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Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП:  
1. Осознание российской гражданской идентичности, формирование чувства патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, чувство уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

2. Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3. Формирование готовности к служению Отечеству, его защите;  

4. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5. Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6. Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

7. Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8. Формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9. Формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; формирование 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10. Формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  

11. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12. Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умения оказывать первую помощь;  

13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14. Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15. Формирование ответственного отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения ООП:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения ООП:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  



– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  
Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная 

частица, фундаментальное взаимодействие;  

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных 

взаимодействий, их характеристики, радиус действия;  

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 

величинами;  

— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества;  

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников.  

Электродинамика  
Предметные результаты освоения темы позволяют: — давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, вынужденные 

электромагнитные колебания, переменный ток, [резонанс в цепи переменного тока], электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, 

линза, главный фокус линзы, оптический центр линзы, фокальная плоскость линзы, аккомодация, дисперсия, интерференция, когерентные 

источники света, дифракция, [естественная световая волна]; — приводить определения физических величин: модуль магнитной индукции, сила 

Ампера, сила Лоренца, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, индуктивность контура, действующие значения силы тока и 

напряжения, [емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, полное сопротивление цепи], коэффициент трансформации, длина и 

скорость распространения электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели 

преломления, [предельный угол полного отражения], фокусное расстояние и оптическая сила линзы, линейное увеличение тонкой линзы, угол 

зрения, [угловое увеличение]; записывать единицы измерения физических величин в СИ; — рассматривать основные свойства спектр 

электромагнитных волн, принципы радиосвязи и телевидения, закон независимости световых пучков, ход светового луча через 

плоскопараллельную пластинку и треугольную призму, [явление полного внутреннего отражения света], глаз как оптическую систему, методы 

измерения скорости света, [примеры использования интерференции света]; — объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от 

площади пластин и расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля заряженного конденсатора, условия возникновения и 

существования электрического тока, зависимость сопротивления проводника от температуры, электронную проводимость металлов, 



электропроводность электролитов, электролиз, электрический разряд в газах, возникновение самостоятельного и несамостоятельного разрядов, 

ионизацию электронным ударом, электрический ток в вакууме, возникновение собственной и примесной проводимости полупроводников, 

[электроннодырочный переход], радиационные пояса Земли, возникновение энергии магнитного поля тока, свободных электромагнитных 

колебаний, связь физических величин в формуле Томсона, процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре, превращения 

энергии в колебательном контуре, возникновение электромагнитной волны, связь физических величин в формуле тонкой линзы, правило знаков 

при использовании формулы тонкой линзы, дефекты зрения и их коррекцию, образование интерференционной картины в тонких пленках, 

дифракцию света на длинной узкой щели, образование пятна Пуассона, [возникновение дифракционной картины на решетке]; — [обсуждать 

явление сверхпроводимости, физический смысл критической температуры, области применения сверхпроводников, разрядку и зарядку 

аккумулятора, различные типы самостоятельного разряда, свойства плазмы, строение ферромагнетиков, кривую намагничивания ферромагнетика, 

КПД трансформатора, производство, передачу и использование электрической энергии, явление поляризации световых волн]; — изучать действие 

магнитного поля на проводник с током, рамку с током и движущуюся заряженную частицу, магнитное взаимодействие проводников с токами; — 

формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, [принцип суперпозиции для 

потенциала], первое правило Кирхгофа, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка 

цепи, содержащего ЭДС, [закон электролиза Фарадея], принцип суперпозиции магнитных полей, правило буравчика, правило левой руки, закон 

Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света, принцип Гюйгенса, условия интерференционных максимумов и минимумов, принцип Гюйгенса—Френеля, условие 

дифракционных минимумов; — [использовать принцип суперпозиции электрических полей при определении напряженности поля, созданного 

различной конфигурацией зарядов]; — проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи; — описывать 

эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по наблюдению силовых линий электрического поля, по измерению 

электроемкости конденсатора; по наблюдению теплового действия электрического тока; по наблюдению картин магнитного поля; по наблюдению 

электромагнитных колебаний; по наблюдению и исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления света, волновых 

свойств света; фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, Юнга, Френеля, Ньютона и др.; — получать и описывать 

изображения предмета, получаемого с помощью плоского зеркала, собирающих и рассеивающих линз; — выделять основные признаки 

физических моделей, используемых в электродинамике и оптике: точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности электростатического 

поля, однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности, электронный газ, однородное магнитное поле, линии индукции 

магнитного поля, идеальный колебательный контур, гармоническая электромагнитная волна, точечный источник света, световой луч,  однородная 

и изотропная среда, плоская световая волна, тонкая линза; — приводить значения: [постоянной Фарадея], скорости света в вакууме; — описывать 

гармонические электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор, [конденсатор, катушку индуктивности; в RLC-контуре]; — 

рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: электроскопа, электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, 

аккумулятора, реостата, потенциометра, вакуумного диода, электронно-лучевой трубки, электродвигателя постоянного тока, [стрелочного 

электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы, массспектрографа, циклотрона], трансформатора, [оптических приборов, 

дифракционной решетки, поляроидов]; принцип действия генератора переменного тока, плоского зеркала, [световода, отражательных призм]; — 

применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, при решении задач. — давать определения понятий: 

событие, собственное время, собственная длина; — обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа относительности на 

электромагнитные явления; связь между энергией и массой в СТО; — описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; — 

формулировать постулаты СТО; — рассматривать относительность: одновременности событий, промежутков времени и расстояний; — 

записывать формулы определения релятивистского импульса, полной энергии и энергии покоя в СТО; основной закон динамики в СТО; 

релятивистское соотношение между энергией и импульсом. 

 



Квантовая физика. Астрофизика 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, 

энергетический выход ядерных реакций, цепная ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее излучение, [термоядерная реакция], 

элементарная частица, аннигиляция; — описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: энергия кванта, постоянная 

Планка, работа выхода электронов, энергия и импульс фотона, энергия ионизации атома, период полураспада, зарядовое и массовое числа, 

атомная единица массы, энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент размножения нейтронов, поглощенная 

доза излучения, мощность поглощенной дозы, эквивалентная доза; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; — объяснять 

корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, гипотезу де Бройля, [соотношения неопределенностей Гейзенберга], 

возникновение серии Бальмера; — понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических законов: внешнего фотоэффекта, 

радиоактивного распада, сохранения энергии, электрического заряда, массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения 

Эйнштейна для фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бетараспада; отличать словесную 

формулировку закона от его математической записи; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; — изучать 

экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, явление внешнего фотоэффекта, проводить измерения естественного 

радиационного фона, исследования треков заряженных частиц по фотографиям и др.; — описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, 

Резерфорда, Беккереля и др.; — выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: абсолютно черное тело, 

модель атома Томсона, планетарная модель атома, протоннонейтронная модель атомного ядра; — обсуждать причины «ультрафиолетовой» 

катастрофы, красную границу фотоэффекта, модель атома водорода по Бору, [свойства лазерного излучения], состав радиоактивного излучения, 

физическую природу альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства ядерных сил, экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомной [и термоядерной энергетики], [проблему УТС], меры  

защиты от радиоактивных излучений, применение радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, фундаментальные 

взаимодействия; — рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: [вакуумного фотоэлемента, лазера], газоразрядного 

счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора, дозиметра; — приводить значения: постоянной Планка, масс 

электрона, протона и нейтрона, атомной единицы массы; — [применять основные положения и законы квантовой физики, физики атома и 

атомного ядра для объяснения явлений микромира; анализировать характер зависимостей между физическими величинами в этих законах]; — 

применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, при решении задач.  

Элементы астрофизики 

 Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 — познакомиться с объектами и методами исследования астрофизики; — давать определения понятий: астрономическая единица, солнечная 

активность, годичный параллакс, световой год, парсек, галактика, [критическая плотность Вселенной]; — рассматривать физическую природу 

планет земной группы, планет-гигантов и малых тел Солнечной системы; — приводить примеры астероидов, карликовых планет, комет, 

метеорных потоков, [типов галактик, активных галактик]; — обсуждать гипотезу происхождения Солнечной системы; — оценивать расстояния до 

космических объектов, используя понятия: астрономическая единица, световой год, парсек; — рассматривать строение солнечной атмосферы, 

примеры проявления солнечной активности и ее влияния на протекание процессов на нашей планете, строение нашей Галактики, эволюцию 

Вселенной, используя элементы теории Большого взрыва; — описывать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира, протон-протонный 

цикл, происходящий в недрах Солнца, эволюцию звезд, используя диаграмму Герцшпрунга— Рассела, крупномасштабную структуру Вселенной; 

— записывать и анализировать: обобщенный третий закон Кеплера, закон Стефана — Больцмана, закон Хаббла; — сравнивать звезды, используя 

следующие параметры: масса, размер, температура поверхности; — указывать особенности: нейтронных звезд, пульсаров, черных дыр, 



переменных, новых и сверхновых звезд, экзопланет, рассеянных и шаровых звездных скоплений, [темной материи, темной энергии]; — приводить 

значения: солнечной постоянной, постоянной Хаббла; — применять полученные знания при объяснении астрономических явлений, решении 

задач. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться:  

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов;  

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;  

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия;  

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи повышенного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины;  

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов;  

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;  

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента.  

 

 

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА 

Магнитное поле  

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей.  Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля.  

Электромагнитные колебания и волны  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их 

свойства и практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика  



Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и 

С.И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Строение Вселенной  

 Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Обобщающее повторение курса физики.  

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения: 

измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 

определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

измерение ускорения; 

измерение ускорения свободного падения; 

определение энергии и импульса по тормозному пути; 

измерение удельной теплоты плавления льда; 

измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции); 

измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

определение показателя преломления среды; 

измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

определение длины световой волны; 

определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

наблюдение явления электромагнитной индукции; 

наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

наблюдение спектров; 



вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

исследование явления электромагнитной индукции; 

исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета; 

исследование спектра водорода; 

исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

конструирование электродвигателя; 

конструирование трансформатора; 

конструирование модели телескопа или микроскопа.  
 


