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Требования к оформлению реферата по курсу: «История и философия науки» 

 

Реферат является самостоятельной научной работой аспиранта, призванной 

продемонстрировать знакомство с темой, указанной в названии. Реферат пишется русским 

литературным языком, в прозе. Его текст представляет собой развернутое, логически 

построенное изложение сведений, почерпнутых из учебной и научной литературы по 

выбранной теме, а так же собственных размышлений аспиранта. Целью реферата 

является демонстрация навыков самостоятельного изучения и репродукции конкретной 

темы. При написании реферата автор показывает, что заявленная тема им изучена, 

осмыслена и может быть связно и последовательно изложена. Написание реферата не 

преследует эвристических целей, поэтому изложение собственного мнения по изучаемому 

вопросу приветствуется, но не является обязательным.   

 

1. Обязательным условием допуска к кандидатскому экзамену является 

выполнение реферата.  

2. Аспирант в начале первого года обучения выбирает тему реферата по 

согласованию со специалистом кафедры философии и научным руководителем. 

Тема реферата должна соответствовать двум первым цифрам шифра специальности 

предполагаемой диссертации из номенклатуры специальности научных 

работников. Избранная тема реферата регистрируется на кафедре философии. 

Реферат с рецензией научного руководителя (или заведующего кафедрой, 

соответствующего профиля) сдается в электронном и распечатанном виде на 

кафедру Философии. Преподаватель философии ставит «зачтено/ не зачтено» и 

подпись на титульном листе реферата. 

3. Реферат должен быть проверен и утвержден за один месяц до начала 

экзаменационной сессии.   

Пояснительная записка к выбору темы реферата: реферат выполняется 

аспирантом по философским и методологическим проблемам собственной области 

исследований (тема выбирается из предложенного списка по специальности аспиранта 

«Педагогические науки», «Биологические науки», «Химические науки», «Исторические 

науки», «Экономические науки», «Физико-математические науки», «Философские науки» 

и т.д.). Тема реферата определяется, исходя из темы диссертационного исследования, и 

согласовывается с научным руководителем аспиранта (соискателя), утверждается 

преподавателем кафедры философии. Реферат должен включать два основных раздела: 1) 

общая проблема философии и методологии науки; 2) интерпретация этой проблемы и 

разработка ее решения применительно к собственной теме диссертационного 

исследования.  

 Обязательными его частями являются: 

1. Подробный план.  

2. Введение.  

3. Основная часть, состоящая из нескольких параграфов, в одном 

параграфе обязательно связать тему реферата с научной областью аспиранта 

(соискателя). 

4. Заключение. 

5. Список литературы.  

Общие возможные направления формулировки темы реферата: 
1) Методологическое описание общенаучного метода исследования (наблюдение, 

эксперимент, индукция, метод моделирования и т. д.). Описание применения этого метода 

(методов) в своем диссертационном исследовании, особенности использования и оценка 

эффективности метода. 

2) Анализ философских категорий, значимых для диссертационного исследования. 

Общее и особенное в специальной интерпретации термина.  
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3) Ключевые категории, описывающие развитие науки, и их применение к истории 

собственной области исследования. Например: понятие научной революции и моменты, 

которые в истории данной дисциплины могут быть рассмотрены как научные революции. 

4) Этика современной науки. Этические проблемы, проблемы социальной 

ответственности, нормы и правила научной деятельности в своей области исследования. 
 
Оформление текста реферата 

Объем реферата должен составлять не менее 25 стр., шрифт 14, гарнитурой "TimesNewRoman", 

интервал 1,5; поля: левое 3 см, правое, нижнее, верхнее по 2 см. 

Правила оформления текста документа предусматривают обязательную нумерацию страниц. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Титульный лист входит в общую нумерацию страниц, но, по правилам оформления, номер 

страницы на нем не ставят. 

Готовый текст распечатывают на одной стороне листов белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

 

Структура реферата 

Титульный лист 

Оглавление 
Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице.  

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В 

процессе работы с литературой структура реферата может видоизменяться. При 

окончательном оформлении работы план сопровождают заголовком «Оглавление». 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ 

Оглавление (содержание) в реферате и других работах представляет собой перечень 

разделов работы с указанием страниц, на которых они расположены.   

По правилам оформления оглавление (содержание) располагают на второй странице 

работы, после титульного листа. 

В зависимости от типа работы употребляют термин оглавление или содержание. 

«Оглавление» используют для работ, каждый раздел которых связан по смыслу с 

остальными частями (например: диплом, курсовая, реферат и др.). 

Оглавление обычно включает в себя несколько глав, каждая из которых делится на 

параграфы. Каждая глава и параграф должны быть логически связаны с остальными 

частями работы. Названия глав (параграфов) должны представлять собой законченную 

мысль, отражающую рассмотренные в данной части работы аспекты. 

Не желательно, чтобы название какой-либо главы (параграфа) оглавления по своей 

формулировке полностью совпадало с темой работы, так как в этом случае остальные 

разделы становятся излишними (тема раскрыта в одном разделе). Равно как и 

наименования параграфов не должны дублировать наименования глав. 

Формулировка наименований разделов, приводимая в оглавлении должна полностью 

совпадать с заголовками соответствующих разделов в тексте работы. 

Пример оформления оглавления: 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………………………..3  
Глава 1. Идейные истоки и возникновение социал-демократизма в Западной Европе….5  

1.1. Становление социал-демократизма в Западной Европе……………………………….5  

1.2. Э. Бернштейн как создатель основополагающих установок социализма …………….7 

Глава 2. Западноевропейская социал-демократия в XX-XXI веков……………………….9 

2.1. Социал-демократия в Западной Европе: общая характеристика………………………9 

2.2. Эволюция экономической доктрины социал-демократии в XX-XXI вв……………18 

Заключение……………………………………………………………………………………30 

Список использованной литературы………………………………………………………..32 
 

http://polusspb.ru/article/a-45.html
http://polusspb.ru/article/a-46.html
http://polusspb.ru/article/a-46.html
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Введение  
Введение составляет 10%от общего объема работы. 

Введение позволяет составить общее представление о работе, понять какие задачи стоят 

перед автором и какие пути их решения он видит. Во введении отражают все или часть 

ниже перечисленных аспектов. 

 Актуальность исследования - причины выбора темы и обоснование 

необходимости исследования. 

 Цель исследования представляет собой конкретизацию темы работы, то ради чего 

проводится исследование.   

 Задачи формируются в процессе разделения цели исследования на конкретные 

этапы, решение которых необходимо для ее достижения. Как правило, 

формулировки задач ложатся в основу названий глав.   

 Объект исследования подразумевает широкую область науки, в рамках которой 

лежит исследуемая проблема. Систему взаимосвязей, в которой она зарождается.   

 Предмет исследования - составная часть объекта, непосредственно подлежащая 

исследованию.   

 Значимость проведенной работы, здесь указывают, для кого полученные 

результаты будут представлять интерес, как их можно будет применить на 

практике.   

 Степень изученности темы - характеристика степени освещенности темы в 

литературе, выделение наиболее важных проблем и существующих подходов к их 

решению.   

 Новизна работы подразумевает оценку вклада автора в развитие данной темы 

(применение новых подходов, обобщение разрозненного материала и т.д.).   

 Характеристика базы исследований.  
 Описание структуры работы. В этой части введения указывают на присутствие и 

количество таких структурных элементов работы, как: введение, главы, параграфы, 

заключение, список литературы, приложения.   

 

 

Основная часть 
Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и подпункты 

(параграфы) в рамках которых раскрывают тему  и ее отдельные положения.   

 

Заключение 
представляет собой краткий обзор проделанной работы, выводы и рекомендации. На 

заключение отводят около 5% общего объема работы. В заключении рекомендуется в 

сжатой форме: 

 описать проведенную работу и ее результаты; 

 указать на достижение цели работы и решение задач поставленных во введении. 

Для наглядности можно выделить в заключении пункты, с тем, чтобы 

сопоставить каждую задачу исследования с ее решением; 

 сделать выводы по результатам проделанной работы; 

 привести вытекающие из выводов рекомендации. 

Писать введение и заключение нужно вдумчиво, так как они являются важными 

частями работы, ведь первое впечатление читатель составляет, просмотрев эти разделы. 

Содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопросов, подведение 

итогов и выводы.   

 

Список использованной литературы 

http://polusspb.ru/article/a-47.html
http://polusspb.ru/article/a-47.html
http://polusspb.ru/article/a-48.html
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Для написания реферата требуется не менее 8-10 источников. Согласно правилам 

оформления реферата в список литературы включают не только цитированные источники, 

но и литературу, изученную при написании работы и упомянутую в тексте. 

Список литературы помещают после основного текста работы. В него включают 

изученные при написании работы источники, которые  упоминаются или цитируются в 

тексте. 

Оформляя список литературы, источники располагают в определенной 

последовательности. 
 Вначале приводят законодательные и нормативные документы. Их располагают в 

соответствии со степенью значимости, а внутри каждой выделенной группы в 

хронологическом порядке. 

 Источники на русском языке размещают в алфавитном порядке по фамилии автора, 

а если фамилия автора не указана, то в алфавитном порядке названий источников. 

Работы одного автора располагают в алфавитном порядке их названий. 

 После перечисления русскоязычных работ помещают источники на иностранных 

языках в соответствии с латинским алфавитом. 

 В конце списка литературы указывают адреса сайтов сети Internet. Не включайте в 

список литературы пункты, состоящие из одного веб-адреса, тем более такого, 

который не ведёт ни к какой публикации (а ведёт на главную страницу сайта вроде 

Википедии). Всякая сетевая публикация имеет своего автора (авторов) и название. 

Приведите их, а затем уже дайте веб-адрес публикации. 
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 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения аспирантами (экстернами) 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в 

рамках темы практического занятия.  

Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические 

знания и практические навыки устной и письменной речи;а такженавыков 

самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке со 

словарем с целью получения профессиональной информации;что 

способствуетразвитию основных навыков проведения на иностранном языке бесед и 

диалогов общего характера бесед и диалогов по специальности, соблюдая правила 

речевого этикета. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование 

источников на иностранных языках, статистических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий, а также предложенная литература: 

- работа над текстами по специальности для дополнительного (домашнего) чтения; 

- методика работы со словарем; 

- выполнение письменных контрольных заданий, переводов; 

- работа над экзаменационными лексическими темами, утвержденными кафедрой; 

- освоение лексико-грамматического материала, подготовка к написанию эссе, 

деловых писем; использование материалов электронных носителей в научной работе. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В ходе преподавания дисциплины «Социальная и политическая философия» 

применяются инновационные методы обучения. К ним относятся: 

Лекция-беседа. Преподаватель осуществляет обзор основного содержания темы в 

активном диалоге с аспирантами. Прежде, чем перейти к изложению собственного 

видения, преподаватель должен поинтересоваться, что слушатели знают по тому или 

иному вопросу, оценивая, таким образом, степень освоения материала в процессе 

самостоятельной работы. Главная задача преподавателя заключается в том, чтобы 

систематизировать и, при необходимости, дополнить ответы слушателей, а также 

акцентировать их внимание на ключевых понятиях, идеях ивыводах. 

Тренинг «Научная дискуссия». Данный метод применяется во время чтения 

лекций. Специфика тренинга «Научная дискуссия» состоит в том, что он направлен на 

развитие навыка компетентного и выдержанного ведения научного диалога.  Научный 

спор инициируется преподавателем в определенные моменты лекции. В разгаре 

дискуссии преподаватель вмешивается только в случае необходимых экспертных 

замечаний при допущении аспирантами грубых теоретическихошибок. 

Вспомогательным методом здесь выступает сократовская майевтика, пример 

практического использования которой содержится в диалогах Платона. 

Майевтика как способ активизации теоретического мышления, построенная по 

принципу «мозговой атаки». Преподаватель выступает в роли «интеллектуального 

провокатора», завуалировано, но намеренно допуская ошибки - с целью развития 

активного, критического и самостоятельного мышления. 
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Методические рекомендации к дисциплине «Теория и методология научного познания» 

исходят из специфики предмета, заключающиеся в работе над  структурой теоретического 

текста. 

Аспиранту рекомендуется следующее:   

    Прочитайте самостоятельно теоретический материал, подготовьтесь к обсуждению 

вопросов методологии научного познания. Методология научного познания - это учение о 

принципах построения, формах и способах научно-исследовательской деятельности. 

Уровни методологии: Первый уровень - философские знания. Второй - общенаучная 

методология (системный подход, деятельностный подход, характеристика разных типов 

научных исследований, их этапы и элементы: гипотеза, объект и предмет исследования, 

цель, задачи и т.д.). Третий уровень - конкретно-научная методология, т. е. совокупность 

методов, принципов. Методологическая культура включает: методологическая рефлексия 

(умение анализировать собственную научную деятельность), способность к научному 

обоснованию, критическому осмыслению и творческому применению определенных 

концепций, форм и методов познания, управления, конструирования. В содержании 

рефлексии исследователя по поводу его научной работы можно выделить 11 

характеристик, позволяющих оценить качество исследования: проблема, тема, 

актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза и защищаемые 

положения, новизна, значение для науки, значение для практики: 1. Постановка проблемы 

предполагает ответ на вопрос: что надо изучить из того, что ранее не было изучено? В 

проблеме находит отражение пробел в научном знании. Это, как иногда говорят, знание о 

незнании. 2. Формулируя тему исследования, мы отвечаем на вопрос: как назвать то, чем 

мы собираемся заниматься? Нужно так обозначить тему, чтобы в ней нашло отражение 

движение от старого к новому, т.е., с одной стороны, было понятно, с какими более 

широкими категориями и проблемами тема соотносится, а с другой - какой новый 

познавательный и практический материал предполагается освоить. 3. Обосновать 

актуальность исследования - значит объяснить, почему данную проблему нужно в 

настоящее время изучать; 4. Определить объект исследования - значит выяснить, что 

именно рассматривается в исследовании; 5. Однако получить новое знание об объекте во 

всех его аспектах и проявлениях практически невозможно, поэтому необходимо 

определить предмет исследования, т. е. обозначить, как рассматривается объект, какие 

отношения в нем, свойства, аспекты, функции оно раскрывает. 10 Объект принадлежит 

всем, а предмет - личное достояние исследователя, его собственное видение объекта. Он 

целенаправленно конструирует предмет, выделяет в объекте то, о чем он и только он 

намерен получить новое научное знание. 6. Ставя перед собой цель, ученый определяет, 

какой результат он намерен получить в ходе исследования, а задачи дают представление о 

том, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута. 7. Гипотеза и защищаемые 

положения раскрывают представление исследователя о том, что не очевидно в объекте, 

что ученый видит в нем такого, чего не замечают другие. Гипотеза - предположение, при 

котором на основе ряда фактов делается вывод о существовании объекта, связи или 

причины явления, причем этот вывод нельзя считать вполне доказанным. Гипотеза 

представляет собой знание не достоверное, а вероятное; такое высказывание, истинность 

или ложность которого не установлена. Процесс установления истинности или ложности 

гипотезы и есть процесс познания; 8. Подводя итоги своей работы, исследователь имеет 



возможность сказать о новизне полученных результатов, что сделано из того, что другими 

не было сделано, какие результаты получены впервые; 9. На этом этапе устанавливается 

также значение исследования для науки: в какие проблемы, концепции, отрасли науки 

вносятся изменения, направленные на развитие науки, пополняющие ее содержание. 10. 

Размышляя о значении проведенной научной работы для практики, ученый отвечает на 

вопрос: «Какие конкретные недостатки практической деятельности можно исправить с 

помощью полученных в исследовании результатов?». 
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Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины (модуля).  

         В процессе изучения дисциплины аспиранты должны изучить конспекты лекций, 

поработать с приведенными выше источниками, составить схемы примерных занятий для 

работы со студентами, основанные на применении групповых дискуссионных и игровых 

методов; составить сценарии занятий. 

 Составлять схемы занятий необходимо с учетом тех методических рекомендаций 

и алгоритма, которые аспиранты получают на практических занятиях. Кроме того, 

необходимо следовать изученным принципам построения программ. Указанный вид 

учебной деятельности поможет дополнительно проработать и проанализировать 

преподаваемый на занятиях материал.  

 Для более глубокого усвоения программных знаний, а также с целью 

формирования навыков практической работы необходимо научиться самостоятельно 

проводить, игровые и дискуссионные занятия, проработать и проанализировать 

дополнительную литературу по изучаемому курсу, написать рефераты или составить 

программы по указанным выше темам. 

 

Методические указания к написанию реферата  

 

Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 

Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Таким образом, 

реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. Специфика реферата: - 

в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; - дает ответ на 

вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. Реферат акцентирует внимание 

на новых сведениях и определяет целесообразность обращения к изначальному тексту. 

Структура реферата: 1) Библиографическое описание – Ф.И.О. автора, название труда, 

место, издательство, год, количество страниц. 2) Текст реферата: - тема, проблема; 

предмет, цели и содержание реферируемой работы; методы исследования; конкретные 

результаты; выводы автора; область применения результатов работы. Порядок 

оформления рефератов: объем – не менее 10 и не более 15 стр., напечатанный   14 

шрифтом, через 1,5 интервала. На первой странице печатается план, включающий в себя 



введение, параграфы, раскрывающие суть работы, заключение. В конце реферата 

представляется список использованной литературы 
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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ   

  

В процессе изучения учебной дисциплины следует:  

1.  Ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины.  Рабочая  программа  

дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые необходимо изучить, планы  

лекционных и семинарских занятий, вопросы к текущей и промежуточной аттестации,  

перечень  основной,  дополнительной  литературы  и  ресурсов  информационно- 

коммуникационной  сети  «Интернет»,  определиться  с  темой  курсовой  работы  (при  

наличии).  

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы аспирантов.  

3.  Посещать  теоретические  (лекционные)  и  практические  (семинарские,  

лабораторные) занятия.  

4.  При  подготовке  к  практическим  (семинарским,  лабораторным)  занятиям,  а  

также при выполнении самостоятельной работы следует  использовать методические  

указания для аспирантов.  

  

Методические рекомендации по самостоятельной работе  

 над изучаемым материалом и при подготовке к практическим занятиям   

Цели практических занятий:  

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить  

и  углубить  знания  теоретического  характера;    научить  аспирантов  приемам  анализа  

мировоззренческих  задач  и  обоснования  своей  мировоззренческой  позиции;   научить  

самостоятельно оценивать полученную информацию, выделить в ней главное, создать на  

еѐ основе новое знание, интерпретировать, структурировать и оформлять еѐ в доступном  

для  других  виде;    научить  пользоваться  справочной  и  научной  литературой;    

формировать  умение  учиться  самостоятельно,  т.е.  овладевать  методами,  способами  и  

приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. Структура практического занятия  

(чаще  всего)  включает  следующие  компоненты:   

1)  вступление  педагога;  2)  ответы  на вопросы  аспирантов  по  неясному  учебному  

материалу;  3)  практическая  часть  как плановая (опросы, доклады); 4) заключительное 

слово педагога. На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам,  проявлять  максимальную  

активность  при  их  рассмотрении.  Выступление должно  строиться  свободно,  

убедительно  и  аргументировано.  Преподаватель  следит, чтобы выступление не 

сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста),  не  

допускается  и  простое  чтение  конспекта.  Необходимо,  чтобы  выступающий  

проявлял  собственное  отношение  к  тому,  о  чем  он  говорит,  высказывал  свое  личное  

мнение,  понимание,  обосновывал  его  и  мог  сделать  правильные  выводы  из  

сказанного.  

При этом аспирант может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к  

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и  

наблюдения  современной  жизни  и  т.  д.  Методические  рекомендации  студентам  по  

изучению  рекомендованной  литературы.  Эти  методические  рекомендации  раскрывают  

рекомендуемый  режим  и  характер  различных  видов  учебной  работы  (в  том  числе  



самостоятельной  работы  над  рекомендованной  литературой)  с  учетом  специфики 

выбранной  направленности  подготовки.  Изучение  дисциплины  следует  начинать  с  

проработки  настоящей  рабочей  программы,  особое  внимание,  уделяя  целям  и  

задачам,  

структуре  и  содержанию  курса.  Успешное  освоение  курса  предполагает  активное,  

творческое участие аспиранта  путем планомерной, повседневной работы.  
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 Методические указания по дисциплине «РАЗРЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ»  

В процессе изучения учебной дисциплины следует:  

1.  Ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины.  Рабочая  программа  

дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые необходимо изучить, планы  

лекционных и семинарских занятий, вопросы к текущей и промежуточной аттестации,  

перечень  основной,  дополнительной  литературы  и  ресурсов  информационно- 

коммуникационной  сети  «Интернет»,  определиться  с  темой  курсовой  работы  (при  

наличии).  

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы аспирантов.  

3.  Посещать  теоретические  (лекционные)  и  практические  (семинарские,  

лабораторные) занятия.  

4.  При  подготовке  к  практическим  (семинарским,  лабораторным)  занятиям,  а  

также при выполнении самостоятельной работы следует  использовать методические  

указания для аспирантов 

 

   В курсе используются образовательные технологии:LMSMoodle. При изучении 

дисциплины необходимо обратить особое внимание на специфику  дисциплины « 

Разрешение социальных и политических конфликтов».   На  сложность  выделения  

концепций  конфликтов  и  собственно конфликтологических  теорий  в  рамках  

политической  науки. Важно детально проработать социологические  теории  конфликта  

как  политологические  теории 

конфликта.   При этом обратить внимание , что существуют три  направления  

исследования  конфликтов  в   политологии: 

теории политических структур (групп), теории политической стабильности, 

этнополитические теории. как раздела философского знания, на ее потенциал в анализе и 

решении социальных, гуманитарных и политических проблем общества (Тема 1), на 

особенности применения социально-философского и политического анализа в сферах 

общественной жизни (Тема  2), на тенденции и перспективы развития социума, политики 

особенно в контексте остро встающих вопросов о природе человека, культуры и 

цивилизации, тенденций развития (Тема 3, 4.). Рекомендуется организовать 

самостоятельную работу аспирантов: в рамках базовых тем лекций, например: 

 разобрать структуру политического конфликта, которая включает следующие элементы: 

1) объект конфликта; 2) состав участников конфликта; 3) исторические корни 



(предпосылки); 4) непосредственный повод (толчок); 5) уровень напряженности в 

начальной фазе конфликта.( привести примеры из текущей политической реальности). 

Для удобства усвоения  дана структура и краткое содержание лекций; для наиболее 

адекватного освоения лекций в конце каждой проводится тестирование; для успешного 

освоения дисциплины в конце каждой   темы проводится итоговый опрос.   
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