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Предисловие 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательс-

кая, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеауди-

торное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосред-

ственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студентов). 

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным 

стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемко-

сти дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). По дис-

циплине «Концепция современного естествознания» на самостоятельную ра-

боту отводится 36 часов. В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя 

две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесс 

обучения и процесс самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента.  

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма 

учебного процесса 

 

Концепцией модернизации российского образования определены ос-

новные задачи профессионального образования - «подготовка квалифициро-

ванного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособ-

ного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности пре-

подавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирова-

ние профессионального роста студентов, воспитание творческой активности 

и инициативы. К выпускникам предъявляются достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпуск-

ников определенных способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происхо-

дит через участие студентов в практических занятиях, выполнение контроль-

ных заданий и тестов, написание рефератов. При этом самостоятельная рабо-

та студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. Формы 

самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

 изучение и систематизацию официальных государственных докумен-

тов: законов, постановлений, указов, нормативно и справочных мате-



                                                          

риалов с использованием информационно-поисковых систем «Кон-

сультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств офици-

альной, статистической, периодической и научной информации;  

 написание реферата;  

 выступление на семинарах с сообщениями, участие в работе студенче-

ских конференций, комплексных научных исследованиях.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение компетенций: 

а) общекультурных компетенций 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 
(код) (наименование) 

б) общепрофессиональных компетенций 

ОПК-3 Способностью использовать знаний в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дис-

циплин 
(код) (наименование) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – получе-

ние знаний, умений, навыков. 

 
Компетенция 

По ФГОС 

Код компе-

тенции 

По ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результатов) 

Способность использовать  

основы философских зна-

ний для формирования  

мировоззренческой пози-

ции 

ОК-1 

Знает предмет, цели и задачи естествен-

ных наук, а также методологию и совре-

менное состояние христианской есте-

ственнонаучной апологетики; 

Умеет использовать полученные знания 

для обоснования основных истин христи-

анской веры 

Владеет навыками выступления перед 

школьниками, студентами, прихожанами, 

а также ведения конструктивного диалога 

и дискуссии с оппонентами. 

Способность к самооргани-

зации и самообразованию 

ОК-7 

Знает базовую информацию об именах, 

вкладе в науку и названиях основных тру-

дов выдающихся естествоиспытателей, а 

также богословов и ученых, внесших 

вклад в развитие естественнонаучной апо-

логетики 

Умеет собирать, систематизировать и ана-

лизировать информацию по теме, обладает 



                                                          

навыками самостоятельного библиографи-

ческого поиска, аналитического чтения, 

конспектирования, реферирования науч-

ной и христианской апологетической ли-

тературы; 

Владеет методами самоорганизации и 

стремится к самообразованию 

Способность использовать 

знания в области социаль-

но-гуманитарных наук для 

освоения профильных тео-

логических дисциплин 

ОПК-3 

Знает основные разделы теологии и их 

взаимосвязь, а также различие методоло-

гии и сфер компетенции естественных 

наук, философии и богословия 

Умеет формулировать основные положе-

ния современных естественнонаучных 

концепций, четко сообщать полученные 

базовые знания; а также давать христиан-

скую этическую оценку научным дости-

жениям и технологиям, основываясь на 

общепринятых церковных документах 

Владеет основным естественнонаучным 

понятийным аппаратом; 

 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

Цель организации и осуществления СРС по дисциплине «Концепция 

современного естествознания» должна совпадать с целью обучения студента 

– подготовкой бакалавра с высшим образованием. При организации СРС 

важным и необходимым условием становятся формирование умения само-

стоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности орга-

низации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фунда-

ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятель-

ности служителя церкви, опытом творческой, исследовательской деятельно-

сти. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоя-

тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к ре-

шению проблем учебного и профессионального уровня. Задачами СРС явля-

ются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 



                                                          

  использование материала, собранного и полученного в ходе са-

мостоятельных занятий на лекциях, на практических занятиях, при написа-

нии рефератов, для эффективной подготовки к зачету и итоговому экзамену.  

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе Пензенской духовной семинарии выделя-

ется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством пре-

подавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ преду-

сматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпред-

метных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Концепция со-

временного естествознания» выполняется на учебных занятиях под непо-

средственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по за-

данию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:  

 усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 подготовка к семинарам;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка сообщений;  

 выполнение домашних заданий в виде выполнения реферата и инди-

видуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплины и т.д.;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе обучающих 

и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 выполнение реферата в рамках дисциплины (руководство, консульти-

рование и выступление с ним перед аудиторией (в часы, предусмотренные 

учебным планом);   

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство и кон-

сультирование УИРС). 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов по дисци-

плине «Концепция современного естествознания» зависит от структуры, ха-

рактера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, 

вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных ка-

честв студентов и условий учебной деятельности. 



                                                          

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фикси-

рование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы). 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки са-

моорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную рабо-

ту студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования (ГОС 

ВПО/ГОС) по дисциплине «Концепция современного естествознания». 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком са-

мостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организаци-

онных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 

преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результа-

там в соответствии с графиком представления результатов,  видами и срока-

ми отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласова-

нии с ним) и минимума  обязательного содержания, определяемого ГОС 

ВПО/ГОС по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержа-

ния материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов са-

мостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложен-

ными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

 

 



                                                          

5.Задания для самопроверки знаний студентов 

Тесты давно используются в учебном процессе и являются эффектив-

ным средством для самостоятельного  обучения. Тестирование позволяет пу-

тем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усво-

ить тот или иной материал. Предлагаются следующие тестовые задания, раз-

работанные в соответствии с программой дисциплины «Концепция совре-

менного естествознания», что позволяет студенту подготовиться к зачету в 

форме самопроверки знаний. 

 

Тестовые задания  

 

ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, НАУКА И ЕЕ МЕТОДЫ 

 

1. Установите соответствие между экспериментальными методами и их ха-

рактерными особенностями: 

1) наблюдение а) исследование  в специально создаваемых и контролируе-

мых,условиях.  

2) эксперимент  б) целенаправленное восприятие явлений объективной дей-

ствительности; 

в) получение только конечных данных в варьируемых условиях. 

 

2. Нестрогий образный язык, субъективность знания, интерес к индивидуаль-

ным свойствам изучаемых предметов характерны для: 

1) фундаментальных наук;  

2) гуманитарной культуры;  

3) технических наук;  

4) естествознания. 

 

3. Научное знание основано на:  

а) субъективных ощущениях;  

б) случайных наблюдениях;  

в) фактах и доказательствах;  

г) практической целесообразности. 

 

4. В какую эпоху возникло естествознание:  

а) Греко-римская античность;  

б) Возрождение;  

в) Новое Время;  

г) Средневековье. 

 

5. Первой в истории науки физическая картина мира была:  

а) гелиоцентрическая;  

б) механическая;  

в) атомарная;  



                                                          

г) математическая;  

д) геоцентрическая. 

 

6. Установите соответствие между естественнонаучной картиной мира и вре-

менем ее существования: 

1) электромагнитная картина мира; а) XIII- XV вв.  

2) механистическая картина мира; б) XVII- XVIII вв. 

3) эволюционная картина мира. в) XIX вв. 

г) конец XX – начало XXI века. 

 

7. Сопоставьте структуру элемента научного знания и их трактовку: 

1) теория; а) высшая форма организации научного знания, дающая точное и 

2) закон  целостное представление о закономерностях определенной области 

действительности; 

б) общие, необходимые, существенные относительно устойчивые, повторя-

ющиеся связи реального мира; 

в) предположительное знание, истинность или ложность которого еще не до-

казаны. 

 

8. Сложность обоснования теоретических знаний, интерес к неповторимым 

свойствам изучаемых предметов характерны для 

1) естествознания;  

2) технических наук;  

3) фундаментальных наук;  

4) гуманитарных наук 

 

9. Примером интеграции наук является 

1) физика металлов;  

2) синергетика;  

3) генетика;  

4) физика ядра. 

 

10. Сопоставьте эмпирические и теоретические уровни научного знания: 

1) эмпирические; а) дедукция, описание; 

2) теоретические  б) абстрагирование, индукция; 

в) наблюдение, эксперимент. 

 

11. Установите соответствие между методами исследования и их сущностью: 

1) синтез  а) метод получения знаний, когда вывод о частном делается, 

2) дедукция исходя из общих посылок (от общего к частному); 

б) мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей исследуемого 

объекта и выделение одной или нескольких интересующих исследователя 

сторон; 

в) мысленное соединение отдельных частей предмета в единое целое. 

 



                                                          

12. Установите соответствие между видами наблюдений и их сущностью: 

1) непосредственные а) наблюдения, выполненные с помощью технических 

средств; 

2) косвенные б) наблюдения не самих объектов, а результатов воздействия 

одних объектов на другие 

в) наблюдения, опирающиеся на чувственные способности человека. 

 

13. Объектами изучения гуманитарных наук в общем смысле являются  

1) философские аспекты бытия;    

2) природа, окружающий мир и закономерности в нем; 

3) сферы духовной и творческой деятельности человека; 

4) сущности и понятия непознаваемые разумом. 

 

СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ 

 

1. Структура кристаллических тел обусловлена взаимодействием: 

1) слабым;  

2) электромагнитным;   

3) сильным;  

4) гравитационным. 

 

2. Установите соответствие между естественнонаучной картиной мира и 

принятыми в ней представлениями о взаимодействии:  

1) механистическая а) взаимодействие тел может передаваться через картина 

мира; пустоту на любые расстояния мгновенно; 

2) электромагнитная картина мира; б) взаимодействие между телами возни-

кает  

3) современная  только при их непосредственном научная картина мира кон-

такте и проявляется как давление или удар; 

в) взаимодействия между телами передаются с конечной скоростью и с по-

мощью материального посредника – непрерывного поля; 

г) взаимодействия между телами можно описать как на языке полей и волн, 

так и на языке обмена виртуальными частицами – переносчиками взаимодей-

ствия.    

 

3. Установите историческую последовательность появления представлений о 

материи: 

1) материя и формы переходят друг в друга, заполняя все пространство; 

2) материя существует в виде корпускул вещества и непрерывных физиче-

ских полей; 

3) частицы материи расположены в пустом пространстве. 

 

4. Путем обмена глюонами осуществляются взаимодействия: 

1) слабые;  

2) электромагнитные;  



                                                          

3) сильные;  

4) гравитационные. 

 

5. Установите соответствие между уровнем организации материи и физиче-

скими объектами, принадлежащими этому уровню: 

1) уровень а) электрон; 

элементарных частиц; б) изотоп углерода 12; 

2) уровень атомов в) вода 

 

6. Установите последовательность материальных объектов по возрастанию 

уровня организации микромира: 

1) кварки;  

2) атомы;  

3) протоны;  

4) молекулы. 

 

8. Установите последовательность материальных объектов по возрастанию 

структурного уровня организации мегамира: 

1) звезды, скопления звезд;  

2) планета;  

3) галактики;  

4) Солнечная система. 

 

9. Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 

1) состоит из четырех элементов стихий: 

2) материя – совокупность элементарных частиц и полей; 

3) материя – вещественная субстанция. 

 

10. Переносчиками взаимодействий между материальными объектами слу-

жит (не менее 2-х правильных ответов) 

1) эфир;  

2) физическое поле;  

3) материальная точка;  

4) физический вакуум. 

 

11. Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 

1) материя существует в 2-х видах – вещество и поле; 

2) материя – вещественная субстанция, состоящая из отдельных частиц; 

3) материя существует в форме вещества, поля и физического вакуума. 

 

12. Укажите последовательность возникновения форм движения материи в 

ходе эволюции Вселенной 

1) физическая;  

2) биологическая;  

3) химическая.  



                                                          

13.Установите соответствие между естственнонаучной картиной мира и при-

нятыми в ней представлениями о материи 

1) механистическая а) между веществом и полем непреодолимой границы 

картина мира; нет в силу корпускулярно-волнового дуализма;   

2) электромагнитная б) материя существует лишь в форме вещества; 

картина мина; в) материя непрерывна, бесконечно делима и заполняет 

3) современная научная  Вселенную без пустот; 

картина мира г) материя существует в 2-х формах – вещество и  поле, – меж-

ду которыми существуют резкие, непреодолимые различия   

 

14. В ядрах атомов между нуклонами доминируют взаимодействия: 

1) слабые;  

2) электромагнитные;  

3) сильные;  

4) гравитационные. 

 

15. Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 

1) существуют две формы материи, обладающие противоположными свой-

ствами, - вещество и физическое поле; 

2) между материей в форме гравитационного поля и геометрическими свой-

ствами пространства-времени невозможно провести четкую грань; 

3) все вещества состоят из четырех стихий, смешанных в определенной про-

порции. 

 

16. Фундаментальными называются частицы  

1) которые составляют структуру только вещества; 

2) внутреннюю структуру которых нельзя представить как объединение дру-

гих частиц; 

3) которые являются только носителями полей; 

4) которые являются переносчиками взаимодействий. 

 

17. Связывание атомов в молекулы обусловлено _________ взаимодействием. 

1) слабым;    

2) сильным;    

3) электромагнитным;    

4) гравитационным. 

 

18. Силы межмолекулярных взаимодействий в газообразных телах являются 

примером ___________ взаимодействия. 

1) электромагнитного;    

2) сильного;    

3) гравитационного;    

4) слабого. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 



                                                          

 

1. Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 

1) движение описывается понятиями траектории координат, скорости и уско-

рения; 

2) движение описывается понятиями необратимости, самоорганизации, эво-

люции; 

3) движение описывается понятиями длины волны, частоты, дифракции. 

 

2. Установите соответствие между симметрией и законом сохранения: 

1) однородность времени, т.е. физическая  а) закон сохранения импульса; 

неразрешимость всех моментов времени  б) закон сохранения энергии; 

свободных объектов; в) закон сохранения электрического 

2) однородность пространства, означающая, заряда. что любая его точка фи-

зически равноценна. 

 

3. Установите соответствие 

1) химическая энергия превращается  а) аккумулятор; в электрическую; б) 

пылесос; 

2) механическая энергия превращается в) двигатель внутреннего сгорания; в 

тепловую; г) тормозные колодки 

3) тепловая энергия превращается в механическую 

 

4. При взрыве атомной бомбы выделение энергии происходит в результате 

1) синтеза легких атомных ядер;  

2) управляемой цепной реакции деления ядер урана;  

3) реакций синтеза тяжелых ядер;  

4) неуправляемой цепной реакции деления ядер урана 

 

5. Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 

1) изменение распределения физических полей в пространстве с течением 

времени есть движение; 

2) изменение положения тела в пространстве с течением времени есть дви-

жение; 

3) изменение состояния любой системы – физической, химической, биологи-

ческой, социальной – с течением времени есть движение. 

 

6. Установите соответствие между научной дисциплиной и ее предметной 

областью: 

1) термодинамика; а) общие закономерности процессов самоорганизации в  

2) теория относительности; природных и социальных системах; 

3) синергетика  б) всеобщие принципы бытия, познания, отношений между 

человеком и миром; 

в) общие пространственно-временные свойства всех природных процессов; 

г) общие закономерности процессов взаимопревращения разных форм энер-

гии.  



                                                          

7. Расположите представления о движении в порядке их возникновения: 

1) все процессы в мире можно свести к механическому перемещению кор-

пускул по их траекториям; 

2) все процессы в мире можно свести к механическому движению заряжен-

ных частиц и изменению создаваемых ими электромагнитных полей; 

3) законы высших форм движения материи невозможно полностью вывести 

из законов низших форм движения материи. 

 

8. Укажите положение, свойственное современной научной картине мира, но 

считавшееся несправедливым в электромагнитной: 

1) взаимодействие материальных тел описывается в рамках концепции близ-

кодействия; 

2) случайность и неопределенность – фундаментальные и неустранимые эле-

менты мироздания; 

3) физическое поле непрерывно в пространстве и не может рассматриваться 

как совокупность дискретных частиц; 

4) единственная форма материи – вещество, имеющее дискретное строение.  

 

9. В классической электродинамике состояние системы задается … 

1) волновой функцией системы; 

2) распределением зарядов и физических полей в системе; 

3) температурой, давлением, объемом системы; 

4) координатами и скоростями составляющих ее материальных точек. 

 

КОНЦЕПЦИИ МИКРОМИРА 

 

1. Волновые свойства света подтверждаются такими явлениями, как … (не 

менее 2-х правильных ответов): 

1) рассеяние;  

2) дифракция;  

3) интерференция;  

4) фотоэффект. 

 

2. Гамма-излучение – это 

1) электромагнитное излучение ультрафиолетовой области; 

2) инфракрасное излучение; 

3) поток нейтронов или позитронов, испускаемый атомными ядрами при ра-

диоактивном распаде; 

4) электромагнитное коротковолновое излучение. 

 

3. Какая частица движется со скоростью света:  

а) электрон:  

б) нейтрон;  

в) протон; 

 г) фотон. 



                                                          

4. Явление естественной радиоактивности, открытое в 1896 г. А. Беккерелем, 

заключается в  

1) испускании протона из ядра в основном состоянии; 

2) самопроизвольном распаде ядер и их превращении в другие с испусканием 

элементарных частиц и ядерных фрагментов; 

3) принудительном (вынужденном) расщеплении атомного ядра, сопровож-

дающимся испусканием элементарных частиц; 

4) самопроизвольном расщеплении ядер на два ядра-осколка с примерно 

одинаковыми массами. 

 

5. Найдите верное утверждение о корпускулярно-волновом дуализме объек-

тов материального мира: (выберите несколько верных вариантов ответа) 

1) исследование корпускулярных свойств материального объекта делает не-

нужным исследование его волновых свойств; 

2) в любом эксперименте материальный объект может проявлять либо волно-

вые свойства, либо корпускулярные, но не те и другие вместе; 

3) измерение волновых свойств материального объекта позволяет точно вы-

числить его корпускулярные свойства; 

4) наблюдение волновых свойств объекта делает невозможным одновремен-

ное наблюдение его корпускулярных свойств. 

 

6. Под физическим вакуумом понимается … 

1) полная пустота; 

2) физическое поле, обусловленное слабыми взаимодействиями; 

3) сосредоточение виртуальных частиц, непрерывно рождающихся и тут же 

исчезающих; 

4) состояние разреженного газа. 

 

7. Как интегральное представление о сущности материи, корпускулярно-

волновой дуализм означает (не менее 2-х ответов): 

1) потенциальную возможность объекта проявлять различные свойства в за-

висимости от внешних условий; 

2) способность объекта вести себя в вакууме как частица, а внутри вещества 

– как волна; 

3) неизбежность превращения любой частицы  в волну; 

4) возможность материального объекта проявлять различные свойства в за-

висимости от условий наблюдения. 

 

8. Класс адронов объединяет частицы, которые … 

1) являются самыми легкими;  

2) не участвуют в сильных взаимодействиях; 

3) участвуют в сильных взаимодействиях;    

4) имеют нулевой спин.  

 

9. Общее название группы частиц, не обнаруживаемых экспериментально, –  



                                                          

1) виртуальные;  

2) странные;  

3) эфемерные;  

4) реальные. 

 

10. При переходе ядра из возбужденного состояния в основное происходит 

испускание  

1) ядра атома гелия;  

2) позитрона;  

3) гамма-кванта;  

4) электрона. 

 

11. Известно, что практически не отличаются друг от друга размеры  

1) атомного ядра и атома;    

2) электрона и позитрона;   

3) протона и нейтрона;  

4) кварка и нуклона. 

 

12. Явление выбивания электрона из вещества квантами света называется … 

1) автоэлектронной эмиссией;  

2) фотоэффектом;  

3) электрической индукцией;  

4) термоэмиссией.  

 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

 

1. Из специальной теории относительности следует, что 

1) при приближении скорости тела к скорости света его линейный размер 

становится бесконечно большим; 

2) при приближении скорости тела к скорости света его линейный размер 

стремится к нулю; 

3) линейный размер тела не зависит от скорости движения; 

4) с ростом скорости размер тела сокращается в направлении движения. 

 

2. Характеристиками пространства являются 

1) неоднородность и изотропность;  

2) однородность и изотропность; 

3) однородность и анизотропность. 

 

3. В специальной теории относительности утверждается, что пространство и 

время … (не менее 2-х правильных ответов) 

1) существуют как единая четырехмерная структура;  

2) относительны; 

3) абсолютны;  

4) существуют независимо друг от друга и от материи.  



                                                          

4. Принцип эквивалентности в общей теории относительности означает, что 

(укажите не менее 2-х правильных ответов) 

1) масса инертная и масса гравитационная равны между собой; 

2) выводы классической механики и теории относительности полностью эк-

вивалентны; 

3) работа в поле сил тяготения эквивалентна работе электростатических сил; 

4) невозможно отличить ускоренное движение от покоя в гравитационном 

поле. 

 

5. Первый постулат Эйнштейна в специальной теории относительности 

утверждает, что  (укажите не менее 2-х правильных ответов) 

1) все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета; 

2) все инерциальные системы отсчета абсолютно равноправны, не существу-

ет выделенной системы отсчета; 

3) используя особенности биологических процессов можно определить дви-

жение одной системы относительно другой; 

4) значения всех, без исключения, физических величин равны при их измере-

ниях в различных системах отсчета. 

 

6. Согласно общей теории относительности свободное движение тел проис-

ходит: 

1) по кратчайшей траектории в искривленном пространстве; 

2) само по себе из-за расширения пространства; 

3) из-за возрастания энтропии; 

4) в неевклидовом пространстве. 

 

7. Пространство, являясь по Аристотелю мерой категории места,  

1) определяет количество движения;  

2) определяет форму тела; 

3) задает положение тела в пространстве;  

4) определяет свойства тела. 

 

8. Скорость света  (выберите несколько вариантов ответа) 

1) не зависит от скорости движения источника света; 

2) не зависит от скорости движения системы отсчета относительно источни-

ка; 

3) зависит от скорости движения источника, но не зависит от скорости дви-

жения системы отсчета; 

4) зависит от абсолютного значения скорости движения системы отсчета. 

 

9. Основу общей теории относительности составляют следующие положения 

(выберите несколько вариантов ответа) 

1) масса не эквивалентна энергии в неинерциальных системах отсчета; 

2) принцип локальной эквивалентности поля тяготения и поля сил инерции; 



                                                          

3) скорость света постоянна в областях, где гравитационными силами можно 

пренебречь;  

4) скорость света равна скорости гравитационных волн. 

 

10. Утверждение об эквивалентности гравитационного поля и поля сил инер-

ции является … 

1) основополагающим принципом общей теории относительности; 

2) главным следствием специальной теории относительности; 

3) следствием закона сохранения масс в химических превращениях; 

4) одним из основных следствий равновесной термодинамики. 

 

11. Симметрия по отношению к сдвигу начала координат, означающая, что 

все точки физического пространства эквивалентны, характеризует 

____________ пространства. 

1) однородность;    

2) изотропность;    

3) неоднородность;    

4) анизотропность. 

 

ХАОС И ПОРЯДОК. САМООРГАНИЗАЦИЯ. 

 

1. В результате процессов самоорганизации в открытой системе энтропия 

среды, окружающей систему, … 

1) стремится к минимуму;  

2) перекачивается в систему, где реализуется самоорганизация; 

3) не изменяется;  

4) повышается. 

 

2. Согласно второму началу термодинамики в закрытой системе самопроиз-

вольное протекание процессов сопровождается:  

а) Убыванием энтропии;  

б) Возрастанием энтропии:  

в) Сохранением энтропии:  

г) Возрастанием энергии. 

 

3. Установите соответствие между свойствами энтропии и формулировками 

второго закона термодинамики: 

1) энтропия – мера хаоса и беспорядка; 

2) энтропия системы растет при получении системой тепловой энергии; 

3) энтропия системы – мера отсутствия детальной информации о системе; 

Варианты ответов: 

А) доступная информация о состоянии изолированной системы с течением 

времени убывает; 

Б) в изолированной системе с течением времени упорядоченные структуры 

разрушаются; 



                                                          

В) теплота самопроизвольно передается от горячего тела к холодному, но не 

наоборот; 

Г) доступная информация о состоянии изолированной системы с течением 

времени возрастает. 

 

4. Среди всех форм энергии наиболее низким качеством обладает  

1) электрическая энергия;  

2) тепловая энергия при высоких температурах; 

3) химическая энергия;  

4) тепловая энергия при низких температурах. 

 

5. Установите соответствие между качеством (ценностью) энергии и ее фор-

мой: 

1) низкокачественная (малоценная) энергия; а) химическая; 

2) энергия среднего качества (промежуточной б) космическая; 

    ценности);  в) тепловая; 

3) высококачественная (наиболее ценная)  г) электрическая энергия. 

 

КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

1. Укажите соответствие между космологической моделью и принятыми в 

ней представлениями о составе материальных тел во Вселенной: 

1) Вселенная Аристотеля; а) звезды состоят из особого вида материи, что и  

2) модель Большого Взрыва. отличает их от планет; 

б) звезды и планеты состоят из той же материи, что и Земля; 

в) звезды и планеты состоят из особого вида материи – эфира.   

 

2. Установите последовательность материальных объектов по возрастанию 

структурного уровня мегамира: 

1) Солнечная система;  

2) планеты;  

 3) галактики;  

4) звезды, звездные скопления. 

 

3. Явление «красного смещения» (доплеровское смещение спектра излучения 

в область меньших частот при удалении источника), установленное Слайфе-

ром и Хабблом, доказывает, что Вселенная:  

а) стационарна;  

б) расширяется;  

в) сжимается;  

г) вращается.   

 

4. Космологическая теория о рождении всего вещества и энергии Вселенной 

из одной точки 14 млрд. лет назад называется:  

а) коллапс;  

б) апокалипсис;  



                                                          

в) флуктуация;   

г) большой взрыв. 

 

5. Общая теория относительности предсказывает существование во Вселен-

ной сверхмассивных объектов, вблизи которых  (не менее 2-х правильных 

ответов): 

1) время меняет направление; 

2) объекты начинают движение в обратном направлении; 

3) излучение не может их покинуть; 

4) время практически останавливается для наблюдателя со стороны. 

 

6. В последние годы XX в. и начале XXI в. в космологии обнаружено, что 

1) «темное вещество» и «темная энергии» составляют незначительную долю 

всей материи Вселенной; 

2) обычное вещество составляет до 99% всей материи Вселенной; 

3) Вселенная расширяется с замедлением; 

4) Вселенная расширяется с ускорением.  

 

7. Млечный Путь – это __________ галактика. 

1) неправильной формы;  

2) гигантская, пересеченная спиралью; 

3) гигантская, неправильная;    

4) гигантская, эллиптическая. 

 

ХИМИЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

1. Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 

1) каждое вещество состоит из стихий, смешанных в определенной пропор-

ции; 

2) свойства вещества определяются не только составом, но и строением его 

молекул; 

3) свойства вещества (в химическом смысле) определяются составом его мо-

лекул.  

 

2. Фундаментальный закон природы, который является основой современной 

химии, - это 

1) закон Гей-Люссака;  

2) закон Кулона;  

3) периодический закон Менделеева;  

4) закон всемирного тяготения. 

 

3. Цепная реакция деления атомных ядер имеет место для периодической си-

стемы 

1) тяжелых элементов;  

2) элементов средней массы;   



                                                          

3) легких элементов;   

4) тяжелых и легких элементов. 

 

4. Порядковый номер элемента в периодической системе Менделеева имеет 

глубокий химический смысл, он совпадает с … 

1) числом энергетических уровней в атоме;    

2) зарядом ядра атома; 

3) атомной массой элемента;   

4) числом валентных электронов 

 

5. Реакции, идущие с выделением тепла, называют: 

1) каталитическими;  

2) фотохомическими;  

3) экзотермическими;   

4) эндотермическими. 

 

6. Принадлежность атомов к данному химическому элементу определяется 

… 

1) массой ядра;  

2) зарядом атома;  

3) числом электронов на внешнем уровне;    

4) зарядом ядра атома. 

 

7. Установите последовательность материальных объектов по возрастанию 

уровня организации материи: 

1)  нуклоны;    

2) ядра атомов;    

3) молекулы мономера;    

4) полимеры. 

 

8. Расположите представления о материи в порядке их возникновения: 

1) электрон может вращаться вокруг ядра не по любым, а только по разре-

шенным (стационарным) орбиталям; 

2) атом – наименьшая часть простого вещества, последний предел делимости 

материи; 

3) атом напоминает Солнечную систему: в центре находится ядро, вокруг не-

го по своим орбитам движутся электроны согласно законам электродинами-

ки. 

 

9. Химические формулы химических веществ в виде Н2О и CuSO4 отражают 

… 

1) элементный состав и количественные соотношения между числом атомов 

различных химических элементов в молекуле; 

2) структуру молекулы и энергию связи атомов в молекуле; 

3) элементный состав и структуру молекулы; 



                                                          

4) количественные соотношения между числом атомов различных элементов 

и энергию связи атомов в молекуле. 

 

10. Интегративные свойства воды проявляются в том, что … 

1) вода состоит из молекул, в состав которых входят атомы, состоящие из 

электронов и ядра; 

2) молекулярная масса воды равна сумме масс атомов кислорода и водорода, 

входящих в ее состав; 

3) химические свойства воды обусловлены составом и строением ее молеку-

лы; 

4)  химические свойства воды отличаются от свойств атомов кислорода и во-

дорода, из которых она состоит. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

1. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1) прокариоты; а) организмы, способные жить в присутствии кислорода; 

2) коацерваты; б) организмы, обладающие оформленным клеточным ядром; 

3) эукариоты.    в) комплексы сложных органических молекул, отделенные от 

воды оболочкой; 

г) одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра. 

 

2. По современной теории эволюции основными формами естественного от-

бора являются … (не менее 2-х правильных ответов): 

1) ненаправленный;    

2) дискретный;    

3) движущий;    

4) дизруптивный. 

 

3. Установите соответствие между концепцией возникновения жизни и ее со-

держанием: 

1) теория биохимической а) земная жизнь имеет космическое происхожде-

ние; 

эволюции; б) жизнь есть результат божественного творения; 

2) теория панспермии; в) жизнь на Земле возникла в процессе самоорганиза-

ции из неорганических веществ; 

3) теория стационарного состояния. г) жизнь никогда не возникала, а суще-

ствовала всегда. 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

1. Антропология изучает: 

1) влияние человека на среду своего обитания; 

2) происхождение и эволюцию человека; 

3) образование человеческих рас; 



                                                          

4) функционирование различных органов человеческого организма. 

 

2. Процессу становления человека разумного присущи особенности эволю-

ционного развития органического мира, которыми являются: (выберите не-

сколько вариантов ответа) 

1) обратимость эволюционных преобразований; 

2) процесс происходит на разных уровнях организации живой материи – от 

молекулярного до биосферного; 

3) большая продолжительность процесса; 

4) эволюционные изменения происходят вне действия отбора. 

 

3. Последним представителем рода Homo является … 

1) человек прямоходящий;    

2) человек разумный;   

 3) человек умелый;    

4) австралопитек. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

1. В Красную книгу заносятся: 

1) уже исчезнувшие виды растений и животных; 

2) растения и животные, обитающие на относительно небольших территори-

ях; 

3) промысловые животные и лекарственные растения; 

4) растения и животные, находящиеся под угрозой исчезновения. 

 

2. Организмы, создающие органические вещества из неорганических, - это 

1) продуценты;    

2) консументы;    

3) гетеротрофы;    

4) редуценты. 

 

3. Круговорот веществ в биосфере обеспечивает 

1) наличие в атмосфере инертных газов; 

2) загрязненность атмосферы, вод и почв; 

3) изменение структуры земной коры; 

4) многократным использованием атомов химических элементов. 

 

4. Самый эффективный способ решения проблемы снижения биоразнообра-

зия – это 

1) запрет на отстрел, отлов и сбор исчезающих живых организмов; 

2) создание системы особо охраняемых территорий в размерах крупных эко-

систем; 

3) охрана отдельных видов животных и растений. 

 



                                                          

6. К антропогенным факторам относится (-ятся) … 

1) интенсивное ультрафиолетовое излучение;    

2) сезонные колебания температуры; 

3) повышенная влажность воздуха;  

4) промышленные загрязнения. 

 

7. Возможными причинами истощения озонового слоя могут быть … 

1) запуски спутников и космических ракет; 

2) естественные циклы в природе и антропогенные выбросы фреонов, окси-

дов азота; 

3) использование пестицидов и минеральных удобрений; 

4) развитие военной и гражданской авиации. 

 

8. Последствием «парникового эффекта» может быть: 

1) выделение СО2 и СН4 в атмосферу; 

2) повышение влажности климата на Земле; 

3) повышение средней температуры и связанные с этим катаклизмы в био-

сфере; 

4) потепление климата и благоприятные изменения в биосфере в связи с 

этим. 

 

9. Взаимоотношения между организмами, через которые в экосистеме проис-

ходит трансформация вещества и энергии, называется … 

1) экологическим равновесием;    

2) геохимическим циклом; 

3) трофической цепью;                  

4) симбиотической связью.  

 

СИНЕРГЕТИКА 

 

1.Случайность и неопределенность служат фундаментальными понятиями … 

(укажите не менее 2-х вариантов ответа) 

1) классической электродинамики;            

 2) синергетики;    

3) дарвиновской эволюционной теории;    

4) эволюционной теории Ламарка. 

 

2. Фундаментальными динамическими теориями являются (не менее 2-х пра-

вильных ответов): 

1) электродинамика Максвелла;    

2) эволюционная теория Дарвина; 

3) молекулярная генетика;             

4) специальная теория относительности Энштейна. 



                                                          

3. Одним из универсальных принципов современной науки является принцип 

дополнительности, суть которого отражают утверждения (не менее 2-х пра-

вильных ответов): 

1) принцип дополнительности сформулирован для описания микромира и не 

может быть применим в более широкой области; 

2) невозможно описать реальное явление, объект или субъект одним мето-

дом, всегда приходится привлекать дополнительные представления; 

3) невозможно одновременно одинаково точно измерить две дополняющие 

друг друга характеристики материального объекта; 

4) все дополняющие друг друга характеристики материального объекта мож-

но определить с одинаково высокой точностью. 

 

4. Основными объектами синергетики как научного направления служат … 

1) механизмы процесса распада искусственных полимеров; 

2) наиболее общие закономерности процессов самоорганизации в живой и 

неживой материи; 

3) механизмы развития генофонда популяций; 

4) источники экологических катастроф. 

 

Примерные темы для рефератов: 

 

1. Наука и религия: проблема демаркации. 

2. Естественнонаучная апологетика: обзор актуальных направлений. 

3. «Проблема наблюдателя» в современном естествознании. 

4. Мифологическое мышление и естественные науки. 

5. «Проблема начала» в святоотеческом богословии и современной космо-

логии. 

6. Феномен жизни: святоотеческое богословие и естественные науки.  

7. Современные теории абиогенного происхождения жизни: модели и про-

блемы. 

8. Проблема происхождения и эволюции генетического кода. 

9. Система химических элементов Д.И. Менделеева, Закон гомологических 

рядов Н.И. Вавилова и Номогенез Л.С. Берга: концептуальная связь. 

10. Дарвинизм и современная наука. 

11. Иерархичность и уровни организации живых систем. 

12. Телеологический эволюционизм и «разумный дизайн» за и против. 

13. Современная эволюционная модель процесса возникновения языка и ее 

слабые стороны. 

14. Методы исследования антропогенеза. 

15. Первобытная культура и первобытное мышление. 

16. Мышление у приматов и человека. 

17. Современная этнология и антропогенез. 

18. Современная археология и антропогенез.   

19. Будущее Интеллекта с точки зрения современного естествознания. 

20. Генетическая инженерия: возможности, перспективы, проблемы. 



                                                          

21. Влияние Космоса на биологические и социальные процессы: демаркация 

между естествознанием и псевдонаукой. 

22. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. 

23. Природа сознания человека: редукционистский и системный подходы. 

24. Этология и поведение человека. 

25. Исторические стадии познания природы.  

26. Античная натурфилософия и понимание мироздания на Древнем Востоке. 

27. Естествознание в эпоху Возрождения. 

28. Г. Галилей и его отношения с Римско-католической Церковью. 

29. Мировоззренческие взгляды Дж. Бруно.  

30. Научные и культурные достижения в век Просвещения. 

31. Тенденции развития современного естествознания. 

32. Возникновение научного метода и его сущность. 

33. Естественнонаучные революции и их закономерный характер. 

34. Современная естественнонаучная картина мира. 

35. Структурные уровни организации материи. 

36. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. 

37. Дуализм волны и частицы и концепция неопределенности квантовой ме-

ханики. 

38. Физическая природа света. Интерференция, дифракция света. 

39. Физические взаимодействия: общая характеристика. 

40. Движение физических тел в центральном поле тяготения. Законы Кепле-

ра. 

41. Порядок и беспорядок, случайность и хаос в природе и социально-

общественных явлениях как фундаментальные свойства материального 

мира. 

42. К. Гёдель и его роль в науке и богословии. 

43. Развитие представлений о пространстве и времени. 

44. Классический принцип относительности и его развитие в специальной и 

общей теории относительности. 

45. Эффекты специальной теории относительности: сокращение масштаба 

длины и замедление хода времени в теории относительности. 

46. Основные физические принципы и их сущность. 

47. Принцип симметрии и законы сохранения. 

48. Принцип хиральности в биологии.  

49. Термодинамика в природных процессах (первый закон термодинамики 

или закон сохранения энергии, жизнь и второй закон термодинамики и 

пр.). 

50. Энтропия и гипотеза «тепловой смерти Вселенной». 

51. Вероятностный характер описания движения микрочастиц и принцип 

причинности. 

52. Современные космологические модели эволюции Вселенной. 

53. Образование Солнечной системы. 

54. Антропный принцип в космологии. 

55. Основы кибернетики и синергетики. 



                                                          

56. Ядерная физика, катализ и энергетика будущего. 

57. Биология как система наук о живой природе. 

58. Основные гипотезы происхождения на Земле жизни, их характеристика. 

59. Особенности «живых» систем. Процессы самоуправления, саморегулиро-

вания и самоорганизации в живых системах. 

60. Общая характеристика клетки как сложной самоорганизующейся систе-

мы. 

61. Основы генетики и роль воспроизводства в развитии живого. 

62. Современные теории эволюции. Их критический анализ. 

63. Биосфера, человек и космос. Концепция А.Л. Чижевского. 

64. Основы информационной цивилизации. Человек как предмет естествен-

нонаучного познания. 

65. Основные проблемы социобиологии. 

66. Антропогенез и влияние человека на окружающую среду. Потребности 

человека. 

67. Глобальные проблемы человечества. 

68. Сценарии развития цивилизации будущего их библейское осмысление.  
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