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1. Структура, и общая трудоемкость   дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 Очная форма 

обучения 

Курс 2 

Семестр 3 

Лекции 36 

Практические (семинарские) занятия 36 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 72 

Самостоятельная работа 36 

Курсовая работа  - 

Экзамен 36 

Общее количество часов 144 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Осетинский язык» (Лексика. Словообразование): 

 - расширение теоретических и практических знаний о лексике осетинского языка, 

языковых единицах, лексической системе, семантике, их функционировании;  

- углубление знаний о словообразовании осетинского языка; 

- повышение культуры речи на основе знаний различных лексических норм. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Осетинский язык» (Лексика. Словообразование) относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Б1.В.11. 

 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5)  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

 

В результате освоения дисциплины «Осетинский язык» (Лексика. Словообразование):  

студенты должны: 

а) знать: 

– систему основных понятий и терминологическую систему лексики и 

словообразования; 

– основные пути формирования и развития словарного состава осетинского языка; 

– способы словообразования осетинского языка; 

б) уметь: 

– осуществлять отбор лексических единиц с учетом функционально-прагматической 

целесообразности; 

– анализировать языковую ситуацию с точки зрения особенностей 

словоупотребления; 

– применять полученные знания по лексике и словообразованию в собственной 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

- определять членимость структуры слова; 



- подбирать слова, относящиеся к одному словообразовательному типу; 

- использовать словообразовательные средства с учетом ситуации общения, 

коммуникативной задачи, адресата; 

в) владеть: 

– лексическими нормами осетинского языка; 

– навыками отбора лексических единиц с учетом функционально-прагматической 

целесообразности; 

- навыками морфемного разбора и словообразовательного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины 

Но

мер 

недели 

Наименование тем (вопросов),  
изучаемых по данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 
студентов 

Формы 

контроля 

Литература 

л пр Содержание Часы  

1 ЛЕКСИКА 

Тема 1. Лексика осетинского языка с точки 

зрения происхождения. 

1. Исконная лексика осетинского языка, её 

пласты.  

2. Заимствования. Причины лексического 

заимствования. 

3. Иноязычная лексика. 

2 2 

Современные 

заимствования в осетинском 

языке. 

 
4 

Доклад 9 р., а)  1-2; 
б) 3 

 

2-3   Тема 2. Лексика осетинского языка с точки зрения 

сферы ее употребления. 

1. Общеупотребительные слова. 

2. Диалектная лексика. 

3. Специальная лексика: термины и 

профессионализмы. 

4. Лексика осетинского языка с точки зрения 

активного и пассивного запаса. 

5. Устаревающие и устаревшие слова, их 

типы.  

6. Новые слова (неологизмы) и их типы.  

7. Функции устаревших слов и неологизмов. 

6 6 

Многозначность 

(полисемия). Определение 

многозначности. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

 

 

Принципы языковой 

адаптации неологизмов в 

осетинском языке. 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Конспект 
 

 

 

 

 

 

Доклад 

9 р., а)  1-2; 
б) 3 

 

4-5   Тема 3. Функционально-стилевая и экспрессивно-

стилистическая характеристика лексики 

осетинского языка 

1. Стилистическое расслоение осетинской 

лексики. 

2. Книжная лексика. 

6 6 

Стилистическая 

дифференциация лексики 

осетинского языка. 

 

4 
 

 

 

 

 

Доклад 9 р., а)  1-2; 
б) 3 



3. Разговорная лексика, просторечная 

лексика. 

4. Основные разновидности эмоционально-

экспрессивной лексики. 

 

 

6-7 Тема 4. Фразеология 

1. Термин и понятие «фразеология».  

2. Основная единица фразеологии. Отличие 

фразеологизма от других языковых 

единиц.  

3. Типы фразеологизмов (с точки зрения 

степени связанности компонентов; с точки 

зрения стилевой принадлежности).  

4. Источники фразеологии.  

5. Использование фразеологизмов в речи.  

4 4 

Источники осетинской 

фразеологии. 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 
 

 

 

 

9 р., а)  1-2; 
б) 3 

8-9  Тема 5. Лексикография 

1. Понятие лексикографии.  

2. Типы словарей.  

3. Основные словари осетинского языка, их 

характеристика.  

4. Понятие «словарная статья». 

5. Способы толкования слов. 

4 4 

Основные типы словарей 

осетинского языка. 

 

4 
 

 

 

 

 

Презентация 

 
9 р., а)  1-2; 

б) 3 

 

 
13-14 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Тема 6.  Словообразование имен 

существительных 

1. Префиксальное образование 

2. Суффиксальный способ. 

3. Префиксально-суффиксальный способ. 

4. Сложные имена существительные. 

5. Переход других частей речи в 

существительные.  

6. Аббревиация. 

4 4 

 

Основные понятия 

словообразования. 

 

 

 

Аббревиация как способ 

словообразования. Типы 

аббревиатур. 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 
2 
 

 

Презентация 
 

 

 

 

 

 

 
Конспект 

 

 

9 р., а)  1-2; 
б) 3 

 



15 Тема 7.  Словообразование имен прилагательных 

1. Префиксальное образование 

2. Суффиксальный способ. 

3. Префиксально-суффиксальный способ. 

4. Словосложение. 

5. Переход существительных в 

прилагательные.  

2 2 

Роль аффиксальных морфем 

в формировании 

лексического значения 

глаголов. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Доклад 9 р., а)  1-2; 
б) 3 

15 Тема 8. Словообразование числительных и 

местоимений 

1. Способы образования числительных. 

2. Разряды числительных по структуре: простые, 

сложные, составные. 

3. Способы образования местоимений. 

2 2 

Словообразование 

числительных 

 

Презентация 9 р., а)  1-2; 
б) 3 

16  Тема 9. Словообразование глаголов и наречий 

1. Простые и сложные глаголы. 

2. Префиксальное образование. Глагольные 

приставки и их значения. 

3. Суффиксальный способ. 

4. Словообразование наречий: от имен 

существительных; от имен 

прилагательных; от числительных; от 

местоимений; от наречий. 

2 2 

Роль аффиксальных 

морфем в формировании 

лексического значения 

глаголов. 

 
4 

Доклад 9 р., а)  1-2; 
б) 3 

16 Тема 10. Образование послелогов и союзов 

1. Образование послелогов от 

знаменательных частей речи. 

2. Образование союзов. Производные и 

непроизводные союзы. 

2 2 

. 

 

 9 р., а)  1-2; 
б) 3 

17 Тема 11. Морфемный разбор слова и 

словообразовательный анализ  

1. Этапы установления морфемной 

структуры слова:  

- отделение основы от грамматических 

показателей слова – словоизменительных 

и формообразующих морфем; 

2 2 

 

 

 9 р., а)  1-2; 
б) 3 



- членение основы: выделение 1) корневой 

морфемы и 2) словообразующих морфем. 

2. Цель словообразовательного анализа. 

3. План словообразовательного анализа. 

                                                                              

                                                                            Всего:  
36 36 

 
36 

  



Образовательные технологии 
Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, используются 

различные образовательные технологии: лекции, лекции-беседы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов (сообщения по вопросам тем, подготовка докладов и 

рефератов). Используются интерактивные методы обучения: презентация, дискуссия.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении изучения всей 

дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью 44 часа и 

состоит из: 

- работы студентов с лекционными материалами,  поиска и анализа литературы и 

электронных источников информации по заданной теме; 

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 

- изучения теоретического материала для подготовки к практическим занятиям; 

- подготовки к экзамену. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость 

содержатся в разделе 5, табл. 5.1.  

Максимальное количество баллов, которое студент может получить в ходе 

самостоятельной работы - 10 баллов.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана 

исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, 

поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

сообщение о предварительных результатах исследования; литературное оформление 

исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре и т. п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя: введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования; основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 



3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать, согласно ГОСТ, по библиографическому описанию произведений печати. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 

систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить 

свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание 

понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать 

определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; 

окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 

проблемы, ее логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: 

тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но 

и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; Писать осмысленно, 

соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для 

данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного 

листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 

Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в 

пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times 

New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – 

только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной, начиная с 

третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху каждой страницы 

справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были 

просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает 

самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его 

подготовки и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература 

размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные 

документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической 

печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации 

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно 

использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации. 

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. На 

слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для чтения 

на расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше выделить. 

Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае 

цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм. 

Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Особенно 

нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста 

и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, 

заголовка слайда, а затем — текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют 

одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный 

цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит 

активный рисунок. 



Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем распечатать 

их и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать 

некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала. 

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и 

обратить внимание на стилистическую грамотность. 

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному 

слайду в случае необходимости. 

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации: 

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, ФИО и 

научного руководителя. 

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования. 

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть 

написана на экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать и 

задачи. Задачи могут быть представлены и на следующем слайде. 

4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в 

виде графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и 

методик. 

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость проекта. Суть 

решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть представления проекта 

должно быть создано несколько слайдов. 

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту тему 

также должно быть несколько слайдов. 

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты проекта целесообразно поместить на 

отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а лаконично 

изложить суть значимости проекта или полученных результатов исследования. 

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом 

«Спасибо за внимание!». 

 

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

«Осетинский язык» (Лексика. Словообразование) 

Курс «Осетинский язык» (Лексика. Словообразование) читается в течение третьего 

семестра: 4 часа в неделю. 

Проведение практических занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический 

материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, выполняются задания и 

упражнения, разбирается каждый конкретный пример. 

В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические 

вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы 

занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на 

основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации 

элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной 

взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в 

студентах их сообразительность.  

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов и примеров, 



которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в 

процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для 

закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу 

можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую 

форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в 

такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть 

содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет 

возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность 

группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, 

усвоение нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным 

учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую 

проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие 

развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 

программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, 

сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать 

объективному выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для 

того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа 

конкретного студента. 

Письменная проверка, наряду с устной, является важнейшим методом контроля 

знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, 

позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования и объективно оценить результаты 

обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок 

одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, 

определить направления для индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

Практическое занятие проводится в учебной аудитории. Необходимыми элементами 

практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 

степени овладения студентами запланированными умениями. 

Наиболее распространённая структура практического занятия: 

- проверка знаний; 

- инструктаж к выполнению практического задания; 

- выполнение практической работы; 

- подведение итогов самостоятельной работы (обсуждение отдельных работ, или 

анализ работ, или выводы по результатам практической работы). 

 

Примерные варианты практических заданий 

 

1. Рафыссут дзырдтæ, цухгонд дамгъæтæ æвæргæйæ.  

Библи…текæ, …авод, ма…инæ, к…мбайн, ас…альт, а..тобус, …кзамен, ц…рк, 

м…дицинæ, д…клад, …кран, а…тор, космона…т, т…атр, арти…т, кул…турæ, …ркестр, 

р…спубликæ, с…езд. 



2. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут диалектизмтæ æмæ 

профессионализмты бын. 

 1. Абайты Васойы «Историон-этимологион дзырдуат»-ы æрмæг куыд равдыста, 

афтæмæй гуырдзиаг æвзаджы дæр ис ирон æвзагæй ист дзырдтæ. Уыдоны æрцыдис 

алыхуызон мырон æмæ семантикон ивддзинæдтæ. 2. Людвиг ван Бетхове- 21 ны (немыцаг 

композитор) сфæлдыстады сæйрагдæр бынат ахсынц инструменталон уацмыстæ: 

сонатæтæ, концерттæ, квартеттæ, увертюрæтæ æмæ симфонитæ. 3. – Ницы рауайдзæн 

хъуыддагæй. – Цæмæннæ? – дисгæнгæ бафарста зæронд лæг. 4. – Тагъддæр дæ пысултæ 

акæн æмæ мемæ цом, – загъта мад йæ чызгæн. 5. Абарстон методы руаджы ахуыргæнæг 

хорз бамбарын кодта лирикон æмдзæвгæйы мидис. 

3. Бакæсут дзырдтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуджытæ, дзырдуæттæй 

пайдагæнгæйæ. Рафыссут хицæн къордтæй терминтæ: а) нывгæнынады; æ) 

музыкалон.  

Аккорд, автопортрет, диатоникæ, квинтет, акварель, аранжировкæ, гравюрæ, 

керамикæ, альт, баритон, орнамент, интервал, либретто, пейзаж, мажор, репродукци, 

минор, маринист, метроном, контур. 

4. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут неологизмты бын. Ахъуыды кæнут 

æмæ зæгъут, куыд фæзындысты уыцы дзырдтæ.  

1. Дельфинты цъист-хъæр, æврæгъты хъæбыстæ – æппæтдæр фурд йæ рæбынтæм 

нысхуыста. (Хъодз. Æ.) 2. Дзæуджыхъæуы сахархицауады уынаффæмæ гæсгæ 

Металлургты галуаны ацыд хæрзаудæн концерт. 3. Цæгат Ирыстоны интернет-сайт 

хъæздыг у историон æрмæджытæй. 4. Æвдадз-уæлдæф æрбагуылф ласта уатмæ. (Ход. К.) 

5. Гом акционерон æхсæнады уæнгтæ сæ радон æмбырды дзырдтой техникæ цалцæг 

кæныны фарстатыл. («Рæстдзинад») 

5. Бакæсут неологизмтæ. Зæгъут сын сæ нысаниуджытæ, спайда кæнут 

дзырдуæттæй, афтæмæй. Ныффыссут семæ хъуыдыйæдтæ. 

Инсталляци, интернет, инфляци, адаптер, интерфейс, банкомат, мультимедиа, 

компакт-диск, акционерон æхсæнад, дистрибьютор, аудит, блокбастер, саммит, лизинг, 

маркетинг, биеннале, масс-медиа.  

6. Лæвæрд фразеологион дзырдбæстытæн рахиз цæджындзы ссарут 

синонимтæ, афтæмæй сæ рафыссут.  

1. йæ гаччы нæй   рукой подать  

2. иу хæдон дæр сын уæрæх у  семь пядей во лбу  

3. зæрдыл бадарын    сводить концы с концами 

4. къæсæрæй – дуармæ   не разлей вода  

5. цыбыркъухæй цæрын   мотать на ус 

6. зонды къуыбар    сам не свой 

7. Бамбарын кæнут фразеологион дзырдбæстытæн сæ нысаниуджытæ. Зæгъут 

сын сæ синонимтæ уырыссагау. 

Уырды над, цæлхдур, тъанг тæнæг у, де (йе) стджытæ дæр дын (йын) ничиуал 

æрæмбырд кæндзæн, сæр зилын кæнын, къæртайæ калæгау уары, цæстысыг калын 

(згъалын), сæр сæттын, цыфæнды аргæй дæр, саккаг кæнут, зæрдыл бадарын, хъустæ 

фæхъил кæнын, кæрон скæнын, хъуыддаг стынг кæнын, сæфты къахыл лæууын, химæ 

бамбарын, йæ хъусы, къахы фындзтыл цæуын, цæвæг дурыл сæмбæлди, цæстыгагуыйау 

хъахъхъæнын, нымады не сты, йæ цæст дæр не ’рныкъуылдта, цæстытæ нæ исын, 

цæстысыг калын, сæрæй къæхтæм. 

8. Бакæсут текст. Бæрæггонд дзырд лексикон æвзæрст ракæнут.  

Фыды фарн 

Кæддæр, дам, иу лæппу балцы цыдис æмæ йæ мады фæрсы: 

– Фæндаггаг мемæ цы ахæссон?  

– Дæ фыды ном, дæ фыды фарн, – загъта йын мад.  

Æмæ лæппу балцы йæ фыды ном, йæ фыды фарнимæ фæндараст кодта. Алы ран дæр 



ыл æмбæлдысты æхсызгонæй, йæ фыды намыс хъуыдыгæнгæйæ.  

«Ирон æмбисонды хабæрттæ» 

9. Рафыссут дзырдтæ, къæлæттæ гомгæнгæйæ.  

Хахх (кæнæг), æхсар (кард), рацу-бацу (кæнæг), цæхх (дарæн), суг (сæттæг), зын 

(фадат), хъæу (кæрон). 

10. Лæвæрд дзырдты бындуртæм æфтаут фæсæфтуан -æг, афтæмæй сæ 

ныффыссут. Зæгъут, куыд аивтой дзырдты нысаниуджытæ. Цы дзырдтæ сарæзтат, 

уыдонимæ ныффыссут дзырдбæстытæ.  

Кафын, зарын, амонын, сурын, хуыйын, фыссын, æмбæхсын, агурын. 

 

Методические рекомендации по использованию информационно-

коммуникативных технологий обучения 

 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные 

(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные 

временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, 

информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время 

занятий.  

Каждое практическое занятие имеет свою особую форму проведения, свою 

методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные как 

общекультурные, так и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор 

актуальных конкретных ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и 

группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать 

определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу 

студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется 

цель соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения 

более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый 

взгляд, малозначительные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний 

студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из 

обозначенных программой разделов.  

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых имеются 

абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий 

сущность вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача студентов 

определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов. В тестовых 

заданиях есть вопросы на соответствие.  

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, 

а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД. 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной 

аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических 

занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по 

подготовке устных докладов, написанию рефератов, подготовку презентаций и 

обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах. 

Виды контроля. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий 

контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

выступают опросы на практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, 



выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, 

необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени 

усвоения изложенного материала.  

Рубежный контроль проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 

установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества 

усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится два таких 

контрольных мероприятия по графику. 

 

 

Темы и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Тематика рефератов (докладов)  

 

1. Принципы языковой адаптации неологизмов. 

2. Освоение иноязычных неологизмов. 

3. Современные заимствования и неологизмы. 

4. Функциональные стили языка и стилистическая дифференциация лексики. 

5. Этимологический аспект структуры слова. 

6. Роль аффиксальных морфем в формировании лексического значения глаголов. 

 

Оценочный лист защиты рефератов (докладов) 

Наименование  

показателя  

Выявленные  

недостатки и  

замечания  

Баллы 

1. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ДОКЛАДА) 

   

1. Грамотность изложения 

и качество оформления 

работы 

 0,5 

2. Самостоятельность 

выполнения работы, 

глубина проработки 

материала, использование 

рекомендованной и 

справочной литературы 

 0,5 

3. Обоснованность и 

доказательность выводов 

 1 

Общая оценка за выполнение ИР 2 

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1.Соответствие содержания 

доклада содержанию 

работы 

 0,5 

2.Выделение основной 

мысли работы 

 0,5 

3.Качество изложения 

материала 

 0,5 

Общая оценка за доклад 1,5 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 
Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 

выписки, тезисы  



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. Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со временем 

оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом 

или примером, не будет убедительным и трудно запоминается.  

Типы конспектов  
1. Плановый.  

2. Текстуальный.  

3. Свободный.  

4. Тематический.  

5. Конспект-схема.  

6. Опорный конспект.  

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, 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 постав-

ленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, все-

сторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования не-

скольких 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" ключе-

вые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.  

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 

объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 

воспроизведении.  

Как составить конспект  
•прочитайте текст учебника;  

•определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерно-сти, 

формулы и т.д.;  



•выделите взаимосвязи;  

•основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 

кодированной информации после наименования темы в тетради;  

•прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей;  

•сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите во-

просы в тетрадь;  

•каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный 

ответ.  

•внимательно прочитайте материал;  

•определите основные смысловые части учебной информации по плану общей 

схемы;  

•определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде 

систематического класса и его особенностей;  

•Определите цель составления конспекта.  

•Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые 

части, выделяйте главные мысли, выводы.  

•Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.  

•Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.  

•В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).  

•Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.  

•Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, рас-

полагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.  

•Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 

"раскрывает...").  

•Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.  

Ознакомьтесь с правилами конспектирования:  
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные.  

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.  

3. Составить план - основу конспекта.  

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.  

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении.  

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.  

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений.  

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы.  

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных 

узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее 

предусмотренное назначение.  

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, 

главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, 

русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.  

 



Критерии оценивания конспекта:  
• содержательность конспекта, соответствие плану;  

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов;  

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента;  

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;  

• соответствие оформления требованиям;  

• грамотность изложения.  

Количество баллов – от 3 до 5.  

Терминологический диктант  
1. Терминологический диктант – эффективная и экономичная форма проверки 

усвоения терминологического аппарата, тренирует концентрацию внимания, развивает 

оперативную память.  

2. Время на раздумывания не дается – ответ нужно дать сразу после прочтения 

вопроса.  

3. На десять вопросов дается 6 минут времени.  

4. Проверка производится сразу после выполнения путем сличения ответов с 

«ключом».  

Терминологический диктант оценивается по 5-балльной шкале, где «1» – диктант не 

написан, 2 – диктант написан частично и с грубыми ошибками, 3 – диктант написан 

частично с недочетами, 4 – диктант написан с небольшими ошибками, «5» – диктант 

написан без ошибок. 

Тематика конспектов  

 

1. Многозначность (полисемия). Определение многозначности. Однозначные и 

многозначные слова. 

2. Источники осетинской фразеологии. 

3. Способы словообразования осетинского языка. 

4. Морфема в сопоставлении с фонемой и словом. 

5. Словообразовательный анализ. Цель словообразовательного анализа. Отличие 

словообразовательного анализа от морфемного. 

6. Аббревиация как один из способов словообразования осетинского языка.  

 

Перечень тем для подготовки презентаций  

1. Основные понятия словообразования. 

2. Словообразование имен существительных. 

3. Основные типы словарей осетинского языка. 

 

Критерии оценивания студента за подготовку презентации 

К
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4  3 2 

(требует доработки) 

1 
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Четко сформулирована 

цель и раскрыта тема 

исследования. В 

краткой форме дана 

полная информация по 

теме исследования и 

дан ответ на 

проблемный вопрос. 

Даны ссылки на 

используемые ресурсы. 

Сформулирована 

цель и тема 

исследования. 

Частично изложена 

информация по 

теме исследования 

и дан ответ на 

проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Сформулирована 

цель и  тема 

исследования. 

Содержание 

полностью не 

раскрыто . 

Информация по теме 

исследования 

неточна. Проблема 

до конца не решена. 

Не даны ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Не 

сформулирова

на цель и  

тема 

исследования. 

Проблема не 

решена. 

Д
и

за
й

н
 п

р
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та

ц
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и
 Соблюдается единый 

стиль оформления. 

Презентация красочная 

и интересная. 

Используются эффекты 

анимации, фон, 

фотографии. В 

презентации 

присутствуют 

авторские находки. 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды просты в 

понимании.  

Используются 

некоторые эффекты 

и фон. 

Не соблюдается 

единый стиль 

оформления. Слайды 

просты в понимании.  

Эффекты и фон не 

используется. 

Не 

соблюдается 

стиль 

оформления. 

Слайды 

просты в 

понимании.   

П
р
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л
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и
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п
р
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Автор хорошо владеет 

материалом по теме 

исследования. 

Использует научную 

терминологию. 

Обладает навыками 

ораторского искусства.  

Полно и точно 

цитируется 

использованная 

литература 

Автор владеет 

материалом по 

теме исследования, 

но не смог 

заинтересовать 

аудиторию. 

Недостаточно 

цитируется  

литература. 

Автор не показал 

компетентности в 

представлении 

презентации. 

Использованные 

факты  не вызывают 

доверия. 

Недостаточно 

цитируется  

литература. 

Представлены 

искаженные 

данные 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

презентацию - 4. 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется 

в соответствии с Положением СОГУ.
1
 

 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

                                                 
1
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 



Методика формирования результирующей оценки.
2
 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Шкала  итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма 

баллов 
Название 

Числовой 

эквивалент 
86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

56-70 удовлетворительно 3 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие о лексике. Связь лексики с лексикографией, фонетикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом.  

2. Слово как основная значимая единица языка. Признаки слова. Функции слова.  

                                                 
2
 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 

05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Форма контроля 
Макс. 

кол-во баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15  недели состоит 

из: 

25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 



3. Понятие о лексическом значении слова. Типы лексического значения слова.  

4. Однозначные и многозначные слова. Слова однозначные и многозначные.  

5. Понятие многозначности. Группы однозначных слов в осетинском языке.  

6. Понятие об омонимах. Типы омонимов и причины появления омонимов в 

осетинском языке. Омонимия и полисемия (способы разграничения).  

7. Понятие о лексических синонимах. Синонимический ряд, его доминанта.  

8. Антонимия. Типы антонимов. Антонимические ряды, их виды.  

9. Лексика осетинского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно осетинская 

лексика. 

10. Заимствованные слова. Причины иноязычных заимствований. 

11. Лексика осетинского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

употребления. 

12. Устаревшая лексика. Историзмы и архаизмы. Функции устаревших слов и 

неологизмов. 

13. Лексика осетинского языка с точки зрения сферы ее употребления.  

14. Диалектная лексика. Функционально-стилистическая роль диалектизмов. 

15. Термины и профессионализмы. Функционально-стилистическая роль терминов и 

профессионализмов. 

16. Стилистическая дифференциация лексики. 

17. Книжная лексика. Лексика разговорного стиля. 

18. Понятие о фразеологизме. Фразеологическое значение, его отличие от 

лексического. 

19. Основные пути развития лексики и фразеологии осетинского языка. 

20. Морфема как минимальная значимая единица языка: знаковая природа и функции 

морфемы, ее своеобразие в системе уровневых единиц языка (дифференциальные 

признаки морфемы в ее соотношении с фонемой, словом, предложением). 

21. Словообразование как наука. Значение словообразования в общем курсе 

осетинского языка. Связь словообразования с фонетикой, морфологией и лексикой.  

22. Морфема как значимая единица языка и слова. Признаки морфемы. Виды морфем.  

23. Основа слова. Членимость основы.  

24. Аффиксы. Типы аффиксов. Продуктивные и непродуктивные аффиксы.  

25. Окончание слова. Функции окончания.  

26. Корень слова. Однокоренные слова. 

27. Суффикс. Приставка. Значение суффиксов и приставок.  

28. Принципы и задачи морфемного анализа.  

29. Производная основа и непроизводная основа. Признаки производной основы. 

30. Способы осетинского словообразования.  

31. Этапы установления морфемной структуры слова.  

32. Задачи словообразовательного анализа. 

33. Словообразование имен существительных. 

34. Словообразование имен прилагательных. 

35. Словообразование числительных. 

36. Словообразование местоимений. 

37. Словообразование глаголов. 

38. Словообразование наречий. 

39. Образование послелогов. 



40.  Образование союзов. 

 

Оценивание ответа  студента на экзамене 

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

41-45 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

21-25 



Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 0 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень не 

достигнут»  

(менее 55 баллов) 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

 

 

«Минимальный 

уровень» 

(56-70 баллов) 

 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

«Высокий 

уровень» 

(86-100  баллов)  

 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированн

ые, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельнос

ти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- 

допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 



отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений вопросов 

билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательны

е, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

-свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованно

й основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» /не зачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка 

«хорошо»/ 

«зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Джусоева К.Г., Дзодзикова З.Б., Цопанова Р.Г. Современный осетинский язык: учебник 

для студентов высш. учеб. заведений. – Владикавказ, 2010. Полигр. центр Сев.-Осет. гос. 

ун-та). – 307 с. 

2. Дзодзикова З.Б. Современный осетинский язык (фонетика, лексика и фразеология, 

словообразование): учебное пособие. – Владикавказ, 2017. – 160 с. 

 



б) дополнительная литература 
3. Дзодзикова З.Б. Осетинская разговорная речь. – Владикавказ: Изд-во Сев.-Осет. гос. ун-

та им. К.Л. Хетагурова, 2002 (РИПП имени В.А. Гассиева). – 154 с. 

 

в) современные профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, электронные образовательные ресурсы 
 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru.  

2. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://biblio-online.ru. 

3. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.  

4. ЭБС «Консультант студента» (https:// www.studmedlib.ru). 
5. Осетинский язык он-лайн: учебные и справочные материалы [Электронный 

ресурс] - URL:  https://ironau.ru 

 

10. Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, 

демонстрационное оборудование - мультимедийный комплекс (проектор, экран), 

ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; Office 

Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Total 

Security; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант 

Плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex; учебно-наглядные пособия. 

Российская Федерация, 362025, 

Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Ватутина/Церетели,  

д. 19/16. Учебный корпус № 10 

Ауд. 712а 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; 

классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, 

программное обеспечение: Windows 8.1 Professional;Office Standard 2010; 

Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Security Cloud; Система 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ 

«Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант плюс; Гарант; Moodle, 

Cisco Webex. 

Российская Федерация, 362025, 

Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Ватутина/Церетели,  

д. 19/16. Учебный корпус № 10 

Ауд. 712б 

Лаборатория - компьютерный класс: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК 

обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 Professional;Office Standard 

2016; WinRar;  Microsoft Visio; MicrosoftVisual studio; Kaspersky Security Cloud; 

КонсультантПлюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля 

знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; 
Moodle; Cisco Webex. 

Российская Федерация, 362025, 

Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Ватутина/Церетели,  

д. 19/16. Учебный корпус № 10 

Ауд. 706 

Помещения для самостоятельной работы: 

- компьютерные классы с доступом к ресурсам сети  Интернет: 

преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, 

классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК 

преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 

Professional;Office Standard 2016; WinRar;  Microsoft Visio; MicrosoftVisual studio; 

Kaspersky Security Cloud; КонсультантПлюс, Гарант, Программа для ЭВМ 

«Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Moodle; Cisco Webex; 

-  библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для 

обучающихся,  программное обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки 

СОГУ, доступ к  электронным библиотечным ресурсам:  

ЭБС "Университетская библиотека Online"  http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru 

Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru 

Российская Федерация, 362025, 

Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Ватутина/Церетели,  

д. 19/16.  Учебный корпус № 10 

Ауд. 706 

 

 

 

 

Российская Федерация, 362025, 

Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Церетели/Ватутина, 

д.19/16 
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