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1. Небольшая шайба на нити длиной l может вращаться вокруг
неподвижной оси O, скользя по наклонной плоскости с углом на-
клона к горизонту β (см. рис.). Шайбу поместили в точку A на-
клонной плоскости, соответствующую горизонтальному положе-
нию нити, и отпустили. Определить скорость шайбы в точке B —
самой низкой точке траектории. Коэффициент трения скольже-
ния шайбы о наклонную плоскость µ. Нить всегда параллельна
наклонной плоскости и не задевает ее.

v=√gl(2sinβ−µπcosβ)

2. Имеется Г-образная тонкая трубка постоянного внутреннего
сечения и общей длиной 3L = 1260 мм. Между слоем воздуха
длиной L = 420 мм и атмосферой находится слой ртути той же
длины L (см. рис.). Какой длины слой ртути останется в труб-
ке, если вертикальное колено повернуть на 180◦, расположив его
открытым концом вниз? Внешнее давление P0 = 735 мм рт. ст.
x=

3
4L=315мм

3. Четыре проводящие пластины удерживают напротив
друг друга. Расстояние между соседними пластинами d.
Пластины 1 и 4 подсоединены к источнику с ЭДС E1, пла-
стины 2 и 3 подсоединены к источнику с ЭДС E2 (см. рис.).
Определить силу, действующую на пластину 2 со стороны
электрического поля. Площадь каждой пластины S, а рас-
стояние между ними много меньше размеров пластин.

F=
(3E2−E1)(E1+E2)

8d2Sε0

4. Стеклянный трапецеидальный сосуд с малым углом α = 6◦

заполнен водой с показателем преломления n = 1,33. На со-
суд падает параллельный пучок света. За сосудом располо-
жена собирающая линза с фокусным расстоянием F = 50 см
(см. рис.). На экране, расположенном в фокальной плоскости
линзы, наблюдается светлая точка. На сколько сместится эта
точка на экране, если убрать сосуд? Указание. Для малых
углов x справедливо sinx ≈ x.

∆x=2Fα(n−1)=3,45cм
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5. Для поддержания незатухающих колебаний в контуре с малым затуха-
нием, изображенном на рисунке, емкость конденсатора быстро (по срав-
нению с периодом колебаний в контуре) увеличивают на небольшую вели-
чину ∆C (∆C � C) каждый раз, когда напряжение на нем равно нулю,
а через время, равное четверти периода колебаний, также быстро возвра-
щают в исходное состояние. Определить величину ∆C, если L = 0,1 Гн,
C = 10−7 Ф, R = 30 Ом.

∆C=
πRC √
L/C≈9,4·10−9Ф
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