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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Физические методы неразрушающего 
контроля

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 3 

• Коллоквиум • 1 

4. • Текущая аттестация

• Отчет по лабораторным 
работам

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Физические методы неразрушающего контроля

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
аргументированно 
выбирать и 
реализовывать на 
практике 
эффективную 
методику 
экспериментального 
исследования 
параметров и 
характеристик 
приборов, схем, 
устройств и установок 

З-1 - Различать методы синтеза 
и исследования материалов 
микро- и нанотехнологий
З-2 - Различать методы 
физического контроля свойств 
материалов
З-3 - Характеризовать основные 
физико-химические процессы, 
протекающие при реализации 
микро- и наносистем
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор методов 
экспериментального 

Коллоквиум
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Лабораторные занятия
Лекции
Отчет по лабораторным 
работам
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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электроники и 
наноэлектроники 
различного 
функционального 
назначения

исследования параметров и 
характеристик материалов и 
элементов электронной техники
У-1 - Обобщать результаты 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований
У-2 - Выбирать современные 
методы расчета и анализа нано- 
и микросистем

ПК-6 -Способен 
разрабатывать 
проектную и 
техническую 
документацию, 
оформлять 
законченные 
проектно-
конструкторские 
работы

З-1 - Перечислить нормативные 
и методические документы, 
регламентирующие вопросы 
разработки изделий 
электронной техники
З-2 - Соотнести нормативные и 
руководящие материалы по 
оформлению конструкторской 
документации
З-3 - Воспроизвести 
эксплуатационные и ресурсные 
характеристики основных 
материалов и изделий 
электронной техники
П-1 - Иметь практический опыт 
разработки технических 
заданий на электронные 
приборы
П-2 - Осуществлять 
обоснованный выбор 
электронных компонентов для 
отдельных блоков электронных 
приборов
У-1 - Разрабатывать алгоритмы 
работы и технические задания 
на проектирование 
электронных приборов
У-2 - Определять технические 
требования к проектированию 
электронных приборов

Коллоквиум
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Лабораторные занятия
Лекции
Отчет по лабораторным 
работам
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 1 8,6 50
Контрольная работа 2 8,6 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.20
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 3 8,6 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.20
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Отчет по лабораторным работам 8,6 60
Коллоквиум 8,6 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 



7

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Выбор оптимального набора дефектоскопических материалов для капиллярной 

дефектоскопии
2. Испытания дефектоскопических материалов для капиллярного контроля
3. Разработка и заполнение технологических карт капиллярного контроля
4. Формы и правила оформления документов на технологический контроль. Виды 

технологических документов
5. Физические основы контроля герметичности и течеискания. Методы расчета 

проникновения газов и жидкостей через сквозные дефекты различной формы и размеров
Примерные задания
Разработать технологическую карту капиллярного контроля для образца по прилагаемым 

исходным данным.
Рассчитать поток углекислого газа, вытекающего через круглую течь в атмосферу в 

вязкостном режиме, если размеры течи d=0,02 мм, l = 20 мм, давление в объекте p2= 5х10^6 
Па, температура испытаний t=20 С.
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Рассчитать время проникновения бензина в тупиковую несплошность в виде круглого 
цилиндрического канала диаметром 0,04 мм и глубиной 10 мм.

Рассчитать диаметр канала течи при контроле изделия с толщиной стенки 6 мм вакуумным 
методом, если в течение 2 с в вакуумной камере при давлении в ней 0,7х10^5 Па образуются 
пузырьки диаметром 5 мм.

Определить величину течи в сосуде при его испытаниях галогенным течеискателем 
способом щупа смесью фреона с воздухом с концентрацией фреона в смеси 60%, если 
давление смеси 3х10^5 Па.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Определение скоростей звука и упругих модулей в материалах
2. Определение коэффициента затухания продольных волн
3. Определение коэффициента затухания поперечных волн
4. Определение характеристик пьезоэлектрического эффекта
5. Определение характеристик и метрологических параметров эхо-дефектоскопа
6. Определение параметров эквивалентных отражателей эхо-методом неразрушающего 

контроля
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Области применения методов капиллярного контроля
2. Дефекты, выявляемые капиллярными методами
3. Классификация методов капиллярного контроля
4. Физические и физико-химические основы капиллярных методов контроля
5. Технология капиллярного неразрушающего контроля
6. Средства капиллярного неразрушающего контроля
Примерные задания
Контрольная работа дается в виде теста из 25 вопросов. Студенту предлагается выбрать 

один или несколько верных ответов.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Методы акустического контроля
Примерные задания
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Пояснение: вариант контрольной работы состоит из 10 вопросов с 4 вариантами 
ответов случайным образом выбранных из списка ниже (шестой строкой в каждой группе 
указан номер правильного ответа):

1. По какому признаку эхо-методом можно обнаружить компактный дефект?
Появлению эхосигнала.
Уменьшению зондирующего импульса.
Уменьшению донного сигнала.
Одновременно 1 и 3.
4
2. Какие информационные параметры используются в эхометоде?
Амплитуда сигнала или время его прихода
Амплитуда сигнала и время его прихода
Частотный спектр
Фаза колебаний
2
3. Принцип измерения глубины залегания отражателя с помощью эхо-метода состоит в:
измерении сдвига максимума спектра отраженного от дефекта сигнала и пересчете его 

в глубину залегания.
определении времени прихода эхо-сигнала отраженного от дефекта и пересчет его в 

глубину залегания.
анализе расхождения пучка на пути от излучателя до отражателя.
измерении максимума сигнала отраженного от дефекта.
2
4. Для определения размера компактного дефекта или степени его опасности в эхо-

методе используется:
время прихода эхо-сигнала
коэффициент дискриминации
амплитуда эхо-сигнала
частотный спектр колебаний изделия
3
5. Обнаруживаемые эхо-методом дефекты должны иметь линейный размер не меньше:
половины длины волны.
длины волны излучения.
1/4 длины волны.
нескольких длин волн.
1
6. В эхо-методе могут применяться следующие преобразователи:
Совмещенные
Раздельные
Раздельно-совмещенные
1 или 3
4
7. Эхо метод может применяться для:
Дефектоскопии
Измерения толщины
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Исследования структуры и свойств материала
Всех перечисленных задач
4
8. При измерении толщин ультразвуковым эхо-методом могут иметь место 

значительные ошибки, если:
Частота звуковых волн колеблется около основного своего значения.
Скорость распространения волн значительно отличается от предполагаемой.
В качестве контактной жидкости используется вода.
Ни один из вышеприведенных факторов не приводит к ошибкам.
2
9. Эхо методом очень трудно обнаружить следующие дефекты:
Вертикальные трещины
Горизонтальные трещины
Произвольно-ориентированные трещины
1 и 3
1
10. Эхо-зеркальный метод разработан для выявления дефектов типа:
Вертикальные трещины
Горизонтальные трещины
Произвольно-ориентированные трещины
Поры
1
11. К методам, использующим сигналы, отраженные от дефектов и донной поверхности 

относятся:
Эхо метод
Эхо-теневой метод
Эхо-зеркальный метод
2 и 3
4
12. Эхо-зеркальный метод может быть реализован в следующих схемах контроля:
Схема с прямым лучом
Схема тандем
Схема дуэт
2 и 3
4
13. Коэффициент формы Кф дефекта можно определить с помощью:
Эхо-метода в совмещенной схеме.
Эхозеркального метода в схеме дуэт.
Эхозеркального метода в схеме тандем.
Теневого метода в раздельной схеме.
3
14. Коэффициент формы Кф дефекта информативен при толщине изделия:
больше 15 мм.
меньше 10 мм.
больше 40 мм.
4
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15. В эхо-зеркальном методе применяются следующие преобразователи:
Два раздельных наклонных
Один совмещенный прямой
1 и 2
1 или 2
1
16. Самым распространенным методом прохождения является:
Эхо-метод
Теневой метод
Эхо-теневой метод
Метод акустической эмиссии
2
17. Метод контроля, в котором ультразвук, излучаемый одним преобразователем, 

проходит насквозь объект контроля и регистрируется другим преобразователем на 
противоположной стороне объекта, называется:

Эхо-метод.
Метод углового пучка.
Теневой метод.
Метод прямого пучка.
3
18. Информационными параметрами теневого метода являются:
Амплитуда сигнала или время его прихода
Амплитуда сигнала и время его прихода
Частотный спектр
Фаза колебаний
1
19. В теневом методе используются следующие типы преобразователей
Два раздельных прямых
Два раздельных наклонных
Один совмещенный прямой
1 или 3
1
20. Какой из перечисленных причин обуславливается уменьшение  амплитуды сигнала 

при контроле теневым способом?
Шероховатостью поверхности.
Затуханием ультразвука.
Расхождением пучка.
Всеми указанными причинами.
4
21. Для увеличения стабильности акустического контакта в теневом методе 

применяется:
Сухой точечный контакт
Воздушно-акустическая связь
Иммерсионный контакт
1 или 2
3
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22. Зеркально-теневой метод можно реализовать с помощью следующих 
преобразователей:

одного прямого преобразователя.
двух наклонных преобразователей.
одного прямого или двух наклонных преобразователей.
одного наклонного преобразователя.
3
23. Причинами использования зеркально-теневого метода могут быть следующие:
Отсутствует двусторонний доступ к изделию
Требуется повысить чувствительность к малым дефектам
Необходимо просканировать сварной шов.
В любом из перечисленных случаев.
4
24. Метод многократной тени является частным случаем следующего метода АК:
Теневого
Зеркально-теневого
Эхо-теневого
Эхо-зеркального
2
25. Комбинированными называются методы, использующие сигналы:
Отраженные от дефектов
Прошедшие через дефекты
1 и 2
1 или 2
3
26. Самым распространенным комбинированным методом является:
Эхо-сквозной
Эхо-теневой
Зеркально-теневой
Эхо-зеркальный
2
27. Комбинация эхо- и теневого методов в одном называется:
Комбинированным методом
Зеркально-теневым методом
Эхо-теневым методом
Методом многократной тени
3
28. Эхо-теневой метод имеет следующие информационные параметры:
Амплитуда эхо-сигнала и время его прихода
Амплитуда донного сигнала или время его прихода
Частотный спектр
1 и 2
4
29. Эхо-теневой метод может быть реализован с помощью следующих 

преобразователей:
Одного совмещенного прямого и одного раздельного прямого
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Двумя раздельными прямыми
Одним совмещенным прямым
1 или 3
4
30. Компактный дефект в эхо-теневом методе может быть выявлен по следующим 

признакам:
Появлению эхосигнала.
Уменьшению зондирующего импульса.
Уменьшению донного сигнала.
Одновременно 1 и 3.
4
31. Эхо-теневой метод позволяет определить:
Размеры дефекта, глубину его залегания и тип
Размеры дефекта и глубину его залегания
Размеры дефекта и его тип
Только размеры дефекта
1
32. Важными преимуществами эхо-теневого метода являются:
Простота реализации
Высокая информативность
Возможность контролировать изделия в процессе эксплуатации
Все перечисленные преимущества
2
33. Методом, позволяющим однозначно установить прозрачность дефектов, является:
Эхо-теневой
Эхо-зеркальный
Эхо-сквозной
Велосиметрический
3
34. Наличие 2го и 3го сигналов в эхо-сквозном методе свидетельствует о том что:
Дефект есть
Дефект прозрачный
Дефект не прозрачный
Дефекта нет
2
35. Уменьшение амплитуды 1го и 4го сигналов при отсутствии 2го и 3го в эхо-

сквозном методе свидетельствует о том что:
Дефект есть
Дефект прозрачный
Дефект не прозрачный
Дефекта нет
3
36. При использовании метода свободных колебаний контролируемый объект обычно 

возбуждают:
Периодическими ударами электромагнитного вибратора.
Пьезоэлектрическим излучателем.
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Магнитострикционным вибратором.
1 или 2 или 3.
4
37. При контроле методом свободных колебаний основным признаком дефекта служит:
Изменение фазы принятого сигнала.
Изменение частотного спектра сигнала.
Амплитуда отраженного эхо-сигнала.
Появление многократных эхо-сигналов.
2
38. Метод измерения толщины образца, при котором ультразвуковые колебания 

изменяемой частоты излучаются в исследуемый материал, называется:
Эхо-метод.
Магнитострикционный метод.
Резонансный метод.
Теневой метод.
3
39. Для толщинометрии изделий могут применяться следующие методы АК:
Теневой метод
Эхо-метод
Резонансный метод
2 и 3
4
40. При контроле резонансным методом основной резонанс наблюдается при толщине 

образца, равной:
0.5 длины волны ультразвука.
длине волны ультразвука.
0.25 длины волны ультразвука.
удвоенной длине волны ультразвука.
1
41. В акустическом импедансном методе используются частоты:
Свыше 5 МГц.
От 1 до 5 МГц.
От 1 до 20 кГц.
От 5 до 10 МГц.
3
42. При контроле акустическим импедансным методом для передачи упругих 

колебаний от преобразователя контролируемому объекту используется:
Толстый слой жидкости.
Тонкий слой контактной смазки.
Электромагнитное поле.
Сухой "точечный" контакт в небольшой по площади зоне.
4
43. Импедансный метод может быть использован для следующих целей:
Дефектоскопия и твердометрия
Толшинометрия и твердометрия
Дефектоскопия и толщинометрия
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Толщинометрия и определение прочности
1
44. Упругие колебания низких (до 20 кГц) частот используются в следующих активных 

методах АК:
Эхо-метод.
Импедансный метод.
Метод свободных колебаний.
2 + 3.
4
45. Пассивными называются методы при которых звуковые волны:
Излучаются
Принимаются
1 и 2
1 или 2
2
46. Метод акустической эмиссии в качестве информационных параметров использует:
Амплитуду и время зарегистрированных сигналов.
Общее число зарегистрированных импульсов.
Скорость регистрации импульсов
2 или 3.
4
47. Вибро- и щумодиагностические методы относятся к следующему подклассу 

методов АК:
Пассивные методы колебаний
Активные методы колебаний
Активные методы бегущих волн
Пассивные методы бегущих волн
1
48. Источниками информации в вибро- и щумодиагностических методах являются:
Амплитуда сигнала или время его прихода
Амплитуда сигнала и время его прихода
Частотный спектр
1 и 3
3
49. Отличие вибро- и щумодиагностических методов:
Вибродиагностический – контактный и интегральный, а шумодиагностический – 

бесконтактный и локальный
Вибродиагностический – контактный и локальный, а шумодиагностический – 

бесконтактный и интегральный
Вибродиагностический – бесконтактный и локальный, а шумодиагностический – 

контактный и интегральный
Вибродиагностический – бесконтактный и интегральный, а шумодиагностический – 

контактный и локальный
2
50. Главным достоинством всех пассивных методов АК является:
Простота реализации
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Высокая информативность
Возможность контролировать изделия в процессе эксплуатации
Все перечисленные преимущества
3
51. Метод акустического контакта, при котором толщина контактной жидкости меньше 

длинны волны излучения называется:
Контактным
Щелевым
Иммерсионным
Бесконтактным
1
52. Контактная жидкость не применяется при следующих методах акустического 

контакта:
Сухой точечный
Щелевой
Бесконтактный
1 и 3
1
53. Метод акустического контакта, при котором толщина контактной жидкости чуть 

больше длинны волны излучения называется:
Контактным
Щелевым
Иммерсионным
Бесконтактным
2
54. Наибольшей эффективностью передачи звуковых волн в объект контроля 

отличается:
Сухой точечный контактный метод
Контактный метод
Щелевой метод
Иммерсионный метод
2
55. К наиболее стабильным способам акустического контакта можно отнести:
Контактный
Иммерсионный
Бесконтактный
2 и 3
4
56. Бесконтактная передача звуковых волн в изделие может осуществляться 

посредством:
Воздушно-акустической связи
Электродинамического и магнитоупругого взаимодействия
Лазерного воздействия
Всеми перечисленными способами
4
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57. Бесконтактная передача звуковых волн в изделие применяется в следующих 
случаях:

Объект контроля может повредить преобразователь
Требуется высокая эффективность передачи
Требуется высокая стабильность сигнала
Во всех перечисленных случаях
1
58. Эффективность передачи звуковых волн в случае воздушно-акустической связи 

может быть существенно усилена, если приблизить преобразователь к объекту контроля 
на расстояние:

длинны волны в воздушной среде
половины длинны волны в воздушной среде
четверти длинны волны в воздушной среде
максимально близкое
2
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Физические основы контроля герметичности и течеискания. Закономерности течения 

газов
2. Физические основы контроля герметичности и течеискания. Особенности течения 

жидкостей
Примерные задания
В объеме V=150 л при температуре 20 °С находится кислород, давление в объекте 

3·10^5 Па. Вычислить величину течи, чтобы за 1 год давление снизилось не более чем на 
0,4·10^5 Па?

Рассчитать поток гелия, вытекающего через круглую течь в атмосферу в вязкостном 
режиме, если размеры течи d=0,03 мм, l=10 мм, давление в объекте 4·10^6 Па, 
температура испытаний 20°С.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Коллоквиум
Примерный перечень тем
1. Определение скоростей звука и упругих модулей в материалах
2. Определение коэффициента затухания продольных волн
3. Определение коэффициента затухания поперечных волн
4. Определение характеристик пьезоэлектрического эффекта
5. Определение параметров эквивалентных отражателей эхо-методом неразрушающего 

контроля
Примерные задания
1. Принцип действия типового УЗ-дефектоскопа.
2. Какие УЗ волны называются продольными?
3. Какие УЗ волны называются поперечными?
4. Что характеризует коэффициент Пуассона?
5. От чего зависит скорость звука УЗ волн.
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6. Для какой величины, измеряемой дефектоскопом требуется знание скорости звука в 
материале.

7. Какие упругие модули твёрдых тел знаете и на что они влияют?
8. Описать методику измерения скоростей ультразвука продольных волн.
9. Описать методику измерения скоростей ультразвука поперечных волн.
10. Описать способ определения упругих модулей и акустических импедансов.
1. Каковы физические причины затухания ультразвука в твердых телах?
2. Что такое поглощение звука?
3. Какие процессы в материале могут приводить к поглощению энергии звуковой 

волны?
4. Как зависит коэффициент поглощения от частоты?
5. Что такое рассеяние звука?
6. Как зависит коэффициент рассеяния от размера неоднородностей материала?
7. Как зависит коэффициент рассеяния от частоты?
8. Звуковое поле какой формы создает в твердом теле дисковый излучатель?
9. Что такое ближняя зона Френеля и почему она непригодна для ультразвуковых 

исследований характеристик твердого тела?
10. В чем сущность метода определения величины затухания УЗК в твердых телах? 

Перечислите последовательность действий.
1. Чем отличается затухание поперечных волн от затухания продольных?
2. Можно ли измерить затухание поперечных волн в жидкостях и газах? Если нет, то по 

какой причине?
3. Для каких волн зона Френеля будет длиннее, для продольных или поперечных? 

Объяснить почему.
4. Как изменится угол расхождения поперечной волны, если диаметр круглого 

излучателя уменьшится вдвое, а частота излучения увеличится вдвое?
5. Какие волны рассеиваются сильнее при одинаковой частоте и в одинаковых 

неоднородных средах, продольные или поперечные?
6. Какая характеристика звука влияет на процесс рассеяния волн в неоднородных 

средах?
7. Будут ли волны рассеиваться в однородных и изотропных средах? Если нет, то 

почему?
8. Как зависит коэффициент затухания от частоты в однородных и изотропных средах?
9. Как зависит коэффициент затухания от частоты в неоднородных средах?
10. Какова методика определения величины затухания поперечных УЗК в твердых 

телах? Назовите её отличия от методики определения величины затухания продольных 
волн.

1. Какой тип материалов используется для создания пьезопластин акустических 
преобразователей?

2. Дать определение прямому пьезоэффекту.
3. Дать определение обратному пьезоэффекту.
4. Какой пьезоэффект используется для приёма звуковых волн, а какой для их 

генерации.
5. Дать определения передаточной функции преобразователя.
6. Какое значение передаточной функции принимается в качестве коэффициента 

преобразования?
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7. Какими величинами характеризуется передаточная функция преобразователя в 
совмещенном режиме?

8. Описать методику определения коэффициента преобразования 
пьезопреобразователя?

9. Каковы порядки величин коэффициентов преобразования и от чего коэффициенты 
преобразования зависят?

10. Какой фактор формирует основную долю погрешности при измерении 
коэффициента преобразования.

1. По каким измеряемым дефектоскопом характеристикам можно судить о наличии 
дефектов?

2. Какой дефект считается компактным и каким способом можно оценить его размер?
3. Каким способом можно определить глубину залегания дефекта?
4. Что такое ближняя и дальняя зоны контроля?
5. Что такое АРД-диаграмма?
6. Как с помощью АРД-диаграммы оценить размер дефекта?
7. Как строится АРД-диаграмма?
8. Что такое эквивалентный размер дефекта?
9. От чего зависит отражательная способность дефекта?
10. Что такое временная регулировка чувствительности и для чего она нужна.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Отчет по лабораторным работам
Примерный перечень тем
1. Определение скоростей звука и упругих модулей в материалах
2. Определение коэффициента затухания продольных волн
3. Определение коэффициента затухания поперечных волн
4. Определение характеристик пьезоэлектрического эффекта
5. Определение характеристик и метрологических параметров эхо-дефектоскопа
6. Определение параметров эквивалентных отражателей эхо-методом неразрушающего 

контроля
Примерные задания
Отчет по лабораторным работам должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32-

2017 и  включать цель и основное содержание работы, описание измерительной 
установки. Результаты измерений должны быть представлены в виде таблиц и графиков с 
указанием погрешностей измерений. Отчёт должен содержать анализ экспериментальных 
результатов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Виды и методы неразрушающего контроля
2. Классификация методов и средств неразрушающего контроля
3. Классификация методов и средств контроля проникающими веществами
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4. Сущность методов капиллярного неразрушающего контроля
5. Основные и комбинированные методы обнаружения дефектов проникающими 

жидкостями и их классификация
6. Способы обнаружения индикаторного следа дефекта
7. Технологические характеристики методов и способов капиллярного контроля
8. Области применения методов капиллярной дефектоскопии, объекты контроля и 

выявляемые дефекты
9. Преимущества и недостатки капиллярных методов контроля
10. Выбор методов капиллярного контроля
11. Физико-химические основы КНК
12. Понятие о сорбции, адсорбции, физической и химической адсорбции (хемосорбции)
13. Диспергирование и эмульгирование. Дисперсная фаза и дисперсионная среда
14. Способы предварительной подготовки контролируемой поверхности
15. Способы заполнения полостей капиллярных дефектов индикаторными 

пенетрантами
16. Способы удаления индикаторного пенетранта с поверхности
17. Способы нанесения проявителя
18. Способы проявления индикаторных следов дефектов и их интенсификаци
19. Способы обнаружения индикаторного следа дефекта
20. Классификация пенетрантов
21. Классификация очистителей
22. Классификация проявителей
23. Требования к герметичности
24. Способы и схемы контроля герметичности
25. Области применения методов контроля герметичности и течеискания, объекты 

контроля и выявляемые дефекты
26. Уравнения Пуазейля и Кнудсена
27. Пробные вещества
28. Выбор методов контроля герметичности и течеискания
29. Классификация методов контроля герметичности и течеискания
30. Параметры контроля и характеристик аппаратуры
31. Постановка задачи для расчетов, выполняемых при разработке аппаратуры 

акустического контроля. Назначение схем контроля, их виды
32. Последовательность расчетов, выполняемая в методах акустического контроля 

(пояснить назначение каждого пункта)
33. Расчет рабочей частоты эхо-импульсного дефектоскопа
34. Конструкция прямого преобразователя. Расчет параметров прямого 

преобразователя
35. Конструкция РС преобразователя. Расчет параметров РС преобразователя
36. Расчет акустического тракта эхо-импульсного дефектоскопа: непрозрачный дефект
37. Расчет акустического тракта эхо-импульсного дефектоскопа: прозрачный дефект
38. Расчета акустического тракта эхо-дефектоскопа с раздельно-совмещенным 

преобразователем
39. Расчет параметров генератора импульсов эхо-импульсного дефектоскопа
40. Влияние ближней зоны на параметры контроля эхо-импульсного дефектоскопа
41. Расчет рабочей частоты эхо-толщиномера
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42. Расчет акустического тракта эхо-толщиномера: совмещенный преобразователь
43. Расчет акустического тракта эхо-толщиномера: раздельно-совмещенный 

преобразователь
44. Расчет параметров генератора эхо-толщиномера для совмещеного преобразователя
45. Расчет параметров генератора эхо-толщиномера для раздельно-совмещеного 

преобразователя
46. Расчет рабочей частоты теневого дефектоскопа
47. Расчет акустического тракта теневого дефектоскопа при контроле в дальней зоне
48. Расчет акустического тракта теневого дефектоскопа при контроле с иммерсионной 

ванной
49. Влияние ближней зоны на параметры контроля теневого дефектоскопа
50. Основные параметры контроля: минимальный размер дефекта, разрешающая 

способность (лучевая и фронтальная), мертвая зона, ближняя зона. Дать определение и 
описать как они влияют на контроль

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-2 З-2
П-1

Коллоквиум
Контрольная 
работа  № 1
Контрольная 
работа  № 2
Контрольная 
работа  № 3
Лабораторные 
занятия
Лекции
Отчет по 
лабораторным 
работам
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


