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Пояснительная записка 

 Методические указания по выполнению практических занятий обучающимися 

по дисциплине ОУДВ.01 Физика предназначены для обучающихся по специальности 

05.02.01 Картография. 

 Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

практических работ по дисциплине ОУДВ.01 Физика. 

 Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся закрепить теоретические знания, сформировать необходимые умения и 

навыки деятельности по специальности 05.02.01 Картография, направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Выполнять физико-географический анализ территории России и мир. 

ПК 3.1. Разрабатывать природные и экологические карты. 

 В результате выполнения практических занятий по дисциплине ОУДВ.01 

Физика обучающиеся должны: 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел, движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основной для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов;  

 объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики; 

 воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ Интернете, научно – 
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популярных статьях. 

  

 знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты;  

 смысл механических законов: классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и термодинамики 

 Описание каждого практического занятия содержит: раздел, тему, количество 

часов, цели работы, что должен знать и уметь обучающийся, теоретическую часть, 

порядок выполнения работы, контрольные вопросы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 На выполнение практических занятий по дисциплине ОУДВ.01 Физика 

отводится 12 часов. 
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Содержание практических занятий 

Лабораторная работа № 1 

 

Измерение модуля упругости (модуля Юнга) резины 

Раздел 3. Термодинамика  

Тема 3.1. Основы термодинамики  

Количество часов: 4 часа 

 

Цель работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Теоретические обоснование работы: 

При внешнем воздействии сил на твердое тело, изменяется его форма или объем, т.е. 

происходит деформация тела. Деформации, которые полностью исчезают при снятии 

нагрузки, называют упругими. Деформации, которые не исчезают при снятии нагрузки, 

называют пластическими. Упругость и пластичность тело в основном определяются 

свойствами материала, из которого они изготовлены. При деформации тела возникает сила 

упругости 𝐹упр , направленная в сторону противоположную направлению смещения его 

частиц относительно друг друга. Различают четыре основных вида деформации: 

растяжение (или сжатие), сдвиг, кручение и изгиб. Наиболее часто встречаются 

деформации растяжения или сжатия. Деформации растяжении тела характеризуют его 

относительную удлинение  = ΔL / 𝐿0 (абсолютное удлинение)ю Приложенная к телу 

внешняя сила F, перпендикулярная площади сечения, создает внутри его нормальное 

механическое напряжение:   

 = F/S, где площадь сечения, F – внешняя нагрузка 

P. Гуком было установлено, что в области упругих деформаций: 

= 
𝛥𝐿

𝐿
 =  * α 

Это соотношение называют законом Гука. Коэффициент пропорциональности α, 

характеризующие упругие свойства материала называют коэффициентом упругости. 

Величина , обратная коэффициенту упругости α, называют модулем продольной 

упругости или модулем Юнга: 

E = 
1

𝛼
                         

𝛥𝐿

𝐿
 = 

1

𝐸
 * , или  = E * ,  

С учетом предыдущих формул, 
𝐹

𝑠 
 = 

𝛥𝐿

𝐿
 * E  

Чем больше модуль Юнга E, тем меньше деформации тела при одном и том же 

нормальном напряжении.  



6 
 

 

 



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 
 

 

 

 



12 
 

Лабораторная работа № 2 

 

Изучение последовательного соединения проводников. Изучение параллельного 

соединения проводников 

Раздел 4. Основы электродинамики  

Тема 4.1. Электростатика  

Количество часов: 4 часа 

 

Цель работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Теоретические обоснование работы: 

Электрической цепью называют совокупность устройств, предназначенных для 

получения, передачи, преобразования и использования электрической энергии. 

Электрическая цепь состоит из отдельных устройств: источников электрической 

энергии, потребителей электрической энергии, аппаратов для включения и отключения 

цепи, проводов. 

Проводники в электрических цепях могут соединяться последовательно и параллельно. 

При последовательном соединении проводников (рис.1.2) сила тока во всех проводниках 

одинакова: 

 

 
Рисунок 1.2. Последовательное соединение проводников 

По закону Ома, напряжение U1 и U2 на проводниках равны 

𝑈1 = 𝐼𝑅1, U2=IR2. 

Общее напряжение U на обоих проводниках равно сумме напряжений U1 b U2: 

U = U1 = U2 = I (R1=R2) = IR, 

Где R – электрическое сопротивление всей цепи, Отсюда следует: 
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При последовательном соединении полное сопротивление цепи равно 

сумме сопротивлений отдельных проводников. 

Этот результат справедлив для любого числа последовательно соединенных 

проводников. 

Оборудование и средства измерения. 

 источник тока 

 вольтметр (диапазон измерений 0-30 В, измеряет с точностью 0.5% ) 

 миллиамперметр (диапазон измерений 0-1000 мА, измеряет с 

точностью 0.1%. При превышении величины тока 1.5 А 

миллиамперметр выходит из строя, и требуется заново приводить 

оборудование в начальное состояние.) 

 резисторы 

Проведение эксперимента, обработка результатов измерений 

1. Приведите оборудование и средства измерения в начальное 

состояние. 

2. Соберите электрическую цепь для изучения последовательного 

соединения проводников. 

3. Проверьте правильность соединения проводников. 

4. Установите напряжение по вашему выбору на источнике 

постоянного тока. 

5. Измерьте ток, протекающий в цепи. Занесите показания амперметра 

I в таблицу. 

6. Измерьте с помощью вольтметра напряжение в цепи. Занесите 

показания вольтметра U в таблицу.  

7. Измерьте с помощью вольтметра падение напряжения на первом 

резисторе. Занесите показания вольтметра в таблицу. 

8. Измерьте падение напряжения на втором резисторе. Занесите 

показания вольтметра U2 в таблицу. 

№ I U U1 U2 R R1 R2 

1        

2        

3        

 

R=R1 + R2. 
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9. Вычислите общее сопротивление цепи R. Вычислите значение R1, 

R2 – сопротивление первого и второго резистора соответственно. 

10. Проверьте выполнение законов соединения. 

 

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2, 𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2, 
𝑈1

𝑈2
=

𝑅1

𝑅2
 

11.  Если вы будете проводить эксперимент еще раз, то предварительно 

строку в таблицу результатов. 

Контрольный вопрос: 

1. Как соединены потребители электроэнергии в квартирах? Почему? 



 
 

Лабораторная работа № 3 

 

Изучение последовательного соединения проводников. Изучение параллельного 

соединения проводников 

Раздел 4. Основы электродинамики  

Тема 4.1. Электростатика  

Количество часов: 4 часа 

 

Цель работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Теоретические обоснование работы: 

Цель работы: 

__________________________________________________________________ 

Теоретические обоснование работы: 

 Дифракционная решетка представляет собой систему большого числа одинаковых 

по ширине и параллельных друг другу щелей, лежащих в одной плоскости и разделённых 

непрозрачными промежутками, равными по ширине. Дифракционная решетка 

изготавливается путём нанесения параллельных штрихов свет во все стороны на 

поверхность стекла с помощью делительных машин. Места, прочерченные делительной 

машиной, рассевает свет во все стороны и является, таким образом, практически 

непрозрачными промежутками между неповреждёнными частями пластинки, которые 

играют роль щелей. Для определения длины световой волны используются дифракционная 

решетка с периодом 1/100 или 1/50мм. 

Оборудование и средство измерения 

Оборудование, необходимое для проведения работы: 

 Стеклянная плоскопараллельная пластина, имеющая форму трапеции,  

 Металлические кран с щелью, 

 Лампочка,  

 Линейка. 

Приборы используются по очереди и после применения должны возвращаться в 

исходное положение, обозначенное пунктиром. 

Проведение эксперимента, обработка результатов измерений  

1. Приведите оборудование и средства измерения в начальное состояние. 

2. Для проведения эксперимента выберите любую, одну из стеклянных пластин. 

 1 

2 

3 

3. Выберите любой угол падения светового пучка . 

 30 
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45 

60 

4. Поместите пластину так, что бы она преломляла световой пучок.  

5. Проведите границы раздела сред воздух-стекло и стекло-воздух. 

6. Вдоль падающего на пластину и вышедшего из неё световых пучков по паре точек. 

7. Выключите свет и верните пластину на место. 

8. Начертите входящий, выходящий и преломленные лучи. 

9. Через точку B, в которой падающий луч преломляется, на границе раздела сред 

воздух-стекло перпендикулярен к границе. 

10. Проведите окружность с центром в точке В. 

11. Постройте прямоугольные треугольники АВЕ и СВD. 

12. Измерьте с помощью линейки длину отрезка АЕ. Результаты измерения в таблицу.  

13. Измерьте с помощью линейки длину отрезка DC. Результаты измерения в таблицу . 

14. В обоих случаях инструментальную погрешность можно считать равной 1мм. 

Погрешность отсчета надо взять также равной 1мм.  

Введите в таблицу значения: 

 АЕ – максимальная абсолютная погрешность измерения отрезка АЕ,  

 DC - максимальная абсолютная погрешность измерения отрезка 

DC, 

15. Показатель преломления стекла относительно воздуха определяется по формуле: 

𝑛 =
sin 

𝑠𝑖𝑛
. 

Так как sin = АЕ/АВ, sin = DC/ВС и АВ=ВС, то формула для определения 

показателя преломления стекла примет вид  

𝑛пр= АЕ/DC.  

16. Вычислите абсолютную и относительную погрешности измерения показателя 

преломления.  

Ɛ = 
АЕ

АЕ
 + 

𝐷𝐶

𝐷𝐶
. 

n = 𝑛прn   

17. Эксперимент может быть проведён в различных условиях: 

1 пластина – угол 30, или 45, или 60 

2 пластина – угол 30, или 45, или 60 

3 пластина – угол 30, или 45, или 60 

Номер 

Опыта 

измерено вычислено 

АЕ, мм ДС, мм n Δ АЕ, мм ΔLC, мм ε, % Δn 

1        

2        

3        

4        

5        
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6        

7        

8        

9        

 

Контрольный вопрос 

 

1. Чтобы определить показатель преломления стекла, достаточно измерить 

транспортиром угля и вычислить их отношение. Какой из методов определения 

показателя преломления предпочтительней: этот или использованный в работе? 
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