание основных особенностей современных ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

-умение оценивать экономические идеи и экономико-политические 

доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы 

применимости, 

-умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 



использовать информацию из самостоятельно найденных  теоретических 

источников, 

-умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

-владение нормами литературного языка, профессиональной 

терминологией, 

-способность демонстрировать критический анализ, оценку  школ и 

направлений экономической мысли. 

Критерии оценки эссе:  

1) наличие логической структуры построения текста (вступление с 

постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; 

заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); 

2) наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 

3) адекватность аргументов при обосновании личной позиции; 

4) стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, 

стилистическое построение фраз); 

5) эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование 

текста, выделение) 

Пороги оценок: 

Два балла  -  работа отвечает всем критериям оценки 

Один балл – если работа соответствует  не менее трем  

вышеперечисленным критериям. 

Баллы не начисляются,  если работа соответствует менее трем 

критериям. 

 

- Оценивание участия обучающихся в деловой игре:  

Ожидаемые результаты 

- способность эффективно работать в команде; 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

  Оценка участия обучающихся в деловой игре осуществляется по 

следующим критериям: 

-владение терминологией; 

-демонстрация владения учебным материалом по теме игры, 

- умение работать в группе. 

Пороги оценок: 

Пять баллов — сданы три цитаты одного экономиста, и он определен 

правильно; 

Три балла — сданы цитаты разных экономистов, но все они определены 

правильно; 

Два, один и ноль баллов — неправильно определен один, два или три 

автора высказываний соответственно. 

 

- Оценивание выступления с докладом и презентацией на пресс-

конференции: 

Ожидаемые результаты: 



 - знание важнейших фактов истории экономических учений России 

(события, явления, процессы), персоналии; основных особенностей 

ведущих школ и направлений экономической науки; 

 - умение использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по 

полученному - заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора;  

 - владение методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

  

Критерии оценки: 

 -соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  

- демонстрация понимания темы, умения критического анализа 

информации; знания методов  изучения истории экономической мысли и 

умения их применять; обобщения информации с помощью таблиц, схем, 

рисунков; способности делать аргументированные выводы; оригинальную 

и креативную  презентацию доклада. 

Пороги оценок: 

5 баллов – соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам; показал понимание темы, умение критического анализа 

информации; продемонстрировал знание методов  изучения истории 

экономической мысли и умением их применять; обобщил информацию с 

помощью таблиц, схем, рисунков; сформулировал аргументированные 

выводы; оригинальность и креативность при подготовке презентации. 

3 балла – соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  

не достаточно четко  выражено понимание темы, демонстрирует навык 

сбора информации на заданную тему;  отсутствует обобщение информации 

с помощью таблиц, схем, рисунков; презентация выполнена по шаблону. 

0 баллов –   не соответствие выступления теме, отсутствуют  понимание 

темы, обобщение информации, выводы и презентация. 

 

- Оценивание  качества выполнения терминологического диктанта: 

Ожидаемые результаты: 

 - знание важнейших категорий   экономической науки; 

 - умение использовать источники экономической информации, 

осуществлять поиск информации по полученному  заданию; 

- навыками самостоятельной работы. 

Критерии оценки: 

 - полнота определений;  

- четкость формулировок; 

- современная «редакция» понятия; 



-собственная формулировка понятия с передачей смысла. 

Пороги оценок: 

2 балла –  экономические категории  полные, четко сформулированы, 

присутствует собственная формулировка понятия с передачей смысла. 

1 балл –  экономические категории  сформулированы близко к 

содержанию 

0 баллов –  не знание  менее 50% экономических понятий. 

 

- Оценивание качества подготовленного реферата:  

 

Ожидаемые результаты: 
- знание основных  концепций экономической мысли, основных 

особенностей современных ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

-умение оценивать экономические идеи и экономико-политические 

доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы 

применимости. 

Критерии оценки реферата (текста реферата и защиты): 

� информационная достаточность; 

� соответствие материала теме и плану; 

� стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, 

пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность 

применения и оформления цитат); 

� наличие выраженной собственной позиции; 

� адекватность и количество выбранных источников (7-15 наименований); 

� владение материалом. 

Пороги оценок: 

Два бала – при соответствии реферата всем выперечисленным критериям.  

Один балл при соответствии реферата    не менее четырем критериям. 

Баллы не начисляются при   соответствии реферата     менее четырем 

критериям. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 



 


