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Вступителі*ные экза
мены в Уральском поли
техническом институте 
им. С. М. Кирова прово
дятся по программам, ут
вержденным Министер
ством высшего и средне
го специального образо
вания СССР в соответст
вии с программами сред
ней общеобразователь
ной школы.

Поступающие в инсти
тут сдают вступительные 
экзамены по следующим 
дисциплинам: математи
ке (письменно), матема
тике (устно), физике 
(устно), русскому языку 
и литературе (сочине
ние).

Цри поступлении на 
специальности химико- 
технологического факуль- 

{ТУ а̂ (кроме специаль
ности «Машины и аппа
раты химических произ
водств») и факульте
та технологии силика
тов (кроме специально
сти «Механическое обо
рудование предприятий 
строительных материа
лов, изделий и конструк
ций»), на специальности 
«Экономика и организа
ция химической промыш
ленности», «Экономика и 
организация металлурги
ческой промышленности» 
инженерно - экономиче
ского факультета; на спе
циальности «Металлур
гия черных металлов», 
«Металлургия цветных 
металлов» металлургиче
ского факультета — вме
сто экзамена по матема
тике (устно) сдается экза
мен по химии (устно).

Награжденные по окон
чании средней школы 
медалями, окончившие 
средние специальные 
учебные заведения или 
профтехучилища с дип
ломом с отличим по спе
циальностям» 'родствен
ным или соответствую
щим специальностям ин
ститута: «Литейное про
изводство черных и цвет
ных металлов», «Метал
лургия черных метал
лов» и «Химическая тех
нология твердого топли
ва», отнесенные к числу 
остродефицитных, зачис
ляются без вступитель
ных экзаменов.

Эта же категория лиц 
при поступлении на дру
гие специальности сдает

один экзамен — матема
тику (письменно). При 
сдаче этого экзамена с 
оценкой «пять» они осво
бождаются от следующих 
экзаменов.

Лица, имеющие в доку
менте о среднем обра
зовании оценки «отлич
но» и «хорошо», средний 
балл 4,5 и выше и едав
шие на вступительных 
экзаменах математику 
(письменно) и физику 
(устно) не менее, чем на 
9 баллов, при поступле
нии на все специально
сти любой формы обуче
ния (кроме специально
стей инженерно'•эконо
мического и радиотехни
ческого факультетов 
дневной формы обуче
ния) освобождаются от 
дальнейшей сдачи экза
менов.

Получившие положи
тельные оценки с сум
мой менее 9 баллов сда
ют остальные экзамены 
и принимают участие в 
конкурсе на общих осно
ваниях.

Лица, поступающие на . 
вышеуказанные остроде
фицитные специальности 
и имеющие в документе 
о среднем образовании 
средний балл не ниже 4,5 
и сдавшие вступитель
ные экзамены по мате
матике (письменно) и 
физике (устно) не менее . 
чем на 8 баллов, осво
бождаются от дальней
шей сдачи экзаменов.

Медалисты школ, от
личники техникумов, от
личники профтехучилищ  
(в документе о среднем 
образовании которых 
средний балл 4,5 и вы
ше), Получившие по ма- . 
тематике (письменно) 
оценку ' «четыре», про
должают сдавать экза
мены по системе 9 бал
лов; получившие оценку 
«три» — на общих осно
ваниях.

Письменный вступи
тельный экзамен по рус
скому языку и литера
туре проводится в виде 
сочинения. Лица, изучав
шие в среднем учебном 
заведении русский язык 
в объеме программы на
циональной школы, мо
гут писать вместо сочи
нения по их выбору из
ложение или диктант.

Оценка знаний посту
пающих производится по 
четырехбалльной систе
ме: «5», «4», «2» по
установленным критери
ям. Получившие неудов
летворительную оценку 
(«два») по одному из эк
заменов ік дальнейшим 
экзаменам не допуска
ются. Пересдача экзаме
нов с целью повышения 
оценки не разрешается.

Вступительные экзаме
ны проводятся в следую
щие сроки:

а) на обучение с отры
вом от производства (оч
ное обучение) — с 1 по 20 
августа;

б) на обучение без от
рыва от производства

(заочное и вечернее обу
чение) — с И августа по 
10 сентября.

Расписание вступи
тельных экзаменов по 
факультетам вырешива- 
ется в вестибюле главно
го учебного корпуса за 
две недели до вступитель
ных экзаменов. Номер 
экзаменационной груп
пы указывается в экза
менационном листе аби
туриента, получаемом »в 
приемной комиссии ф а
культета. Начало пись
менных экзаменов — в 
8 часов 30 минут утра, 
устных — 9 часов. Не 
явившиеся без уважи
тельной причины на 
одиін из экзаменов в на
значенное по расписанию  
время к дальнейшим эк
заменам не допускаются.

По всем дисциплинам 
предметными комиссия
ми организуется прове
дение консультаций уст
ных (в экзаменацион
ный) и телевизионных (в 
предэ^заменаци о н н ы й )  
периоды. Телевизионные 
консультации проводятся 
в специально оборудован
ных аудиториях. С рас
писанием консультаций 
можно ознакомиться в 
вестибюле главного учеб
ного корпуса (стенд экза
менационной комиссии).

Письменный экзамен 
проводится в потоках 
численностью 50—100 че
ловек двумя — тремя 
преподавателями в сле
дующем порядке:

при входе на экзамен 
поступающие предъявля
ют паспорт или удосто
верение личности (для 
жителей сельской мест
ности допускается предъ
явление справки сельско
го Совета депутатов тру
дящихся и свидетельства 
о рождении), сдают экза
менатору свой экзамена
ционный лист, взамен ко
торого получают титуль
ный лист с вложенными 
в него листами-вклады
шами со штампом инсти
тута и экзаменационной 
комиссии.

Экзаменующийся за 
полняет титульный лист 
и после получения зада
ния или объявления те
мы приступает к выпол
нению работы. На вы
полнение письменной ра
боты отводится [180 ми
нут с момента окончания 
организационного перио
да. В ходе экзамена по
ступающих предупреж
дают за 15 и 5 минут до ‘ 
конца отведенного вре
мени на экзамене по ма
тематике и за 30 и 5 ми
нут — на экзамене по 
русскому языку и лите
ратуре.

Письменная работа как 
в черновом, так и в чи
стовом варианте выпол
няется только на листах - 
вкладышах со штампом 
института и экзаменаци
онной комиссии. Катего
рически запрещается пи
сать на листах-вклады
шах свою фамилию или

делать записи, не отно
сящиеся к работе. После 
выполнения работы или 
по истечении времени, 
отведенного на работу, 
поступающий сдает экза
менатору всю получен
ную от комиссии бума
гу, вложенную в титуль
ный лист. Выносить с 
экзамена листы со штам
пом института и экзаме
национной комиссии ка
тегорически запрещ ает
ся.

Информацию о резуль
татах письменного экза
мена поступающий полу
чает в приемной комис
сии факультета не ранее 
второй половины рабо
чего дня, следующего за 
днем экзамена. При на
личии устного экзамена 
абитуриент, получивший 
положительную оценку 
по письменной работе, 
знакомится с ней на уст
ном «экзамене.

Устный экзамен про
водится в каждой группе 
экзаменационными ко
миссиями, состоящими 
из двух преподавателей 
в следующем порядке:

групповая іэкзаменз- 
ционная комиссия, начи
ная экзамен, объявляет 
фамилии абитуриентов 
(не более шести чело
век), которых будет эк
заменовать в первую  
очередь, и устанавлива
ет время явки остальных 
абитуриентов.

Абитуриент, явивший
ся на экзамен в назна
ченное время, сдает ко
миссии экзаменационный 
лист, берет билет и полу
чает для подготовки бу
магу со штампом инсти
тута или экзаменацион
ной комиссии.

Для подготовки ответа 
дается 50—60 минут. Все 
записи при подготовке 
ответа поступающие ве
дут на листах, получен
ных от экзаменатора. По
мимо записей ответа аби
туриентом ставится его 
фамилия, инициалы, да
та экзамена, номер 
группы и экзаменацион
ного билета. По оконча
нии экзамена листы ос
таются у ,экзаменацией* 
ной комиссии.

Оценка по дисциплине 
на устном экзамене ста

вится в экзаменацион
ный лист. При получе
нии неудовлетворитель
ной оценки или при сда
че последнего экзамена 
экзаменационный лист 
поступающему не воз
вращается.

Абитуриенту запре
щается:

' — приносить с собой и 
использовать на экзаме
не учебники, справочни
ки, любые другие печат
ные материалы;

— пользоваться сделан
ными ранее и принесен
ными на экзамен запи
сями;

— использовать на
экзамене бумагу без
штампа экзаменацион
ной комиссии или инсти
тута;

— передавать свою ра
боту другим экзаменую
щимся или пользоваться 
их работами;

— выходить из ауди
тории до сдачи работы 
без разрешения и сопро
вождения экзаменато
ров.

В случае нарушения 
этих правил абитуриент 
лишается права сдавать 
экзамен.

Абитуриенту необхо
димо помнить, что:

— накануне или в день 
экзамена следует уточ
нить по расписанию ме
сто проведения экзаме
на, так как возможен пе
ренос экзамена в другую 
аудиторию;

— перед письменным 
экзаменам следует озна
комиться с расположени
ем аудитории, где будет 
проходить экзамен;

— на экзамен следует 
являться с экзаменаци
онным листом и удосто
верением личности, имея 
арторучку, заполненную  
чернилами или пастой, а 
на экзамене по матема
тике — циркуль, линей
ку, треугольник;

— в случае заболева
ния не рекомендуется 
сдавать экзамен, а следу
ет обратиться в медсан
часть института, поста
вив в известность экза
менационную комиссию,

Абитуриенту следует  
знать, что:

— возможность сдачиі 
поступающим экзамена 
по русскому языку и ли
тературе (письменно) в 
виде изложения или дик
танта должна быть под
тверждена соответствую
щей записью приемной 
комиссии в экзаменаци
онном листе;

— разрешение на сда
чу экзамена, пропущен
ного по уважительной 
причине, дается в экза
менационной комиссии 
по личному заявлению 
абитуриента с предъяв
лением оправдательного 
документа;

— пропущенный по 
уважительной причине 
экзамен должен быть 
сдан в пределах установ
ленного срока конкурс
ных экзаменов для дан
ной формы обучения (на^

пример, для факульте
тов очного обучения до 
20 августа).

При несогласии с оцен
кой, полученной на экза
мене, абитуриент имеет 
право обратиться к пред
седателю экзаменацион
ной комиссии института 
с мотивированным заяв
лением. Аппеляция по
устному экзамену пода
ется только в день сдачи 
устного экзамена до 
окончания работы груп
повой экзаменационной 
комиссии, а по письмен
ному — в день объявле
ния оценки или устного 
экзамена по этой дисци
плине. Рассмотрение ан- 
пеляционных заявлений 
производится экзамена
ционной комиссией в 
двухдневный срок, а по 
устному экзамену — в 
день сдачи экзамена и 
только в присутствии 
абитуриента.

В заключение хочется 
от души пожелать всем 
поступающим в наш ин
ститут собранности, дис
циплинированности, что* 
несомненно, послужит 
залогом успешной сдачи 
вступительных экзаме
нов.

Е. ШУЛИКОВ, 
зам. отв. секретаря 
ПК института по про
ведению экзаменов.
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Основные права 
и обязанности 

абитуриента
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Изучайте 
иностран
ный язык

Научить язы ку нельзя, 
язы ку можно только н а 
учиться.

Многие считают, что 
для овладения иностран
ными язы кам и нуж ны 
особые способности и 
исключительная память. 
И действительности ж е 
усвоение иностранных 
язы ков нисколько не 
сложнее, чем изучение 
других предметов.

Успех изучения язы ка 
не зависит ни от особых 
методов преподавания, ни 
от особого способа изу
чения. Единственный 
краткий путь к овладе
нию языком — это упор
ная и сознательная р а
бота.

Необходимо с самого 
начала отчетливо предста
вить себе конечную цель 
своих занятий, например: 
практически овладеть 
устной речью для вы ра
ж ения своих мыслей (в 
объеме пройденной тем а
тики) и понимать речь 
собеседника в пределах
той же тематики; свобод
но читать несложные 
тексты, чтобы закрепить
и расширить приобре
тенные знания.

В основу изучения ино
странного язы ка важно 
положить не механиче
ское зѳучивание слов и 
грамматических правил. 
Такой метод может при
вести к разочарованию и 
сожалению о напрасно
потерянном времени.

Прежде всего необхо
дима планомерная еж е

дневная работа. Это 
главное условие для ов
ладения иностранным 
языком. Полчаса еж ед
невной тренировки в я зы 
ке дают лучш ие резуль
таты, чем три-четы ре ч а 
са подряд, но только один 
раз в неделю.

Для усвоения иностран
ного язы ка очень важно 
активное участие всех 
видов памяти: зритель
ной, которая тренирует
ся при чтении и письме; 
слуховой, которая разви
вается при восприятии 
устной речи; моторной, 
которая соверш енствует
ся при работе -органов ре
чи и выполнении пись
менных упраж нений; ло
гической, при помощи ко
торой происходит полное 
осмысление усвоенного 

м атериала. При изучении 
иностранного язы ка осо
бенно важ но системати
ческое повторение [ма
териала.

Заниматься иностран
ными язы кам и  полезно 
вдвоем. Возможность ж и 
вого общения помогает 
развитию  устных н авы 
ков, способствует исправ
лению ошибок.

Кроме часов, специаль
но отведенных для само
стоятельных занятий, 
следует разумно исполь
зовать любой, даж е не
большой промежуток вре
мени для заучивания но
вых слов и повторения 
старого материала.

Усвоение м атериала 
должно быть сознатель

ным. Это значит, что в 
процессе самостоятельной 
работы не следует м еха
нически запоминать учеб
ный материал: каждое
слово должно быть п р а
вильно понято, произнесе
но, прочитано, написано и 
лиш ь после этого зауче
но. Грамматические кон
струкции и формы долж 
ны запоминаться не изо
лированно, а в конкрет
ном употреблении в р аз- ' 
говорной практике.

Большое значение для 
самостоятельных занятий 
имеет последовательность 
работы над учебным м а
териалом. Поскольку
большинство упраж нений 
выполняется по учебнику, 
необходимо в самом н ач а
ле самостоятельной р а 
боты разобраться в со
держ ании и располож е
нии материала.

Применительно к учеб
никам для высш их учеб
ных заведений наиболее 
эффективной является 
следующ ая последова
тельность самостоятель
ной работы:

— выписать незнакомые 
слова, отработать произ
ношение новых слов;

— усвоить новый грам 
матический материал;

— ш спользовать новую 
лексику в сочетании с 
новой грамматической 
формой;

— чтение текста;
— различны е виды уст

ной работы над м атериа
лом текста;

* — выполнение у п раж 
нений.

К аж дый раз необходи
мо повторять материал 
предыдущего занятия. 
По мнению Питера Хэг- 
болдта, американского 
методиста, самым боль
шим преступлением в ов
ладении иностранным 
языком является то, что 
урок изучается один раз. 
Урок, выученный однаж 
ды, полностью забы ва
ется.

При изучении иност
ранного язы ка ничего 
нельзя делать н&черно.

+  П о л і г п ш ч е т  с т у д е н т ы  с д а ю т  е ж е г о д н о

Ч-
так как любая недоработ
ка приведет к ошибкам, 
устранить которые в 
дальнейш ем будет очень 
трудно.

Приобретение практи

ческих навыков разговор
ной’ речи немыслимо без 
изучения фонетики, л ек 
сики, грамматики. И зу
чение фонетики помогает 
правильному произнош е

нию слов и целы х пред
ложений. Изучение л ек 
сики приводит к умению 
свободно воспроизводить 
знакомые слова в речи.

И. ДЫБКИНА

М А ТЕМА ТИКА

Важнейшей задачей, по
ставленной XXVI съездом 
КПСС перед высшей шко
лой, является улучшение 
качества подготовки спе
циалистов.

Самая ответственная 
пора в работе высшего 
учебного заведения — это 
прием студентов на пер
вый курс. От качества 
конкурсного отбора в зна
чительной степени зави
сит уровень подготовки 
выпускаемых специали
стов.

В 1977 году в нашей 
стране завершен переход 
средних школ на новые 
программы по математи
ке, в результате чего со
держание школьного кур
са существенно приблизи
лось к современному со
стоянию математической 
науки.

Особенностью вступи
тельных экзаменов по ма
тематике с 1977 года яв
ляется то, что они прини
маются по двум различ
ным программам: по ва
рианту «А» для абитури
ентов, изучавших мате
матику по новой про

грамме, и по варианту 
«Б» — по ранее действую
щей программе.

При подготовке к всту
пительным экзаменам в 
УІІИ следует взять за 
основу стандартные
школьные учебники по 
математике за 5—10 клас
сы и руководствоваться 
Программой вступитель
ных экзаменов по мате
матике, утвержденной 
Министерством В и ССО 
СССР для всех высших 
учебных заведений стра
ны. В качестве дополни
тельной литературы мо
жно посоветовать специ
альные выпуски журна
лов «Квант» и «Матема
тика в школе» за послед
ние годы, а также спе
циальные учебные посо
бия для поступающих в 
вузы: «Пособие по мате
матике для поступающих 
в вузы» (под редакцией 
Г. Н. Яковлева. — М.:
Наука, 1981); «Сборник 
конкурсных задач по ма
тематике для поступаю
щих во втузы» (под ре
дакцией М. И. Сканави.— 
Изд. 3-е, допол. — М.с 
Высшая школа, 1978); по
собие В. А. Табуевой и 
И. Н. Янкелевич «Мето
дические указания по ма
тематике для поступаю
щих в УПИ». — Сверд
ловск, 1980 г., с которым 
вы можете познакомиться 
в библиотеке УПИ.

В указанных пособиях

приводится решение ти
пичных примеров и задач 
из каждого раздела мате
матики, указаны харак
терные ошибки поступа
ющих при решении задач, 
а также помещены при
меры и задачи, предла
гавшиеся ранее на всту
пительных экзаменах.

В помощь абитуриенту 
будут организованы пред
экзаменационные кон
сультации преподавате
лей (следите за расписа
нием!), на которых жела
тельно выяснить все ин
тересующие вас вопросы. 
Часть консультаций бу
дет посвящена наиболее 
трудным разделам курса 
но математике (так назы
ваемые тематические кон
сультации).

В фойе актового зала и 
на первом этаже главного 
учебного корпуса сделаны 
специальные стенды, где 
можно ознакомиться с об
разцами некоторых биле
тов прошлых лет пись
менного и устного экзаме
на по математике и дру
гим предметам.

Как составлены экзаме
национные билеты?

Экзаменационный би
лет для письменного эк
замена содержит четыре 
задачи. Поступающий 
обязан решать задачи ли
бо только варианта «А», 
либо только варианта 
«Б».

Задача 1 (А) содержит

материал новой школь
ной программы (теория 
предела последователь
ности; исследова н и е
функций с помощью про
изводных и построение 
графиков; нахождение 
наибольшего и наимень
шего значения функции 
на отрезке; производная 
функция в точке и ее гео
метрический и физиче
ский смысл).

Задача 2 (А) — лога
рифмическое или показа
тельное управление; не
равенство; арифметиче
ская и геометрическая 
прогрессия; системы урав
нений; упрощение алгеб
раических выражений с 
использованием правил 
действия над действи
тельными числами, при
менение формул сокра
щенного умножения.

Задача 3 (А) проверяет 
владение методами и зна
ние формул тригономет
рии. Это либо задача н& 
доказательство тригоно
метрического тождества, 
либо решение тригоно
метрического уравнения, 
либо вычисление триго
нометрических выраже
ний при заданном усло
вии.

Задача 4 (А) — задача 
по геометрии (планимет
рии или стереометрии) с 
обязательным использо
ванием тригонометрии, 
ответ задачи должен быть 
максимально упрощен
ным; геометрическая за
дача р использованием 
элементов векторной ал
гебры; задача на отыска
ние наибольшего и наи
меньшего значения гео

метрического содержания, 
например: в шар радиуса 
вписать конус наиболь
шего объема.

Билеты варианта «Б» 
также содержат четыре 
задачи, охватывающие ос
новные разделы програм
мы.

На решение всех четы
рех задач на письменном 
экзамене абитуриенту от
водится 180 минут.

Как проводится устный 
экзамен по математике? 
Экзамен начинается сов
местным ознакомлением 
экзаменаторов и абитури
ента с письменной рабо
той последнего. На подго
товку ответа отводится 
45—60 минут. Ответ зас
лушивается комиссией из 
двух преподавателей.

Экзамеиацйонный би
лет для устного экзамена 
содержит 4 вопроса, из 
них два — теоретические

согласно программе по 
математике в вузы и две 
задачи. Для поступающие 
по разным программам 
устный экзамен прово
дится по различным би
летам.

На устном экзамене 
возможны и дополнитель
ные вопросы, которые за
даются с целью уточне
ния каких-либо момен
тов ответа и способствуют 
вниманию эрудиции аби
туриентов.

В заключение желаем 
нашим абитуриентам ус
пешной сдачи всех всту
пительных экзаменов!

Г. Н. БАРЕЕВА, 
доцент кафедры 
вычислительных 

методов и уравнений 
математической 

физики, зам. пред
седателя предметной 

комиссии по мате
матике.
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х и м и я
При подготовке к эк

замену надо использо- 
пать учебники по химии 
для средней школы. Кро
ме того, можем посове
товать «ІІосо&ие по химии 
для поступающих в ву

зы», изданное Москов
ским университетом в 
1975 году. В этом пособии 
четко изложен материал, 
приводится разбор реше
ний типовых задач рас
четного и качественного

характера.
Полезно использовать 

«Задачи и упражнения 
по общей химии» H. JI. 
Глинки.

Уральский политехни
ческий институт в 1978 
году для поступающих в 
вуз издал методическую 
разработку, включающую 
разделы школьного кур
са неорганической хи 
мии, вызывающие наи. 
большие затруднения у 
абитуриентов: классы х и 
мических соединений, 
основные положения тео
рии электролитической 
диссоциации, ионные
уравнения реакций, гид
ролиз солей, а также ре
шение типовых задач. В 
конце каждого раздела 
имеются упражнения для 
самостоятельной работы 
и ответы к ним. Этой 
разработкой можно поль
зоваться в читальных за
лах института.

Как проводится экза
мен по химии? Устный 
экзамен принимается эк
заменационной комисси
ей в составе двух препо
давателей. Экзаменаци

онный билет содержит 
три вопроса, один из ко
торых — количественная 
задача, один вопрос вклю
чает цикл превращений 
органического или неор
ганического характера. 
Теоретические вопросы 
в билете не выходят за 
рамки программы для 
поступающих в вузы. С 
образцами экзаменацион
ных билетов можно поз
накомиться у специально
го стенда, установленного 
в фойе актового зала 
главного учебного корпу
са.

При подготовке к отве
ту каждый абитуриент 
получает необходимые,
таблицы: периодическая
система элементов Д. И. 
Менделеева, ряда актив
ности металлов и таблицу 
растворимости солей и 
оснований в воде.

Специфичность пред
мета химии состоит в том, 
что ответы должны быть 
составлены на «химиче
ском языке» с использо
ванием химической тер
минологии, с записью хи 
мических уравнений в 
молекулярной и в ионной 
формах. Уравнения долж 
ны подтверждать свойст
ва простых веществ и 
сложных соединений. Х и
мическая грамотность —

это главное для хорошего 
ответа по химии.

НЕСКОЛЬКО
СОВЕТОВ

АБИТУРИЕНТАМ:
Не подменяйте назва

ния веществ чтением их 
формул. Например, нель
зя читать «аш-эн-о-три». 
Нужно прочесть: «азотная 
кислота». Вместо «каль
ций — цэ-о-три» следует 
читать «карбонат каль
ция» и так далее.

При составлении урав
нений реакций следует 
расставить коэффициен
ты. Если реакция относит
ся к окислительно - вос
становительной, то изме
нение степени окисления 
элементов надо подтвер
дить электронными схе
мами.

При составлении ион
ной формы уравнения 
следует помнить, что ма- 
лодиссоциирующие элек
тролиты, труднораство
римые и газообразные ве
щества записывают в ви
де молекул. Для этого 
надо хорошо знать, какие 
вещества относятся к 
сильным электролитам, а 
какие — к слабым. Надо 
уметь пользоваться таб
лицей растворимости со
лей и оснований в воде.

Обратите внимание на 
составление уравнений

диссоциаций электроли
тов. Помните, что слабые 
многоосновные и слабые 
мыогокнслотные основа
ния диссоциируют и не 
полностью (процесс обра
тимый), что диссоциирует 
только та часть вещест
ва, которая перешла в 
раствор. Так как абсо
лютно нерастворимых ве
ществ нет, то и труднора
створимые электролиты 
диссоциируют в водных 
растворах.

Диссоциацию амфотер- 
ных гидроксидов сле
дует рассматривать как 
по основному, так и по 
кислотному типу.

На консультациях по 
химии будут рассмотрены 
вопросы, вызывающие 
наибольшие трудности.
И. И. КАЛИНИЧЕНКО,

председатель пред
метной комиссии 

по химии.

мендации. Однако, как 
нам кажется, в хоро
шем ответе на теорети
ческую часть экзамена
ционного билета долж
ны (присутствовать 
пять следующих ком
понентов: 1) постанов
ка вопроса; 2) форму
лировка закона, кото
рая в сжатой форме 
отражает физическую  
сущность явления; 3) 
теоретический анализ 
описываемого явления, 
который включает в 
себя механизм явле
ния, условия выполни
мости рассматриваемо
го закона, вывод фор
мулы (где это необхо
димо), построение
функциональных зави
симостей и др.; 4) экс
периментальное обос
нование рассматривае-

Ф И З И К А
Можно с полной уве

ренностью сказать, что 
физика, изучающая 
наиболее общие, прос
тейшие формы движе
ния материи, составля
ет основу большинства 
инженерных наук, пре
подаваемых в высшей 
школе. Поэтому впол
не естественно, что при 
поступлении в поли
технический институт 
она является одной и з  
основных дисциплин 
почти на всех факуль
тетах.

Программа вступи
тельных экзаменов по 
физике включает в се
бя следующие разделы: 
1) механика, 2) ж ид
кость и газы, 3) моле
кулярная физика, теп
ловые явления, 4) осно
вы электродинамики, 
’5) колебания и волны, 
6) оптика, 7) физика 
атома и атомного ядра. 
Необходимо заметить, 
что по сравнению с 
программой прошлого 
года в нынешней (за 
1982 год) отсутствует 
ряд вопросов (сфериче
ские зеркала, лампо
вый генератор, разви
тие представлений о 
природе света).

При проведении
вступительного экзаме
на по физике основное 
внимание обращается

на выявление понима
ния абитуриентами 
•сущности физических 
явлений, на умение 
истолковывать физиче
ский смысл величин, 
вхбдящих в ту или 
иную форму, а также 
на умение решать за
дачи с соответствую
щим анализом полу
ченных результатов. І

Экзаменующи й с я 
должен уметь пользо
ваться при вычисле
ниях системой СИ и 
проявить осведомлен
ность в вопросах, свя
занных с историей 
важнейших открытий 
в области физики.

'Экзамен проводится 
комиссией, состоящей 
из двух преподавате
лей. На подготовку к 
ответу абитуриенту от
водится от сорока пяти 
минут до одного часа. 
В экзаменационный 
билет входят два тео
ретических вопроса и 
одна задача, охватыва
ющие разные разделы 
программы.

Вполне естественно, 
что план построения 
ответа на каждый 
конкретный вопрос би
лета зависит от вида 
вопроса, и в этом пла
не очень трудно давать 
экзаменующимся под
робные советы и реко-

мого закона и 5) крат
кое описание его прак
тического использова
ния.

Последовательное т ь 
изложения этих пунк
тов является произ
вольной, однажо все 
они должны быть свя
заны общей логической 
идеей. Ответ должен 
быть четким, одно
значным, исчерпываю
щим и в то ж е время 
достаточно кратким.

Как показывает
практика проведения 
вступительных экзаме
нов по физике, наи
большие затруднения у 
абитуриентов вызывает 
решение задач. При
ступая к решению за 
дачи, необходимо,
прежде всего, понять 
ее условие, разобрать
ся, каким законам под
чиняется описанное в 
задаче явление, как 
связана искомая вели
чина с известными, 
жакие еще данньие 
нужны для отыскания 
неизвестной величины. 
В тех случаях, когда 
это возможно, надо сде
лать чертеж, поясняю
щий содержание зада
чи, а также выписать 
все численные значе
ния известных величин 
с соответствующими 
единицами измерения.

Далее следует ре
шить задачу в общем 
виде, то есть в буквен
ных обозначениях, не 
делая промежуточных 
вычислений. В резуль
тате получится окон
чательная (расчетная) 
формула, которая яв
ляется удобной, во- 
первых, для анализа, а, 
во-вторых, для уста
новления размерности 
искомой величины. За
тем нужно выразить 
все входящие в расчет
ную формулу величи
ны в единицах одной 
системы (как правило, 
система СИ) и произ
вести вычисления. Точ
ность результата
должна соответствовать 
точности заданных в 
условии значений ве
личин.

Следует также осу
ществить анализ и 
оценку реальности по
лученного числового 
значения. Например, 
если масса окажется 
отрицательной величи
ной или КПД полу
чится больше ста про
центов, то это указы
вает на ошибочность 
результата, нужно еще 
раз проверить общее 
решение и вычисле
ние.

В процессе ответа эк
заменующийся может 
получить дополнитель
ные вопросы как по со
держанию билета, то 
есть по теоретическим 
вопросам и задаче, так 
и по другим разделам 
программы, которые 
билетом не охвачены.

При подготовке к 
экзамену следует
пользоваться учебни
ками по физике для 
средней школы. В ка
честве дополнительной 
литературы можно ис
пользовать методиче
ские пособия, специ
ально изданные для 
поступающих в выс
шие учебные заведе
ния., В читальных за
лах библиотеки инсти
тута можно получить 
«Методические указа
ния по физике для по
ступающих в вузы» в 
четырех выпусках с 
кратким анализом до
пускаемых абитуриен
тами ошибок, написан
ные старшим препода
вателем кафедры ф и
зики УПИ В. А. Ов

чинниковым (Сверд
ловск, изд. УПИ, 1976). 
Коллективом авторов с 
кафедры физики со
ставлен сборник задач, 
в который включены 
наиболее типовые зада
чи по физике, предла
гавшиеся на вступи
тельных экзаменах в 
УПИ за последние де
сять лет. Первая* часть 
этого сборника («Ме
ханика. Жидкости и 
газы. Молекулярная 
физика. Тепловые яв
ления». — Свердловск, 
изд. УПИ, 1982) уже 
имеется в читальных 
залах института. Кро
ме того, в вестибюле 
института на стендах 
приводятся программа 
вступительных экзаме
нов по физике, образ
цы экзаменационных 
билетов (прошлых лет), 
примеры решения за 
дач на различные те
мы. :

В помощь поступаю
щим в июле и в авгус
те будут проводиться 
консультации в соот
ветствии с утвержден
ным расписанием. По 
некоторым сложным 
темам будут проведены 
дополнительные теле
визионные консульта
ции в специализиро
ванных аудиториях 
(по расписанию).

Начинать подготовку 
к экзамену по физике 
следует с повторения 
механики, поскольку 
ее понятия и законы 
очень часто использу
ются при изложении 
остальных разделов 
курса. Следует обра
тить особое внимание 
на относительность 
движения тел, на ска
лярные и векторные 
физические величины  
и операции с ними.

Не всегда правильно 
поступающие могут 
выявить силы, дейст
вующие на тело, или 
забывают, что работа 
зависит от угла между 
направлениями силы и 
перемещения. Очень 
часто вместо закона 
сохранения энергии в 
механике абитуриенты 
формулируют закон 
сохранения энергии 
вообще.

В разделе «Молеку
лярная физика. Тепло
вые явления» экзаме

нующиеся недостаточ
но четко понимают ф и
зический смысл закона 
сохранения энергии в / 
тепловых процессах 
(первый закон термо
динамики) и, как след
ствие, слабо излагают 
вопросы о тепловых 
двигателях и физиче
ских основах их рабо
ты.

При повторении раз
дела «Основы электро
динамики» повышен
ное внимание следует 
уделить таким вопро
сам, как электрическое 
поле, его напряжен
ность и потенциал, ус
ловия возникновения 
электрического тока, 
электромагнитная ин
дукция и явление са
моиндукции.

В последних разде
лах курса — «Оптика» 
и «Физика атома и 
атомного ядра» — аби
туриенты часто слабо 
излагают вопросы, свя
занные со спектрами 
испускания и поглоще
ния, с излучением и 
поглощением энергии 
атомами. Это, по-ви
димому, является
следствием непонима
ния дискретного, кван
тового характера изме
нения энергии атома.

В заключение моле 
но сказать следующее: 
только серьезное, вдум
чивое отношение к 
предмету является ос
новой для успешно й 
сдачи экзаменов и пу 
тевкой в мир неповто
римых студенческих 
лет.

I ПРЕДМЕТНАЯ
КОМИССИЯ.



ЛИТЕРАТУРА

В ходе коммунистическо
го строительства партия 
уделяет все большее вни
мание подготовке специали
стов широкой эрудиции, 
грамотности, общей культу
ры. Будущему инженеру, 
как и каждому человеку, 
необходимо знать и пони
мать литературу. В произ
ведениях великих художни
ков слова запечатлены жиз
ненный опыт человечества, 
законы истории, нравствен
ные принципы и нормы, 
психологические законо
мерности развития чело
веческой личности. Все это 
человеку важно и нужно в 
его повседневной жизни, 
чтобы лучше понимать се
бя и окружающих люден.

Поэтому сочинение явля
ется обязательным экзаме
ном при поступлении в выс
шее учебное заведение 
СССР. Сочинение по лите
ратуре — это не только 
экзамен по предмету, но и 
проверка способностей аби
туриента: умение логически 
мыслить и рассуждать, ана
лизировать и делать выво
ды, сопоставлять и доказы
вать, четко и грамотно вы
ражать свои мысли.

Темы экзаменационных 
сочинений, предлагаемые 
абитуриентам, составлены в

соответствии с программой 
по русскому языку и лите
ратуре, утвержденной MB 
и ССО СССР (1982 г.).

На сочинение отводится 
три астрономических часа, 
в течение которых нужно 
раскрыть содержание од- , 
ной из тем в объеме 6 
страниц; пользоваться ху
дожественными текстами 
не разрешается. На экзаме
не абитуриентам будет 
предложено три темы: по
русской классической лите
ратуре, по советской и ли
тературно - публицистиче
ская (свободная). Первые 
две темы, как правило, мо
гут быть различны по сво
ему характеру. Если одна 
охватывает содержание 
всего произведения, напри
мер, «Роман «Евгений Оне
гин» — энциклопедия рус
ской жизни XIX века», то 
другая тема требует уме
ния анализировать конкрет
ный литературный образ, 
например, «Андрей Болкон
ский — выразитель пере
довых идей эпохи». Лите
ратурно - публицистиче
ские темы (свободные) мо
гут быть раскрыты и па 
произведениях современной 
литературы, и на материа
ле периодической печати, и 
на основе жизненных на
блюдений. Свободные темы 
требуют раскрытия самых 
различных вопросов: соци
альных, нравственных, мо
рально-эстетических.

Формулировки тем могут 
быть самые разнообразные. 
Их можно классифициро
вать следующим образом: 
общественно - политические, 
ставящие современные
проблемы. Основным объ
ектом внимания является 
наша страна с ее много
гранной жизнью. Например, 
«Отечество славлю, кото
рое есть, но трижды — ко
торое будет!». Темы о со
ветском человеке, его жиз
ни. Например, «Люди рас

тили хлеб на земле — зем
ля растила людей. Л. И. 
Брежнев». Морально-эти
ческие темы — о понима
нии идеала, красоты, -чувст
ва долга, проблемы взаимо
отношений между людьми. 
Например, «Герои нашего 
времени». чТемы, связанные 
с периодом Великой Отече
ственной войны, — осмыс
ление событий четырех ог
ненных лет, характера со
ветского человека. Напри
мер, «Память о них не ум
рет» (по произведениям со
временной советской лите
ратуры). Темы, связанные 
с именем В. И. Ленина, — 
бессмертие его великих 
идей и дела. Например, «И 
лежит на пульсе Отчизны— 
вечно! Ленинская рука».

Какие существуют крите
рии оценок? За сочинение 
ставится одна оценка, об
щая — по русскому языку 
и литературе. Если пишу
щий полностью раскрыл те
му, проявив при этом глу
бокие знания литературы, 
которые подкреплялись уме
лым использованием цитат, 
приведением удачных при
меров, анализом художест
венных произведений, и 
допустил не более 1—2 не- 
грубых ошибок (пунктуа
ционных или стилистиче
ских), его работа считает
ся отличной. Если тема 
раскрыта недостаточно пол
но, искажены или неумест
но приведены цитаты и, 
кроме того, в работе есть 
стилистические и граммати
ческие ошибки (не более 
двух орфографических и 
двух пунктуационных), за 
нее ставится оценка «четы
ре». Если при неполном 
раскрытии темы абитуриент

допустил до восьми ошибок, 
при этом нс более 3—4 ор
фографических, он получает 
оценку «три». При наличии 
свыше восьми ошибок ра
бота будет оценена как не
удовлетворительная, неза
висимо от ее содержания.

Работа над сочинением 
начинается с выбора темы. 
Выбор темы должен зави
сеть от того, насколько хо
рошо вы знаете и понимае
те произведение, позицию 
писателя, а также на
столько вам ясен смысл 
темы и ее главная мысль.

Сочинение — работа твор
ческая. В ней должны про
явиться личные взгляды, 
интересы пишущего. Вы
брав тему сочинения, надо 
се обдумать и уяснить, ка
кой круг вопросов следует 
осветить, чтобы изложение 
не оказалось расплывчатым. 
На экзамене при оценке со
чинения отметка не снижа
ется, если в чистовике нет 
плана, сочинения. Но мы нс 
можем не говорить о пла
не, так как план — это за
думанное содержание, вы
раженное в названиях его 
основных частей, располо
женных в определенной по
следовательности и взаимо
связи.

Приступая к составлению 
плана, нужно разделить 
предполагаемое содержание 
сочинения на части, опре
делить степень важности 
этих частей и расположить 
их в определенной последо
вательности. Из всех воз
можных вариантов вступ
ления нужно выбрать тсС 
которое кратчайшим путем 
подведет вас к раскрытию 
темы. В главной части со
чинения дается полный, 
развернутый ответ на во
прос. Она обычно строится 
как доказательство. Дав 
ответ ііа вопрос темы, оп

ределив основную идею 
сочинения, пишущий под
бирает оргументы для 
обоснования главной мыс
ли. Например, дана тема: 
«Вольнолюбивые стихотво
рения Пушкина». Основная 
идея сочинения: Пушкин— 
борец за свободу народа. 
С помощью кших аргумеіЕ 
тов будем Обосновывать 
главную мысль? Во-первых, 
Пушкин как борец за сво
боду народа разоблачал са
модержавие II крепостное 
право. Во-вторых, Пушкин 
призывал своих современ
ников к борьбе за свободу 
народа. В-третьих, Пушкин 
воспевал борцов за свобо
ду парода. Заключение дол
жно представлять вывод из 
всего сказанного; уточнение 
своего понимания произве
дения, своего личного отно
шения к нему; актуальность 
произведения для современ
ников в паши дни.

Отсутствие эпиграфа не 
влияет на оценку сочине
ния. Если абитуриент суме
ет выбрать для своего со
чинения удачный эпиграф, 
от этого оно, безусловно 
выиграет.

Цитирование в сочинении 
не должно быть самоцелью. 
Цитата — это точная вы
держка из художественно
го произведения, статьи. 
Она приводится автором 
сочинения, чтобы подтвер
дить и пояснить свои мыс
ли, цитата должна, во-пер
вых, соответствовать со
держанию данного тезиса, 
а также сочинения. Во-вто
рых, не следует перегру
жать цитатами сочинение. 
Необходима уместность ци
тат. В-третьих, цитата дол
жна быть правильно вклю
чена в текст сочинения. 
Совсем обойтись без цитат

нельзя, тем более, если речь 
идет об анализе стихотвор
ного текста.

Опыт многих абитуриен
тов показывает, что неце
лесообразно писать в черно
вике сочинение полностью 
и затем переписывать его 
на чистовик. В черновике 
могут быть записаны, на
пример, план, необходимые 
цитаты, тезисы к сочине
нию. Все это, безусловно, 
облегчит изложение мате
риала па члістовике и сэко
номит время для внима
тельной проверки стилисти
ки и грамматики.

Подробные консульта
ции по любому вопросу 
абитуриенты . могут полу
чить в июле-августе.

Сочинение па вступитель
ных экзаменах в техниче
ский вуз является испыта
нием па грамотность для 
будущих инженеров. Хоте
лось бы, чтобы абитуриен
ты порадовали нас грамот
ными и содер/кательными 
сочинениями.

Желаем успеха!
М. В. ШИШКИНА, 

председатель предмет
ной комиссии по рус

скому языку и литературе.

Советы будущему первокурснику

Как слушать и записывать лекции
Несмотря на достижения 

научно-технического про
гресса в области новых ме
тодов передачи информа
ции — радио, телевидение, 
технические средства обуче
ния и т. п., — лекция в ву
зе была, есть и будет еще 
долго центральным акаде
мическим мероприятием. 
Особенность вузовской лек
ции заключается в том, что 
в ней содержится львиная

доля оригинального мате
риала или известные сведе
ния представляются в но
вом свете. С точки зрения 
усвоения информации лек
ция — наиболее экономич
ная форма получения зна
ний.

Через лекцию студенты 
усваивают сущность пред
мета, разбираются в слож
ных вопросах, учатся кри
тически мыслить, думать,

+  Все фотографии этого 
фотохроники УПИ.

номера сделаны членами

применять усвоенные зна
ния в решении практиче
ских задач, возникает ин
терес к научной дисципли
не, пробуждается творче
ская мысль, возникает 
стремление дополнить ус
лышанное из других источ
ников.

Если исходить из извест
ного афоризма немецкого 
физика Лауэ «Образова
ние — это то, что остается, 
когда все выученное забы
вается»,. то становится яс
ным, что именно лекция де
лает основной вклад в раз
витие общего и техническо
го интеллекта студентов.

Студенты не должны се
бя тешить надеждой, что 
преподаватели равняются 
на слабых, «чтобы все по
няли». Большинство ква
лифицированных лекторов 
рассчитывают на сильных 
студентов и «чуть выше», 
тогда лекция подтянет эру
дицию и уровень интеллек
та7 всех.

Основные задачи лри слу
шании лекции — восприя
тие и усвоение идей данной 
науки. Это возможно толь
ко при записи, конспекти
ровании лекций. В процес
се записи лекции активно 
функционируют слуховая, 
зрительная и моторная ви
ды памяти. Учение в прин
ципе ценно для каждого 
человека настолько, на
сколько он сам реагирует

на него — все зависит от 
собственной активности. 
Конспект лекции — это цеп
ное учебное пособие для 
занятий в течение года и в 
сессию. Конспектирование 
лекций имеет большое об
щеобразовательное значе
ние, всегда добьется хоро
шей успеваемости.

Нормальный темп лекций 
па первом курсе — не бо
лее 40—45 слов в минуту, 
предел, когда словесная 
«дробь» становится плохо 
воспринимаемой, наступа
ет при темпе 70—80 слов в 
минуту и более.

Существует несколько ре
комендаций по рациональ
ной работе на лекциях.

Лекции по каждому пред
мету записывать в тетра
дях, оставляя широкие по
ля или заполняя лист с од
ной стороны, чтобы иметь 
возможность дополнять 
лекцию материалами из 
учебников, журналов, мо
нографий и научно-попу^ 
лярной литературы. Для 
организации информации 
можно писать: конспекты
лекций на отдельных ли
стах или специальных кар
точках. Каждому конспекту 
присваивается порядковый 
номер, а при картотечном 
методе материал хранится в 
папках или в картотечном 
ящике.

Работа над конспектом 
лекций продолжается и

+  Много творческих коллективов в УПИ. Один из 
них театр-студия «Мим».

НА СНИМКВ: на репетиции.

дома в виде дополнений, 
переработки и усвоения све
дений.

Для лучшего усвоения 
материала лекции жела
тельно предварительное 
ознакомление с предметом 
и темой по учебнику, тогда 
в процессе лекции легче 
ориентироваться и выде
лять главное.

Так как дословно записы
вать лекции нет необходи
мости, да и невозможно, 
следует отражать как мож
но ближе к тексту опреде
ленные элементы — форму
лы, определения схемы, 
трудные мысли, примеры, 
факты и положения, от ко
торые зависят дальнейшее 
понимание материала, не
знакомые данные и т. д. В 
частности, рекомендуется 
записывать то, чем часто

придется пользоваться: не
опубликованные данные, 
материал, отсутствующий в 
учебниках, статистические 
данные, цитаты.

Оставлять в тексте кон
спекта свободные места, 
чтобы можно было вносить 
дополнения.

Писать возможно более 
четко, чтобы впоследствии 
не тратить времени на раз
бор своей собственной не
понятной записи. Следует 
изучить недостатки своего 
почерка и стараться их уст
ранить.

Постарайтесь, чтобы ра
бота на лекции, t ведение 
конспекта и изучение лек
ций дома стало интересной 
работой, а внешний вид 
конспекта доставлял удов
летворение.

И. БАТКИНА.


