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1. Наименование дисциплины (модуля) 
 

Естественнонаучная картина мира 

 

Целью изучения дисциплины является:  становление общекультурных компетентностей 

путем развития естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах 

универсального эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и неживой 

природе. 
Для достижения цели ставятся задачи:  

 определить роль и специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры, ее связей с особенностями мышления; 

 сформировать представления о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления; 

 сформировать понимание о роли фундаментальных законов природы, 

составляющих основу современной естественнонаучной области знаний; 

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и 

дальнейшего изучения различных областей естествознания; 

 развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе, 

и выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний в различных 

областях естествознания; 

 сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной 

гетерогенной природной системы; 

 сформировать знания о месте и роли человека в природе, включая его деятельность 

в космическом пространстве; 

 сформировать знания об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели 

природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1  и реализуется в рамках в 

вариативной части  блока Б. 

 Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе, в 7 семестре очно;  

на 4 курсе в  зимнюю сессию  заочно. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения естественных дисциплин в объёме 

программы средней школы.  

Курс " Естественнонаучная картина мира" является основой для последующего 

изучения таких дисциплин как: Философия, Социология, Религиоведение. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП ВО бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Код компетенций Содержание Индикаторы достижения Декомпозиция компетенций 



компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО/ ОП ВО 

компетенций (результаты обучения) в 

соответствии с 

установленными 

индикаторами 

ПК-1 

 

 

 

Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

ПК-1.1. Знает: 

преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре и 

науке; пути достижения 

образовательных результатов 

и способы оценки 

результатов обучения 

 

ПК-1.2. Умеет: Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей ; 

ПК-1.3. Владеет: формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Знать базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности 

 

Уметь осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

 
Владеть навыками 

использования современных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственного стандарта 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ, 72 

академических часа. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в том числе:   

лекции 12 2 



семинары, практические занятия 24 4 

практикумы   

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа:   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 

Контроль - 4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачёт зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий                                      (в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема 

дисциплины 

Общая 

трудоемкос

ть (в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

72 

Аудиторные  уч. занятия Сам. 

работа Лек. Пр. Лаб. 

1.  4/7 

Наука и ее роль в 

жизни общества. 

Структура научного 

познания. 

Методы научного 

познания. 

История 

естествознания. 

Возникновение и 

развитие науки в 

античности и 

Средние века. 

Классическая и 

современная наука. 

8 2 2 0 4 



2.  4/7 

Основы концепции 

физики. Физическая 

картина мира. 

Принципы 

современной 

физики. 

Структурные уровни 

организации 

материи. Физика 

микромира. 

Движение 

физического 

взаимодействия. 

Концепции 

пространства и 

времени. 

 

10 2 4 0 4 

3.  4/7 

Современные 

концепции 

космологии. 

Космологические 

модели Вселенной. 

Эволюция 

Вселенной. 

 

8  2 0 6 

4.  4/7 

Основные 

концепции 

химии. 

 

10 2 4 0 4 

5.  4/7 

Современные 

концепции 

биологии. 

Структурные уровни 

жизни. 

Происхождение и 

сущность жизни. 

Теории эволюции 

органического мира.  

 

12 2 4 0 6 

6.  4/7 
Земля как предмет 

естествознания. 

 

12 2 4 0 6 

7.  4/7 

Феномен человека в 

научной картине 

мира. 

 

12 2 4 0 6 

  Итого: 72 12 24 0 36 

 



Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема 

дисциплины 

Общая 

трудоемкос

ть (в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

72 

Аудиторные  уч. занятия Сам. 

работа Лек. Пр. Лаб. 

1.  4/7 

Наука и ее роль в 

жизни общества. 

Структура научного 

познания. 

Методы научного 

познания. 

История 

естествознания. 

6 2  0 4 

2.  4/7 

Возникновение и 

развитие науки в 

античности и 

Средние века. 

Классическая и 

современная наука. 

4   0 4 

3.  4/7 

Основы концепции 

физики. Физическая 

картина мира. 

Принципы 

современной 

физики. 

Структурные уровни 

организации 

материи.  

8  2 0 6 

4.  4/7 

Физика микромира. 

Движение 

физического 

взаимодействия. 

Концепции 

пространства и 

времени. 

6   0 6 

5.  4/7 

Современные 

концепции 

космологии. 

Космологические 

модели Вселенной. 

Эволюция 

Вселенной. 

8  2 0 6 

6.  4/7 

Становление и 

развитие химической 

картины мира. 

Научная химия: А. 

Лавуазье, Д. 

Дальтон, Д.И. 

Менделеев и их 

вклад в развитие 

6   0 6 



химии. 

7.  4/7 

Основные 

концепции 

химии. 

6   0 6 

8.  4/7 

Современные 

концепции 

биологии. 

Структурные уровни 

жизни. 

Происхождение и 

сущность жизни. 

6   0 6 

9.  4/7 Теории эволюции 

органического мира. 

6   0 6 

10.  4/7 Земля как предмет 

естествознания. 

6   0 6 

11.  4/7 Феномен человека в 

научной картине 

мира. 

6   0 6 

  Контроль 4     

  Итого: 72 2 4 0 62 

 

5.2. Тематика   лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   

 

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 
При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 



Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

(семинарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 

пресечение преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля и  промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности 
компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций  

Индикаторы Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ПК-1 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические 

умения по предмету в профессиональной деятельности 

Базовый 

 

 

Знать базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические умения 

по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

 

Не знает 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессионал

ьной 

деятельности 
 

В целом знает 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессионал

ьной 

деятельности 
 

Знает 

основные 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессионал

ьной 

деятельности 
 

 

Уметь осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по предмету 

в профессиональной 

деятельности 

 

Не умеет  

осваивать и 

использовать 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

В целом умеет  

осваивать и 

использовать 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Умеет  

осваивать и 

использовать 

базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Владеть навыками 

использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта 

Не владеет  

навыками 

использования 

современных 

образовательн

ых технологий 

при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственно

го стандарта  

В целом 

владеет  

навыками 

использования 

современных 

образовательн

ых технологий 

при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственно

го стандарта  

Владеет  

навыками 

использования 

современных 

образовательн

ых технологий 

при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственно

го стандарта  

 



Повышенный Знать базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические умения 

по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

 

   В полном объеме 

знает базовые 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Уметь осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по предмету 

в профессиональной 

деятельности 

 

   В полном 

объеме  

Освоил и 

использует 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Владеть навыками 

использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта 

   В полном объеме  

Владеет 

навыками 

использования 

современных 

образовательны

х технологий 

при реализации 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственног

о стандарта 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:  

 

1. Интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания  

2. Научная картина мира; принципы построения и организации научного Знания 

3. Материя. Виды материи. Структурные уровни организации материи  

4. Классификация явлений природы  

5. Типы взаимодействий в природе  

6. Пространство и время  

7. Тепловые процессы. Термодинамические свойства макросистем. 

Основные законы термодинамики  

8. Концепции саморазвития и самоорганизации материи  

9. Мультивселенная и антропный принцип  

10. Химические концепции естествознания  

11. Проблемы катализа  



12. Биология как составная часть естествознания  

13. Молекулярно-генетический уровень  

14. Онтогенетический уровень  

15. Популяционно-биоценотический уровень  

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал: 

-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

-четко структурирован, с выделением основных моментов; 

-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 

--доклад длинный, не вполне четкий; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-доклад не сделан; 

-докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 

 

1. Естествознание. Определение и содержание понятия. Задачи естествознания. 

2. Методология научных исследований  

3. Методы научного познания 

4. Научная картина мира; принципы построения и организации научного знания 

5. Принцип глобального эволюционизма 

6. Саморазвитие и самоорганизация материи 

7. Материя. Виды материи. Структурные уровни организации материи 

8. Элементарные (фундаментальные) частицы 

9. Классификация явлении природы 

10. Искусственная радиоактивность 

11. Термоядерные реакции (ядерный синтез) 

12. Основные представления о мегамире 

13. Звезды, их характеристики, источники энергии 

14. Галактики и метагалактики 

15. Эволюция и разбегание галактик 

16. Рождение и смерть звезд. Черная дыра 

17. Теории возникновения жизни 

18. Специфика живого 

19. Предмет изучения, задачи и методы биологии 

20. Свойства живого 

21. Уровни организации живых систем 

22. Управление и регулирование в живых системах 



23. Концепция эволюции в биологии 

24. Человек как высший результат эволюции Вселенной 

25. Место человека в системе животного мира и антропогенез 

26. Эколого-эволюционные возможности человека 

27. Биосоциальные основы поведения 

28. Биосфера и место человека в биосфера   

29. Антропогенный фактор и глобальные экологические проблемы   

30. Концепция самоорганизации в науке 

31. Основные понятия и принципы синергетики 

32. Самоорганизация в неживой природе 

33. Самоорганизация в социальных системах 

34. Естествознание в мировой культуре 

35. Проблема двух культур 

36. Двойственный характер науки 

 

 

 Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

 «Естественнонаучная картина мира»: 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. 

Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области. 

Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной 

литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 

курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с 

рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и 

последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; 

отсутствие логической связи в ответе. 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов (ПК-1) 

1. Естествознание – это………. 

2. Главная особенность науки – это её………. 

3. Первой в истории наук физическая картина мира была………….. 

4. Исходной основой всех знаний о природе в древности являлись знания……. 

5. Материалистическая трактовка физической картины мира характерна для: 
1. Эйнштейна и В. Гейзенберга 

2. Э. Шредингера и А. Эйнштейна 



3. М. Планка и А. Эйнштейна 

4. Гейзенберга и Э. Шредингера 

6. Физическая картина мира: 
1. Занимает доминирующее положение в естественнонаучной картине мира 

2. Является необязательной составляющей частью общей картины мира 

3. Является необходимой, но не определяющей частью общей картины мира 

4. Является наименее существенной частью общей картины мира 

7. Современная естественнонаучная картина мира основана, главным образом, на 

науке: 
1. Биологии 

2. Агротехнике 

3. Химии 

4. Физике 

8. В основу современной естественно-научной картины мира положены: 
1. постулаты священных книг мировых религии 

2. законы классической механики И. Ньютона 

3. геоцентрическая модель Аристотеля - Птолемея 

4. принципы релятивистской физики А.Эйнштейна, квантовой теории, 

эволюционистские  

5. идеи синергетики 

9. Порядок и уровни организации материи имеют структуру…………………. 

10. Предметом (объектом) изучения в естествознании является………….. 

11. Какой из перечисленных уровней относится к уровню организации живой 

материи: 
1. популяционно-видовой 

2. психологический 

3. молекулярный 

4. организменный 

12. Пространство в понимании современной физики – это………………….. 

13. К свойствам пространства не относится………………. 
  

14. Вселенная в данный момент: 

1. расширяется; 

2. сжимается; 

3. остается неизменной. 

15. Центр расширения Вселенной 

1. находится в нашей галактике; 

2. в геометрическом центре Вселенной; 

3. центра расширения вообще нет. 

16. Пространство и время: 

1. никак не связаны между собой; 

2. образуют единый пространственно- временной континуум. 

17. Вселенная «родилась» 

1. в процессе Большого взрыва; 

2. взрыва галактики; 

3. взрыва квазара. 

 

18. Самоорганизация сопровождается…………………….. 

19. Влияние Солнца на Землю не проявляется: 
1. В вулканической деятельности 

2. В ионизации газов в атмосфере 

3. В приливах и отливах морей и океанов 



4. В магнитных бурях в магнитосфере 

20. 97% массы земной коры составляет……………… 

21. Для живых организмов нехарактерно: 
1. Деление и отпочкование 

2. Метаболизм 

3. Способность обмена с окружающей средой 

4. Закрытость системы 

22. Силовыми станциями клетки являются……………….. 

23. Образование живыми растительными клетками органических веществ 

называется: 
1. Фотосинтезом 

2. Хлоропластом 

3. Хемосинтезом 

4. Органическим синтезом 

24. Совокупность особей одного вида, имеющих единый генофонд и занимающих 

единую территорию, называется……………………………… 

25. Единица строения и жизнедеятельности живого организма – это…………… 

26. До конца XIX века возникновение жизни понималось как: 
1. Самозарождение 

2. Направленная панспермия 

3. Формирование биотонических законов 

4. Ненаправленная панспермия 

27. С точки зрения астрономов Ф.Хойла и Ч.Викрамасигха, споры жизни разносятся: 
1. Астероидами 

2. Метеоритами 

3. Кометами 

4. Космической пылью 

28. Французский палеонтолог и теолог Тейяр де Шарден считает, что человек 

является: 
1. Осью и вершиной эволюции 

2. Разрушительным фактором в жизни космоса 

3. Случайным звеном в цепи жизни Вселенной 

4. Обезьяной Бога 

29. Согласно второму началу термодинамики, с течением времени в замкнутой 

изолированной системе энтропия должна…………………….. 

30. Синергетика – это наука о превращении…………………. 

31. Термин «синергетика» был введён в связи с исследованием: 
1. Неравновесных фазовых переходов лазера 

2. Реакции «химические часы» 

3. Согласованных действий нервной системы при мышечных движениях 

4. Сотрудничества оператора с компьютером 

32. И.Р. Пригожин открыл самоорганизацию макросистем в виде…………………. 

33. Первое систематическое описание более 500 видов животных дал: 
1. Гумбольд 

2. Ламарк 

3. Линней 

4. Аристотель 

34. Ж. Кювье полагал, что: 
1. На земле постоянно появляются новые формы жизни 

2. Животные существовали на Земле с момента её появления 

3. Орган животного изменяется под влиянием окружающей среды, не влияя на 

изменения других органов 



4. Периодически происходят глобальные катастрофы 

35. Что исследует синергетика?  

1. эффект взаимодействия больших систем;  

2.  эффект взаимодействия малых систем; 

3. линейные системы; 

4. нет верного ответа.  

36. Когда возникла синергетика? 

1. в 60-е гг. ХХ в.;  

2. в 70-е гг. ХХ в.; 

3. в 70-е гг. ХIX в.; 

4. в 80-е гг. ХХ в.  

37. Кем были заложены основы синергетики?  

1. Р. Майером, Д. Джоулем и Г. Гельмгольцем; 

2. Больцманом и Гиббсом; 

3. Г. Хакеном и И. Пригожиным; 

4. ]С. Карно 

38.  Модели синергетики – это модели ………………….. 

39. Указать неверное утверждение, что …  

1. методы синергетики в значительной степени пересекаются с методами теории 

колебаний и волн, термодинамики неравновесных процессов, теории катастроф, 

теории фазовых переходов, статистической механики и др.; 

2. синергетика исследует организационный момент, эффект взаимодействия больших 

систем; 

3. естественнонаучная теория не дает объяснение целой области явлений в природе с 

единой точки зрения;  

 40. Ключевыми моментами синергетики являются ….  

41.  Кто выдвинул принцип «порядок из шума»? 

1. Д.И. Менделеев 

2. И.Р. Пригожин;  

3. Г.фон Ферстер;  

4. Г. Хакен.  

 42. Синергетический стиль мышления – это? 

1. многостороннее, нелинейное, открытое мышление;  

2. свободная игра факторов, каждый из которых взят сам по себе; 

3. познание природы на фундаментальном уровне; 

4. принцип нелинейности.  

 43. Согласно какому принципу, реальные природные, общественные и психические 

явления и процессы детерминированы, то есть возникают, развиваются и 

уничтожаются закономерно, в результате действия определенных причин, 

обусловлены ими?  

1. принцип вероятности; 

2. принцип дополнительности; 

3. принцип причинности;  

4. принцип детерминизма;  

44. Концепция детерминизма – это……………………. 

45. Синергетика в переводе с греческого означает…………………… 

46. Конвергенция – это………………. 

47. Дивергенция – это…………………….. 

48. Что занимает лидирующее место в культуре нашей эпохи? 

1. компьютерные достижения;  

2. живопись;  

3. наука;  



4. музыка.  

 49. Кто провозгласил «Знание — сила»?  

1. Ф. Бэкон; 

2. Сеченов; 

3. Менделеев; 

4. Тимирязев. 

  

50. Для естественных наук характерно: 
1.  раскрытие намерений человека и его целей 

2.  объективность и достоверность в высокой степени 

3. объяснение явлений, не сводящихся к рациональным началам. 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

«Естественнонаучная картина мира»: 

 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, 

продемонстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, 

факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объёме; 

имеются незначительные методические недочёты и дидактические ошибки. 

Продемонстрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен 

творческий уровень и аргументация собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объёме, 

требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

7.3. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров  

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 

преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 

баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 

опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 

студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 

задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 

этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 

на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 

преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 

проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 

согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 

знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 

отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 



можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 

баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 

от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 
«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 

проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в 

зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 

приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» 

заполняется преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на 

занятиях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации 

задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе 

действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 

совместно. 



 

8.Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

8.1. Основная литература: 

1. Захарова, Т. В. Эволюция научного метода и естественнонаучной 
картины мира : учебное пособие / Т. В. Захарова ; под. ред. В. А. Никитенко. - Москва : 
РУТ (МИИТ), 2020. - 216 с.  

2. Клягин, Н. В. Современная научная картина мира : учебное пособие / Н. 
В. Клягин. - Москва : Логос, 2020. - 264 с. - ISBN 978-5-98704-553-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213737 . – Режим доступа: 
по подписке. 

3. Островский, Э. В. Концепции современного естествознания : учебное 
пособие / Э.В. Островский. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2024. — 141 с. 
— (Высшее образование). — DOI 10.12737/textbook_5beafb1520cbe5.13931025. - ISBN 
978-5-9558-0593-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1891835 . – Режим доступа: по подписке. 

4. Разумов, В. А. Концепции современного естествознания : учебное 
пособие / В. А. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009585-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1851539  . – Режим доступа: по подписке. 

5. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : учебник / Г. И. 
Рузавин. — 3-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 271 с. — (Высшее 
образование). — DOI 10.12737/ 2503. - ISBN 978-5-16-018670-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/2017314.  – Режим доступа: по подписке. 

 

8.2. Дополнительная литература:  
1. Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания: Учебник / Бондарев В.П. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.  

2. Гусейханов, М. К. Концепции современного: учебник / М. К. Гусейханов, О. Р. 

Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 540 с. - ISBN 978-5-394-01774-2. - URL:  

3. https://znanium.com/catalog/product/415287 . – Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

4. Горохов, П. А. Концепции современного естествознания для управленцев : курс 

лекций / П.А. Горохов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 138 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-109668-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1763393 . – Режим доступа: по подписке. 

5. Естественно-научная картина мира: учебное пособие / составитель Ф.А. Тамбиева; 

Карачаево-Черкесский государственный университет.- Карачаевск: КЧГУ, 2013. – 176 

с. - URL: https://lib.kchgu.ru . - Текст: электронный. 

6. Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания: практикум [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Карпенков С. Х. Директ-Медиа 2016 г.  487 с.  

7. Садохин А.П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А.П. Садохин, Л.Б. Рыбалов. – Издательство: Юнити-Дана, 2012. – 415 с.  

8. Степин В.С.  Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации      /  В. С. 

https://znanium.com/catalog/product/1213737
https://znanium.com/catalog/product/1891835
https://znanium.com/catalog/product/1851539
https://znanium.com/catalog/product/2017314
https://znanium.com/catalog/product/415287
https://znanium.com/catalog/product/1763393
https://lib.kchgu.ru/


Степин,  Л. Ф. Кузнецова. - Москва, 1994.- 275 с. -  ISBN 5-201-01853-Х. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347529. – Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

9. Харченко Л. Н. Современная концепция естествознания: [Электронный ресурс]: курс 

лекций /Харченко Л. Н. - Директ-Медиа 2015 г.  329 с. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
учебной дисциплины    
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная 

работа 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. 

Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и 

презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не 

рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к 

текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

10.  Требования к условиям реализации рабочей 
программы дисциплины (модуля) 

10.1. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ 
ВО «КЧГУ» 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к  электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне ее. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.    

Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.  

https://znanium.com/catalog/product/347529
http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год 
Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор №238 эбс от 23.04.2024г 

Электронный адрес:  https://znanium.com 
 

от 23.04.2024г. 

до 15.05.2025г. 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». 

Договор № 36  от 19.01.2024 г. 

Электронный адрес:  https://e.lanbook.com      

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

 

Электронно-библиотечная система КЧГУ. 

Положение об ЭБ утверждено Ученым советом 

от 30.09.2015г. Протокол № 1. 

Электронный адрес: http://lib.kchgu.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

Договор №101/НЭБ/1391-п от 22. 02. 2023 г. 

Электронный адрес: http://rusneb.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU». Лицензионное соглашение 

№15646 от 21.10.2016 г. 

Электронный адрес: http://elibrary.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Электронный ресурс Polpred.comОбзор  СМИ. 

Соглашение. Бесплатно. 

Электронный адрес: http://polpred.com  

Бессрочный 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
дисциплины 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, предназначенных для проведения 

занятий лекционного и практического типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации в соответствии с расписанием занятий по образовательной 

программе. С описанием оснащенности аудиторий можно ознакомиться на сайте 

университета, в разделе материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса по адресу: https://kchgu.ru/sveden/objects/ 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения 

 MicrosoftWindows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY FineReader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 CalculateLinux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

25.01.2023 г. по 03.03.2025 г. 

https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://lib.kchgu.ru/
http://rusneb.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://kchgu.ru/sveden/objects/


10.4. Современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) – http://school-collection.edu.ru/   
3. Базы данных Scoрus издательства  
Elsеvirhttp://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  
4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 

7. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 

Алиева»  созданы условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Специальные условия для получения образования по ОПВО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья определены «Положением об обучении лиц с 

ОВЗ в КЧГУ», размещенным на сайте Университета по адресу: http://kchgu.ru.  

 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2015/01/Polozhenie-ob-obuchenii-lits-s-OVZ.pdf
https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2015/01/Polozhenie-ob-obuchenii-lits-s-OVZ.pdf
http://kchgu.ru/
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программах ГИА договоры: 
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протокол № 6 
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программы дисциплин, рабочие 

программы практик, рабочие 
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протокол № 10 
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протокол № 8 
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протокол № 8 

Обновлен договор на предоставление  

доступа к Электронно-библиотечной 

системе ООО «Знаниум». Договор 

№179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок 

действия с 30.03.2022г. до 

30.03.2023г.) 

 30.03.2022г.,  

протокол №10 

 

1.В связи с вступлением в силу 

Приказа Минобрнауки России № 245 

от 06.04.2021г. «Об утверждении 

 29.06.2022г.,  

протокол № 13 

 



Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам магистратуры» с 1 

сентября 2022г. включить названный 

приказ в перечень нормативных 

правовых актов.  2.Переутверждена 

ОП ВО. Обновлены РПД, РПП, 

программы ГИА, календарный 

график учебного процесса. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены 

РПД, РПП, программы ГИА, 

календарный график учебного 

процесса. 

Обновлены договоры: 

1. На антивирус  Касперского  

(Договор №56/2023 от 25 января 

2023  г.). Действует до 03.03.2025 г. 

2. Договор № 915 ЭБС 

ООО «Знаниум» от 12.05.2023 г. 

Действует до 15.05.2024 г. 

 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ  

от 29.06.2023г., 

протокол № 8 

29.06.2023 г. 

Обновлен договор на предоставление 

доступа к Электронно-библиотечной 

системе ООО «Знаниум». Договор № 

179 ЭБС от 22.03.2022 г. (срок 

действия с 30.03.2022 г. до 

30.03.2023 г.) 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ  

от 30.03.2022г., 

протокол № 10 

30.03.2022 г. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены 

РПД, РПП, программы ГИА, 

календарный график учебного 

процесса. 

Обновлены договоры: 

1. На антивирус  Касперского  

(Договор №56/2023 от 25 января 

2023  г.). Действует до 03.03.2025 г. 

2. Договор № 915 ЭБС ООО 

«Знаниум» от 12.05.2023 г. 

Действует до 15.05.2024 г. 

 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ  

от 29.06.2023г., 

протокол № 8 

29.06.2023 г. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены: 

учебный план, календарный  

учебный график, РПД, РПП, 

программы ГИА, воспитания 

календарный план воспитательной 

работы. 

Обновлены договоры:  

1. На антивирус Касперского. 

(Договор №56/2023 от 25 января 

2023г.). Действует до 03.03.2025г. 

  

29.05.2024г., 

 

протокол № 8 

30.05.2024г., 



2.Договор № 915 ЭБС ООО 

«Знаниум»  от 12.05.2023г. 

Действует до 15.05.2024г. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены: 

учебный план, календарный  

учебный график, РПД, РПП, 

программы ГИА, воспитания 

календарный план воспитательной 

работы. 

Обновлены договоры:  

1. На антивирус Касперского. 

(Договор №56/2023 от 25 января 

2023г.). Действует до 03.03.2025г. 

2. Договор № 238 ЭБС ООО 

«Знаниум» от 23.04.2024г. Действует 

до 11 мая 2025г. 

3.Договор № 36 от 14.03.2024г. ЭБС 

«Лань». Действует по 19.01.2025г. 

 

  

29.05.2024г., 

 

протокол № 8 

30.05.2024г., 
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