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Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, протокол №9 от 23 

мая 2017г.  

Данные методические рекомендации предназначены для студентов всех 

специальностей БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж» при 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

В методических рекомендациях рассмотрены особенности организации 

внеаудиторной самостоятельной работы; задания для самостоятельной 

работы по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

 Объем внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине составляет 12 

часов. 

 Перечень самостоятельных работ соответствует содержанию программы 

дисциплины. Самостоятельная работа студентов повышает 

интеллектуальный уровень обучающихся, формирует умение самостоятельно 

находить нужную информацию, систематизировать, обобщать, что 

необходимо для профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Навыки исследовательской работы по дисциплине помогут студентам на 

старших курсах при выполнении и оформлении курсовых и дипломных 

проектов. 

 

Авторы:  

Корнева Елена Борисовна, преподаватель  

Смирнова Людмила Викторовна, преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

ВВЕДЕНИЕ   4 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ   
4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ ВНЕАУДИТОРНЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  

4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ФОРМ  ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

7 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

8 

Приложение 1. Пример оформления титульного листа доклада (реферата, проекта)   26 

 

Приложение 2. Пример оформления списка  литературы     27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ВВЕДЕНИЕ 

 



4 
 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии  для 

студентов специальности 43.02.08. Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства по оказанию методической помощи при подготовке и оформлении 

самостоятельной работы во внеурочное время.  

В данных методических рекомендациях приведена методика по 

организации самостоятельной работы с учебниками, конспектами, 

рефератами, докладами, сообщениями, презентациями, а также указаны виды 

самостоятельной работы по темам раздела, формы контроля самостоятельной 

работы и рекомендуемая литература.  

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Самостоятельные работы выполняются в тетради для самостоятельных 

работ чернилами чёрного или синего цвета                         

2.В работу должны быть включены все работы, указанные в задании   

3.Перед выполнением задания необходимо указать номер работы и название 

темы 

4.Компьютерное оформление работы не рецензируется. Исключения 

составляют презентации, сообщения и доклады. 

5.Возвращённая прорецензированная работа исправляется студентом; 

исправление записывается в конце работы. Вносить исправления в 

проверенный текст работы- запрещается 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ 

ВНЕАУДИТОРНЫХ           САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка устных и письменных ответов 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать умение 

студента применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учитываются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 



5 
 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием.  

Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет. 

2. Логический 

критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 

аргументированность. 

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и 

учет законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания. 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание 

фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее 

содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ФОРМ  ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Тема  

программы 

Форма задания Кол-во часов 

1 Софизмы ,как средство познания мира. 

Подбор примеров, доклады 

Подбор примеров, 

доклады 

2 

2 Философская мысль Древнего Востока. Эссе 2 

3 Особенности философской мысли разных 

стран.  

Доклады, 

презентации 

2 

4 Поиски смысла жизни в философии  Доклады, 

конспекты 

2 

5 Философия русской религии. Святые земли 

Русской. Философия русской религии. 

Святые земли Русской. 

Презентации 2 

6 Место человека в обществе  . Сочинение-

рассуждение 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники:  

 

1. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 88 

c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/56022.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. История философии. Курс лекций в конспективном изложении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акулова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 98 c.— Режим 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F56022.html.%97&cc_key=
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доступа:http://www.iprbookshop.ru/30405.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительные источники:  

 

1. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-

XIX вв. [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2017.— 495 c.— 

Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/36372.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

ОГСЭ.01.Основы философии, 2017г.  

3. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине ОГСЭ.01.Основы 

философии, 2017г. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Самостоятельная работа № 1. Софизмы, как средство познания мира 

Теоретический материал 

Софизм в переводе с греческого означает дословно: уловка, выдумка или 

мастерство. Этим термином называют утверждение, являющееся ложным, но 

не лишенным элемента логики, за счет чего при поверхностном взгляде на 

него кажется верным. Возникает вопрос: софизм – что это и чем он 

отличается от паралогизма? А различие в том, что софизмы основаны на 

сознательном и преднамеренном обмане, нарушении логики. История 

появления термина Софизмы и парадоксы были замечены еще в древности. 

Один из отцов философии - Аристотель называл это явление мнимыми 

доказательствами, которые появляются из-за недостатка логического 

анализа, что приводит к субъективности всего суждения. Убедительность 

доводов является всего лишь маскировкой для логической ошибки, которая в 

каждом софистском утверждении, бесспорно, есть. Перейти на сайт На 

правах рекламы Софизм – что это такое? Чтобы ответить на этот вопрос, 

нужно рассмотреть пример древнего нарушения логики: «Имеешь то, что не 

терял. Терял рога? Значит, у тебя есть рога». Здесь есть упущение. Если 

первую фразу видоизменить: «Имеешь все, что не терял», тогда вывод 

становится верным, но довольно неинтересным. Одним из правил первых 

софистов было утверждение о том, что необходимо наихудший аргумент 

представить как лучший, а целью спора являлась только победа в нем, а не 

поиск истины. Софисты утверждали, что любое мнение может быть 

законным, тем самым отрицая закон противоречия, позднее 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F30405.html.%97&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F36372.html.%97&cc_key=
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сформулированный Аристотелем. Это породило многочисленные виды 

софизмов в разных науках.  

Создателями софизмов считают группу древнегреческих философов V-IV вв. 

до н.э., так называемых софистов. Софисты позиционировали себя в качестве 

платных учителей мудрости (Sophia – греч."мудрость"), деятельность 

которых заключалась в обучении всех желающих философии, логике и, 

особенно, риторике (науке и искусству красноречия). Одной из главных 

целей софистов было привить человеку навыки мастерства ведения споров: 

научить доказывать (подтверждать или опровергать) любую мысль, не 

заботясь об объективной истинности утверждения, выходить из 

интеллектуального состязания победителем. 

Самыми известными представителями направления софистики в Древней 

Греции были Протагор Абдерский, Горгий из Леонтин, Гиппий из Элиды, 

Продик Кеосский, Антифонт, Критий Афинский. 

В ходе своей деятельности они изобретали различные приемы ведения спора: 

логические, риторические и психологические. Понятие софизма относится к 

логическим приемам сознательно нечестного, но удачного ведения 

дискуссии. Однако софисты хорошо понимали, что использования только 

софизмов в споре недостаточно для победного исхода, ведь даже в 

совершенстве владея искусством софистики, собеседник не способен 

противостоять объективной истине, а значит, рискует проиграть полемику. 

Чтобы решить эту проблему, софисты стали пропагандировать свою 

философскую идею о том, что никакой объективной истины не существует: 

сколько людей, столько и истин. Софисты утверждали, что все в мире 

субъективно и относительно. Софистика предполагала признание этой идеи 

справедливой, что помогало последователям софистического искусства 

добиваться победы в любой дискуссии: побеждает не тот, кто находится на 

стороне истины, а тот, кто лучше владеет ораторскими приемами полемики. 

Один из создателей софизмов Протагор утверждал, что задача софиста — 

представить наихудший аргумент как наилучший с помощью использования 

хитроумных уловок в речи, в рассуждении, заботясь не об истине, а об успехе 

в споре или о практической выгоде. Подкрепить эту идею Протагору помогал 

сформулированный им же "критерий основания", заключающийся в том, что 

мнение человека есть мера истины.  

Еще в V в. до н.э. появились философы, которые были не согласны с идеями 

софистики и вели с ними постоянную полемику. Одним из идейных 

противников софистов был знаменитый греческий философ Сократ, который 

считал, что объективная истина существует, только неизвестно наверняка, 

какая она, что представляет собой, поэтому поиски объективной истины 

являются первостепенной задачей каждого мыслящего человека.  
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Последователи обеих теорий существуют и в настоящее время: многие наши 

современники, соглашаясь с софистами, считают, что все относительно и 

субъективно, что ничего объективного и общезначимого не существует. Их 

главный аргумент - «сколько людей, столько и мнений». Однако немало и 

таких людей, кто, следуя мысли Сократа, верит в наличие единой истины для 

всех, в объективные вещи, такие, как солнце на небе. Несмотря на то, что 

есть кто-то, кто отвернулся или закрыл глаза и не видит, не замечает солнца 

на небе, это еще не значит, что его там нет, что этой объективной истины не 

существует.  

Софизмы подкупают собеседника своей кажущейся убедительностью, 

которая достигается тем, что внешне доказательство мысли выглядит 

верным, однако при малейшем логическом анализе можно отчетливо выявить 

замаскированные в софизме ложные элементы и ошибки. Не следует путать 

понятия софизма и паралогизма (греч. paralogismus — неправильное 

рассуждение): их главное отличие состоит в том, что софизм осознанно 

скрывает логические ошибки, чтобы убедить собеседника в правоте 

говорящего, тогда как паралогизмы подразумевают логические нарушения, 

допускаемые непроизвольно, по причине незнания, невнимательности 

оратора, но приводящие его к заведомо неверным выводам. 

Примеры софизмов и парадоксов 

Знаменитые. Вот несколько самых знаменитых софизмов и парадоксов: 

 Если равны половины, значит, равны и целые. Следовательно, пустое 

есть то же, что и полное.  

 «Все, находящие эту женщину невинной, должны быть против 

наказания её; вы — против наказания её, значит, вы находите её невинной».  

 Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц 

Парадокс Рассела: Одному деревенскому брадобрею приказали «брить 

всякого, кто сам не бреется, и не брить того, кто сам бреется». Как он должен 

поступить с самим собой? 

 

 

 

Задание 

В тетради для самостоятельных работ выписать 5 софизмов. Придумайте 

свой вариант софизма. Подготовить  доклад об одном из философов 

древности. 

Самостоятельная работа № 2. Философская мысль Древнего Востока. 

Эссе 

Теоретический материал 

Определение эссе 
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Что же такое эссе как жанр литературного произведения? 

В словаре Ожегова (http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/e/381628.html) «Эссе - 

прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую 

субъективно и обычно неполно. 

«Большой энциклопедический словарь» 

(http://lib.deport.ru/slovar/bes/e/esse.html) дает 

развернутое определение: «Эссе - франц. essai - опыт - набросок), жанр 

философской, 

литературно-критической, историко-биографической, публицистической 

прозы, сочетающий 

подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто 

парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную речь». 

«Википедия» (свободная, интенет-энциклопедия)1 дает самое ёмкое 

 

литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и 

свободной композиции. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или 

предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку. 

В отношении 

объема и функции граничит, с одной стороны, с научной статьей и 

литературным очерком (с которым эссе нередк

философским трактатом. Эссеистическому стилю свойственны образность, 

подвижность ассоциаций, афористичность, нередко антитетичность 

мышления, установка на интимную откровенность и разговорную 

интонацию. Некоторыми теоретиками рассматривается как четвертый, 

наряду с эпосом, лирикой и драмой, род художественной литературы. Самое 

знаменитое (и, по мнению литературоведов, первое повремени написания) 

произведение данного жанра трехтомное сочинение французского философа-

скептика XVI в. Мишеля Монтеня (1533-1592) русскоязычным читателям 

известно под названием «Опыты». Для русской литературы жанр эссе не был 

характерен. Образцы эссеистического стиля обнаруживаются среди русских 

писателей XIX века у А.С. Пушкина, А.И. Герцена, Ф.М.Достоевского, в 

начале XX века – В.И. Иванова, Д.С. Мережковского, В.В. Розанова, позднее 

 Эренбурга, Ю. Олеша, В. Шкловского, К. Паустовского». 

Итак, во всех представленных определениях названы некоторые признаки, по 

которым тот 
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или иной текст может быть отнесен к жанру эссе. Обратившись к 

специальной литературе, 

посвященной этой проблеме, мы получим их относительно полный перечень. 

             Особенности эссе как литературного жанра 

1. Наличие конкретной темы или вопроса. 

Тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она 

имеет частный 

характер. Таковы, например, темы эссе М. Монтеня: «О старости», «О 

славе», «О самомнении»,«О книгах», «О дурных средствах, служащих благой 

цели», «Против безделья», «О большом пальце руки» и др. При этом 

заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме отражения 

содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях 

автора, выражать отношение части и целого. 

2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. 

В эссе ярко выражена авторская позиция. Эссе — жанр субъективный, оно 

интересно и 

ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, 

своеобразие его позиции, стиля мышления, речи, отношения к миру. 

3. Небольшой объем. 

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует, но даже самый 

красноречивый 

эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя десятками 

страниц (при этом бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, 

побуждающих к размышлению фраз). 

4. Свободная композиция. 

Свободная композиция эссе подчинена своей внутренней логике, а основную 

мысль эссе 

следует искать в “пестром кружеве” размышлений автора. В этом случае 

затронутая проблема 

будет рассмотрена с разных сторон. Исследователи отмечают, что эссе по 

своей природе устроено так, что не терпит никаких формальных рамок. Оно 

нередко строится вопреки законам логики,подчиняется произвольным 

ассоциациям, руководствуется принципом «Все — наоборот!». 

5. Непринужденность повествования. 

Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем; 

чтобы быть 

понятым, он избегает намеренно усложненных, неясных, излишне «строгих» 

построений 

Исследователи отмечают, что хорошее эссе может написать только тот, кто 

свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить 
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читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее 

отправной точкой его размышлений. 

6. Парадоксальность. 

Эссе призвано удивить читателя - это, по мнению многих исследователей, его 

обязательное качество. Более того, эссе рождается из удивления, которое 

возникает у автора при чтении книги,просмотре кинофильма, в разговоре с 

другом. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко 

являются афористическое, яркое высказывание или парадоксальное 

определение,буквально сталкивающее, на первый взгляд, бесспорные, но 

взаимно исключающие друг друга утверждения, характеристики, тезисы. 

Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» Иосифа Бродского. Для 

передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе привлекает 

многочисленные примеры; проводит параллели; подбирает аналогии; 

использует всевозможные ассоциации. 

7. Внутреннее смысловое единство. 

Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, 

ориентированное на 

субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым 

единством, т.е. 

согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией 

аргументов и 

ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена 

личностная позиция автора. 

8. Открытость. 

Эссе при этом остается принципиально незавершенным — не в том смысле, 

что автор 

останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего мнения до 

конца, а в том, что он 

не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на полный, законченный 

анализ. 

9. Особый язык: 

Для эссе характерно использование многочисленных средств 

художественной 

выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, 

сравнения. 

высказываний, 

вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику. 

                Разновидности  эссе 
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С точки зрения содержания, эссе бывают философскими, литературно-

критическими, 

историческими, художественными, художественно-публицистическими, 

духовно-религиозными и 

др. 

По литературной форме эссе предстают в виде рецензии, лирической 

миниатюры, заметки, 

странички из дневника, письма, слова и др. 

Различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, 

критические, 

аналитические и др. Наконец, предложена классификация эссе на две 

большие группы: 

личностное, субъективное эссе, где основным элементом является раскрытие 

той или иной 

стороны авторской личности, и эссе объективное, где личностное начало 

подчинено предмету 

описания или какой-то идее. 

                                             Структурная схема эссе 

Введение— определение основного вопроса эссе 

Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: 

тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на 

поставленный вопрос. 

Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный 

ответ на вопрос 

эссе. 

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе 

высказываний. 

Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования 

истинности какого-либо 

суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Структура аргументации (доказательства) 

Структура любого доказательства включает по меньшей мере три 

составляющие: тезис, 

аргументы, вывод или оценочные суждения. 

    Тезис — это сужение, которое надо доказать. 

    Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве 

истинности тезиса. 

   — это мнение, основанное на анализе фактов. 
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    — это мнения, основанные на наших убеждениях, 

веро- 

ваниях или взглядах. 

.                      Требования, предъявляемые к эссе 

1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по 

структуре. 

4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

                           Памятка при написании эссе 

Прежде чем приступить к написанию эссе: 

1) изучите теоретический материал; 

2) уясните особенности заявленной темы эссе; 

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к 

нему; 

5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины 

помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной 

структуры; 

2) проанализируйте содержание написанного; 

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и 

последовательность изложенного; 

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

                          Алгоритм написания эссе 

Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для 

написания эссе. 
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Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 

а) интересна вам; 

б) вы в целом поняли смысл этого высказывания; 

в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести 

примеры, имеете 

личный опыт и т.д.). 

Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого 

воспользуйтесь приемом 

перифраза (скажите то же самое, но своими словами). 

Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. Если вы 

наберете 

аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе 

может носить 

полемический характер. 

Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, 

личного опыта и 

т.д. 

Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации. 

Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы 

сделать язык 

вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.). 

Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в 

последовательности. Это 

будет ваш условный план. 

Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы 

выбрали это 

высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору 

цитаты и т.д.). 

Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы 

наметили. 

Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее. 

Если вы хотите сказать что-то свое, новое, нестандартное, то жанр эссе - это 

ваш жанр. Пробуйте, творите, быть может, именно в вас скрыт дар великого 

публициста. 

Задание 

В тетрадях для самостоятельных работ написать эссе 

Самостоятельная работа №3 Особенности философской мысли разных 

стран. Доклады, презентации 

Задание  
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Выполните доклад или презентацию, отражающие основные положения 

философской мысли  одной из стран. 

                      Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как 

документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора 

(без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация 

презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в 

мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 
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строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно 

времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без 

эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 

секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание 

слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же 

сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик 

пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, 

говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, 

но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление 

подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации 

– рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, 

зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать 

время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее 

обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не 

меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и 

тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято 

ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие 

краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий 

текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. 

Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. 

Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – 

черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, 

особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по 

ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на 

слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная 
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информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты 

анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования 

внимания на какой-то конкретной информации слайда можно 

воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой 

формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) 

являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 

должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 

данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. 

Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 

уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 

увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не 

должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и 

столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке 

таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный 

отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и 

диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже 

возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно 

предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, 

пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 

сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 

слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие 

слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 

презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 

либо завершить выступление. 



20 
 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 

«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 

Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 

избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью 

нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 

внимание аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

Самостоятельная работа №4 Поиски смысла жизни в философии. 

Доклады, конспекты 

Задание 

Подберите литературу по теме: «Поиски смысла жизни в 

философии»,напишите конспект в тетрадь для самостоятельных работ или 

подготовьте доклад по этой теме 

              Методические указания по написанию конспекта     

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания статьи, 

книги, лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. 

Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, 

но и связь между ними. В конспекте отражается не только то, о чем 

говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается. 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости 

содержат не только основные положения и выводы, но и факты, и 

доказательства, и примеры, и иллюстрации. 

Типы конспектов: 

1. Плановый. 

2. Текстуальный. 

3. Свободный. 

4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом 

прочитанного, этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше 

усвоить материал еще в процессе его изучения. Он учит последовательно и 

четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в 

формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. 

Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, 
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выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания 

трудно восстановить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект– это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний 

автора и приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется 

длительное время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда 

тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее 

полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на 

поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит 

работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки 

зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает 

работу над темой при условии использования нескольких источников. 

5. Конспект-схема Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. 

Такая работа становится средством развития способности выделять самое 

главное, существенное в учебном материале, классифицировать 

информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое 

дерево" и "паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные 

составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и 

располагаются в последовательности "сверху - вниз" - от общего понятия к 

его частным составляющим. 

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в 

овал, который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из 

входящих в тему понятий являются основными и записать их в схеме так, что 

они образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить его устойчивость, 

нужно присоединить к каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые 

служат опорой для памяти. 

  

Самостоятельная работа № 5 Философия русской религии. Святые 

земли Русской. Презентации 

   Задание    

Выполните презентации по теме. Указания по выполнению вы можете найти 

выше 

 Самостоятельная работа №6 Место человека в обществе. Сочинение-

рассуждение 

   Задание 
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Напишите сочинение- рассуждение, поднимающее основные философские 

проблемы 

Теоретическая часть 

1. Вступление (2-3 предложения, подводящих к теме рецензируемого 

текста). 

2. Проблема, поднятая в тексте. 

3. Комментарий. 

4. Авторская позиция. 

5. Позиция ученика по поднятой в тексте проблеме (согласие, несогласие, 

частичное несогласие, двойственная или противоречивая оценка). 

6. Аргументы, подтверждающие или опровергающие авторскую позицию 

(ученик приводит не менее двух аргументов, опираясь на свой жизненный и 

(или) читательский опыт). 

7. Заключение (1-2 предложения должны придать завершенность 

сочинению, связать его с исходным текстом). 

Речевые образцы 

Как начать сочинение  

Можно начать:  

1) с кратких сведений об авторе, о его творчестве, если это имеет отношение 

к тексту. 

Например:  

К. Г. Паустовский (М. М. Пришвин) – один из удивительных мастеров 

художественного слова, его произведения воспитывают в нас трепетное 

отношение к природе, умение видеть прекрасное в окружающем мире. Вот и 

прочитанный мною текст переносит меня в … 

Но в данном тексте автор выступает в неожиданной для меня роли философа 

и размышляет о «зеркальной» связи человека и природы. 

2)   с длинного ряда однородных членов предложения с обобщающим словом 

(в качестве однородных членов чаще всего используются отвлеченные 

существительные, обозначающие понятия, связанные с темой текста). 

Например:  

Вера, надежда, любовь (верность, преданность, дружба, взаимопомощь, 

милосердие и т.д.) – без этих нравственных категорий невозможно 

представить себе духовную жизнь человека. Известный современный 

публицист в своей статье делится с читателями размышлениями о том, что… 

3)  с двух – трех риторических вопросов, подводящих к теме или главной  

мысли  текста (в  вопросах уместно  использовать слова-антонимы). 

Например:  

Как в наш век противоречий и социальных потрясений не разучиться 

отличать истинное от ложного? Как понять, что благотворно влияет на душу, 
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а что развращает, губит ее? Как отличить культуру от «псевдокультуры»? 

Над этими сложными философскими проблемами размышляет в своей 

статье… 

4)  со своих размышлений по поднятой автором проблеме. 

Например: 

Я не раз задумывался о том, что самые важные жизненные понятия очень 

трудно бывает объяснить словами. Любовь, вера, счастье – без этих 

нравственных категорий невозможно прожить, а дать «определение» им не 

так уж просто. В данном тексте автор предлагает поразмышлять о роли… 

Комментарии 

– В тексте говорится (повествуется, описывается, автор размышляет, 

рассуждает и т.п.) о … 

– В небольшой по объему статье автор затрагивает несколько важных 

проблем: … 

– В рецензируемом тексте можно отметить высокую «плотность мысли»: 

автор говорит не только о …, но и о …. Такой смысловой емкости автор 

достигает при помощи …. 

– Автор не формулирует основную мысль своей статьи, но всем ходом 

рассуждений подводит нас к выводу: …. 

– Прочитав текст, я пришел к выводу (я понял, я пришел к заключению, я 

понял позицию автора). 

– Содержание текста значительно шире его темы. Рассказывая о …, автор 

подразумевает … 

Как прокомментировать позицию автора 

Речевые образцы для комментирования авторской позиции 

Одобрение 
 

Нейтральная позиция 

(констатация фактов)  

Порицание, 

осуждение 

     

 Автор 

восхищается…; 

 поражается…, 

удивляется…; 

 словно 

приглашает вместе с 

ним полюбоваться…; 

 с интересом 

наблюдает за тем…; 

 любуясь (чем-то), 

 

 Автор 

размышляет о…; 

 словно 

приглашает читателя 

к диалогу…; 

 делится своими 

мыслями, 

наблюдениями…; 

 ставит перед 

читателями важную, 

 

 Автор с болью 

в сердце пишет о 

том, что…; 

 с горечью 

говорит о…; 

 у автора 

вызывает 

негодование…; 

 автор не может 

мириться с тем…; 
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Авторскую позицию можно прокомментировать, умело используя частичное 

цитирование. 

Например: 

а) Автор приходит к интересному, неожиданному выводу: «шедевры 

существуют не только в искусстве, но и в природе». 

б) С. Соловейчик делится с читателями своими размышлениями о том, что 

вера — это «важнейшая функция души».  Автор ненавязчиво, без чрезмерной 

назидательности доказывает, что без этого «передаточного механизма» 

между умом и сердцем «высохнет душа» человека. 

Речевые образцы для выражения собственного мнения о прочитанном 

Ключевые фразы к тексту на актуальную, злободневную тему: 

 Я не раз задумывался о том и поэтому тема текста близка и понятна 

мне. 

 Несмотря на то, что и раньше я много думал о …, интересной и 

неожиданной мне показалась мысль автора о … 

 Тема текста близка и понятна мне, потому что я и сам не раз 

испытывал подобные чувства (оказывался в такой ситуации). 

 Проблема … не может не волновать моих современников. Известный 

публицист … в своей статье говорит о … 

Ключевые фразы к научно-популярному тексту: 

 На уроках … я изучал в разделе …, поэтому проблема, о которой 

говорит автор текста, знакома мне (понятна). 

 О сложных научных понятиях автор говорит доступно, используя 

общенаучные термины (примеры). 

 Чтобы сделать свою точку зрения более доказательной, автор цитирует 

(ссылается на мнение) таких известных …, как … 

 Хотя текст сначала и показался мне сложным, но, прочитав его во 

второй раз, я понял, что … 

создает словесную 

картину; 

 как добрый друг 

и мудрый советчик, 

автор беседует с нами 

о… 

злободневную 

проблему…; 

 пытается 

объяснить сложные 

философские понятия 

(сложные жизненные 

понятия) и т.п. 

 с горькой 

иронией пишет о 

том…; 

 свое 

эмоциональное, 

взволнованное 

рассуждение автор 

заканчивает не менее 

тревожным 

выводом… 
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 Признаться, я никогда раньше не читал о …, так что текст … 

заинтересовал меня, я узнал много нового о… 

Ключевые фразы к тексту на тему, далекую от интересов студента: 

 Прочитав текст (автора), я поймал себя на мысли, что никогда раньше 

не задумывался о … 

 Интересной и неожиданной мне показалась мысль автора о … 

 Мой небогатый жизненный опыт не позволяет мне выразить четкую 

позицию по данному вопросу. Но, прочитав текст, я задумался о том, что … 

(я узнал, что) 

 Я никогда раньше не задумывался над этой проблемой, и, боюсь, моя 

позиция покажется расплывчатой. 

Поэтому я вынужден согласиться с автором, которому удалось доступно 

рассказать о … 

Речевые образцы для окончания сочинения по данному тексту 

Закончить сочинение надо фразой, которая подводит итог всему сказанному 

и логически связывает творческую работу ученика с прочитанным текстом. 

Вот несколько удачных, на наш взгляд, заключительных фраз из сочинений 

выпускников. 

1) Прочитанный текст В. Астафьева помог мне утвердиться во мнении, что 

дружба в сочетании с любовью и заботой близких формирует личность 

человека. Кроме того, автор «заразил» меня своим оптимизмом: мне тоже 

хочется верить, что добрых людей в жизни больше, чем злых. 

2) Прочитав статью, я понял, как хрупок этот музейный мир, недолговечны 

его «экспонаты», которые часто подвергаются «потребительскому» 

отношению. Так давайте вместе позаботимся о том, чтобы эти вековые 

ценности сохранили свою значимость и для будущих поколений. 

3) Статья С. Соловейчика задела меня за живое, побудила задуматься о том, 

что я благодарна своим родителям за мое воспитание: они привили мне веру 

в лучшее, и я надеюсь, что эта «функция души» поможет мне в жизни. 
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Приложение 1 

 

Пример оформления титульного листа доклада  

(реферата, проекта) 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Доклад (реферат, проект) 

по дисциплине ______________________ 

 

Тема________________________________ 

 

Выполнил: 

Студент________________ 

Группа__________________ 

Отделение_______________ 

Проверил: 

Преподаватель___________ 

Оценка: ________Дата:____ 

  

 

                                                     Вологда 

20       г. 
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   Приложение 2 

 

Пример оформления списка литературы  

в конце реферата (доклада) 

Книга, имеющая не более трех авторов: 

Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. 

для вузов / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2005. 

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.: 

Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. 

— М.: Высшая школа, 2005. — Т. 2. 

Статья из сборника: 

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология: учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-

366. 

Статья из журнала: 

Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / 

О. В. Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12. 

Электронное издание: 

Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: 

электронная карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. 

Ю., Цыганков Ю. Э. — Версия 2.0. — М.: Formoza, 1998. 

Интернет-ресурс: 

Единый портал Интернет–тестирования в сфере образования. Методическая 

поддержка. Модели ПИМ [Режим доступа] URL: http://fepo.i-

exam.ru/node/155 (дата обращения 30.09.2014) 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 

последующих страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер.  

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 

цифрами. 
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