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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма промежуточной аттестации – зачѐт 
 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Курс 4-5 

Семестр 8-9 

Лекции 28 

Практические занятия 52 

Лабораторные занятия – 

Консультации – 

Итого аудиторных занятий 80 

Самостоятельная работа 64 

Курсовая работа – 

Экзамен – 

Зачет + 

Общее количество часов 144 

 
2. Цели освоения дисциплины 

– создание научного представления о языковых универсалиях и специфических 

чертах осетинского и русского языков; выявление сходств и различий на всех уровнях 

структуры и функционирования сопоставляемых языков; исследование употребления со-

держательных языковых единиц как основы теории перевода; развитие умения классифи-

цировать, сопоставлять и обобщать языковые факты; формирование и развитие активного 

и гармоничного двуязычия, предполагающего свободное владение двумя языками – осе-

тинским и русским. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Сопоставительная грамматика осетинского и русского языков» относится к дис-

циплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Бло-

ка 1. Дисциплины (модули) – Б1.В.08. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в ре-

зультате освоения дисциплин: «Введение в языкознание», «Современный осетинский 

язык», «Современный русский язык», «Осетинская диалектология», «Русская диалектоло-

гия», «Практикум по осетинскому языку», «Практикум по русскому языку». 

Приступая к изучению дисциплины «Сопоставительная грамматика осетинского и 

русского языков» студент должен иметь представление в области теории всех языковых 

уровней и разделов как осетинского, так и русского языков. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями (результатами освоения образовательной программы): 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 

Коды компе-

тенций 

ОПОП 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

(в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, 
владеть) 



 

УК-1:  

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.2. Осуществля-

ет поиск информации, 

интерпретирует и 

ранжирует еѐ для ре-

шения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов. 

 

Знать: общенаучные и 

специальные, 

теоретические и 
эмпирические методы 

научного изучения; 

Уметь:   использовать 

знания  естественных и 

социально-гуманитарных 

наук для  постановки 

исследовательских задач в 

области   образования; 

пользоваться   базовыми 

исследовательскими 

процедурами психологии и 

педагогики для выполнения 

исследовательских задач;  

Владеть: навыками сбора, 

изучения, обобщения  и 

систематизации информа-

ции  для 

постановки 

исследовательских  задач;  

 

 УК-1.3. Аргументи-

ровано формирует 

собственное сужде-

ние и оценку инфор-

мации; предлагает 

возможные варианты 

решения поставлен-

ной задачи, оценивая 

их достоинства и не-

достатки; принимает 

обоснованное реше-

ние, определяя прак-

тические последствия 

предложенного реше-

ния задачи 

Знать: общенаучные и 

специальные, 

теоретические и 
эмпирические методы 

научного изучения; 

сущность, специфику 

исследовательского 

процесса в области 

образования. 

Уметь:    
анализировать 

образовательный процесс, 

собственную деятельность, 

выявляя проблемы, 

которые могут быть реше-

ны в рамках исследователь-

ской 

деятельности. 

Владеть:  
социально-гуманитарным 

научным знанием, 

необходимым   для 

проведения

 научно- теорети-

ческих  и 



   эмпирических изысканий; 

методиками организации и 

реализации научно- 

исследовательских 
процессов. 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисци-

плин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследова-

ний, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 



5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Таблица 5.1 
 

 

Ном 

ер 

неде 

ли 

 
Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной дисциплине 

 
Занятия 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

Формы контроля 

 

Литература 

Содержание Часы 
л пр 

 

 

1-2 

Введение. Предмет, цель, задачи 

курса. Сравнительно- сопоста-

вительный метод. 

 

Сравнительно-сопоставительный 

метод в отечественном языкознании. 

 

 

4 

 

 

4 

Статья А.А. Реформатского 
«О сопоставительном методе 

в языкознании». 

Сравнительно- сопостави-

тельный метод в зарубеж-

ном языкознании. 

4 Устный опрос, 

конспект, реферат. 

[3], [4], [6], [11], 
[14], [19], [20]. 

3-4 Фонетика, орфоэпия, интонация, 

ударение русского и осетинского 

языков в сопоставительном аспекте. 

 
 

Важнейшие звуковые изменения в 

русском и осетинском языках. 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

Гласные звуки осетинского и 

русского языков. Согласные 

звуки русского и осетинско-

го языков. 

Характерные особенности 

ударения в русском и осе-

тинском языках. 

Словесное и фразовое 

ударение. 

10 Устный опрос, 

конспект, реферат / 

презентация. 

[2], [5], [10], [10], 
[12], [16], [17], [18], 

[19]. 

5-6 Словообразование в двух языках. 

 

 

Характер словообразования в русском 

и осетинском языках. Способы сло-

вообразования в русском и осетин-

ском языках. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

Габараев Н.Я., Гуриев Т.А., 

Исаев М.И. «Лексикология 

современного осетинского 

языка». Раздел 

«Словообразование». 

Аффиксоиды, 

суффиксоиды в русском и 

осетинском языках. 

Соединительная гласная, че-

редование звуков, 
словосложение в русском и 

10 Устный опрос, 

конспект, реферат / 

презентация. 

[5], [10], [15], [17], 
[18], [19]. 



 

    осетинском языках. 

Словообразование прилага-

тельных в русском и 
осетинском языках. 

   

7-8 Сопоставительная лексикология. 

 

 

Слово как основная единица лексики. 

План выражения и план содержания. 

Сходства и различия в области лек-

сико-семантической системы русско-

го и осетинского языков. 

Основные типы лексических значений 

слов. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

Иноязычные слова в лексике 

русского и осетинского 

языков. Сфера употребления 

заимствованных слов. 

Сходные черты и суще-

ственные различия лек-

сики русского и осе-

тинского языков. 

10 Устный опрос, 

конспект, эссе, 

реферат / презентация. 

[5], [10], [15], [17], 
[18], [19]. 

9-10 Сопоставительная морфология. 

 

 

 

Склонение и категория рода в русском 

и осетинском языках. Категории числа 

и падежа имен существительных в 

осетинском и русском языках. 

Степени сравнения и склонения имен 

прилагательных в осетинском и рус-

ском языках. Степени сравнения ка-

чественных имен прилагательных в 

русском и осетинском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Структура слова в осе-

тинском и русском 

языках. Звуковая 

оформленность слова в 

осетинском и русском 

языках. «Грамматический 

очерк осетинского языка» 

В.И. Абаева. 

Грамматические разряды 

слов в русском и осетинском 

языках. 

Категория 

одушевленности/неодушевле 

нности в двух языках. 

Проблема падежной системы 

в осетинском языкознании. 

В.И Абаев, Н.К. Багаев, Х.А. 

Таказов, Ю.Д. Каражаев и 

др. о винительном падеже 

осетинского языка. 

10 Устный опрос, 

конспект, 

реферат/презентация, 

эссе 

[9], [10], [12], [15], 
[17], [18], [19]. 



 

    К.Е. Гагкаев об «Осетинско- 

русских грамматических 

параллелях». 

Словообразование имен 

прилагательных в русском и 

осетинском языках. Методы 

и приемы сопоставительного 

изучения имен прилагатель-

ных. 

   

11- 

12 
Глагольные формы в сопостави-

тельном аспекте в двух языках. 

 

Грамматические категории и 

грамматические формы глагола в 

осетинском и русском языках. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

Категории вида, времени и 

наклонения в двух языках. 

Образование форм глагола в 

двух языках. Категория за-

лога (переход-

ность/непереходнос ть) в 

русском и осетинском язы-

ках. Способы образования 

глаголов русского и осетин-

ского 
языков. 

10 Устный опрос, 

конспект, реферат, 

презентация. 

[9], [10], [12], [15], 
[17], [18], [19]. 

13- 

14 
Сопоставительный синтаксис. 

 

Простое предложение в русском и 

осетинском языках. Сравнительно- со-

поставительный анализ простого пред-

ложения в русском и осетинском язы-

ках. Сложное предложение в русском 

и осетинском языках. 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
8 

Особенности порядка слов в 

простом предложении рус-

ского и осетинского 

языков. Сравнительно- 

сопоставительный анализ 

сложноподчиненных 

предложений русского и 

осетинского языков: 

сложносочиненное 

предложение, слож-

ноподчиненное 

предложение, бессоюзное 

сложное предложение. 

Особенности граммати-

ческих средств 

10 Устный опрос, 

конспект, реферат, 

презентация. 

[1], [7], [8], [10], 
[13], [17], [18], [19], 

[21]. 



 

    связи сложных предложений 

в русском и осетинском 
языках. 

   

 ИТОГО 28 52  64   

 

Примечания: 

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках 

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы 

консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте 

СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 



6. Образовательные технологии 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с ис-

пользованием современных интерактивных технологий. 

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч 

или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников на-

ходится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через 

Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждо-

го участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология инте-

рактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для об-

мена информацией в реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотогра-

фиями и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной об-

разовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автомати-

зированного тестирования и т.д.). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная рабо-

та, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных посо-

бий, первоисточников, выполнение заданий преподавателя. Самостоятельная работа про-

водится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся студентов; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации; 

− развития исследовательских умений. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения 

всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью и со-

стоит 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, правового и статистического материала для подготовки 

к семинарским занятиям; 

- подготовки к зачету. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится: 

написание эссе, рефератов, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литерату-

ры по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами (тер-

минологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоѐмкость содер-

жатся в разделе 5, табл. 5.1. и в разделах данной рабочей программы. 

 

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 ил-

люстрации. Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со временем ока-

заться 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 про-

цессе 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 док-

лада, 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 приво-

димых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: 

не активизирует резко внимание и память. 

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

зисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид кон-

спекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на по-

ставленный 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 не-

скольких источников. 

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Со-

ставление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. 

Такая работа становится средством развития способности выделять самое главное, суще-

ственное 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 по-

нятий 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, 

закономерности, 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 

вопросы в тетрадь; 

 каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный 

ответ. 

 
 

схемы; 

 

 внимательно прочитайте материал; 

 определите основные смысловые части учебной информации по плану общей 

 

 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 смы-

словые 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) последова-

тельно 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 со-

кращенно, 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, 

располагайте 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 вы-

ходные 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 бо-

лее важное значение, чем в подробном изложении. 

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

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обо-

значений. 

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 предусмотрен-

ное назначение. 



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

фам, 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. Ко-

личество баллов – от 1 до 5. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложе-

ние содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой 

самостоятельного исследования студента научных проблем на основе изучения текстов, 

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

ческого опыта с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с после-

дующими выводами. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способст-

вует 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 науч-

ного 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; со-

общение о предварительных результатах исследования; литературное оформление иссле-

довательской 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 иссле-

дования; 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 зафик-

сировать 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 подтвер-

ждающий 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 опре-

деления и основные выводы, характеризующие результаты исследования; окончательно 

уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придержи-

ваться 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 ос-

мысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражения-

ми. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных 

для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на стандартном листе А4. 

Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и от-

вечать 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 чѐр-

ного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной, начиная с третьей стра-

ницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху каждой страницы справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были про-

смотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает само-

стоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки 

и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в сле-

дующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся 

учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической печати в алфа-

витном порядке; источники из сети Интернет. 

Реферат должен содержать: 

 титульный лист, 

 оглавление, 

 введение, 

 основную часть (разделы, части), 

 выводы (заключительная часть), 

 приложения, 

 пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х источни-

ков) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания. 

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера 

страниц по отдельным главам. 

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнона-

учной проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор дан-

ной темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последова-

тельно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную ли-

тературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку 

на соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием номеров 

страниц, например [12, с.56]. 

Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где 

окончилась предыдущая. 

I ГЛАВА. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько 

вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата. 

II ГЛАВА. Основная научная часть реферата. Здесь в логической последова-

тельности излагается материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на 

подпункты – 2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к 

которой они относятся. 

Оформление цитат 



Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

Оформление перечислений 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основ-

ной вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки 

Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. В по-

следнем случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. 

Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна 

быть сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она 

не нумеруется. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 

которыми иллюстрации помещены в реферате. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно 

и без значка, например «№», например: «рис.3», «табл.4», «с.34», «гл.2», «см. рисунок 5» 

или «график....приведен на рисунке 2». Если указанные слова не сопровождаются поряд-

ковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без сокращений, например «из 

рисунка видно, что...», «таблица показывает, что...» и т.д. 

Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложения к 

работе.  

Оформление таблиц 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 
текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица...» с указанием 

порядкового номера таблицы (например «Таблица 4») без значка № перед цифрой и точки 

после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер ей не присваивается и 

слово «таблица» не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые рас-

полагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рас-

смотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и 

утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность 

рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, мировоззрения, эти-

ки и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует 

выводы.  

Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные 

источники следует располагать в следующем порядке: 

 энциклопедии, справочники; 

 книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, 

место издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы); 

 газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, но-

мер издания, номер страницы). 

Заголовки 

Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с про-

писной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ. 

Выравнивание по центру или по левому краю. 

Отбивка: перед заголовком – 12 пунктов, после – 6 пунктов. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 

двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовка-

ми главы и параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким 



же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не до-

пускается. 

Нумерация 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумера-

цию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию). На 

титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Титульный лист 

В верхней части титульного листа пишется, в какой организации выполняется ра-

бота, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема работы, ниже 

в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре 

нижней части титульного листа пишется город и год выполнения. 

Библиография 

Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера 

источника в квадратных скобках. 

Библиографическое описание (в списке источников) состоит из следующих элемен-

тов: 

 основного заглавия; 
 обозначения материала, заключенного в квадратные скобки; 

 сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием; 

 сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой; 

 при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о 

документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными чертами 

с пробелами до и после них; 

 места издания, отделенного точкой и тире; 

 имени издателя, отделенного двоеточием; 

 даты издания, отделенной запятой. 

 

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. Осо-

бенно 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 тем-

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

активный рисунок. 

Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем распеча-

тать 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 об-

ратить 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 на-

писана 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, гра-

фиков, 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 те-

му 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 лаконич-

но изложить суть значимости проекта или полученных результатов исследования. 

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом 

«Спасибо за внимание!». 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

«Эссе» в переводе с французского означает «очерк» или «набросок». Эссе - про-

заическое сочинение небольшого объема и свободной композиции на частную тему, трак-

туемую субъективно и обычно неполно. Эссе отражает индивидуальные переживания ав-

тора, его взгляд на тот или иной вопрос. Оно не дает исчерпывающий ответ на определен-

ный вопрос, а отражает собственное мнение или впечатление. Создание эссе − чрезвычай-

но интересное и полезное занятие. Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет 

автору в свободной форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно 

оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по поводу когда-то нами 

услышанного, прочитанного или пережитого, часто это разговор вслух, выражение эмо-

ций и образность. Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на лю-

бую тему и в любом стиле. На первом плане эссе − личность автора, его мысли, чувства, 

отношение к миру. Это главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, несмот-

ря на свободу творчества, писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти ори-

гинальную идею (даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на какую-либо 

проблему. Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил и 

рекомендаций. 

Признаки эссе: 

 наличие конкретной темы или вопроса; произведение, посвященное анализу 
широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе;

 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета;

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем- 

либо, такое произведение может иметь философский, историко-биографический,



публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетри-

стический характер; 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его миро-

воззрение, мысли и чувства.

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать ос-

новные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответ-

ствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Особенности эссе: 

 наличие конкретной темы или вопроса;

 личностный характер восприятия проблемы и еѐ осмысления;

 небольшой объѐм;

 свободная композиция;

 непринуждѐнность повествования;

 внутреннее смысловое единство;

 афористичность, эмоциональность речи.

Разновидности эссе: 

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

скими, 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. На-

конец, предложена классификация эссе на две большие группы: личностное, субъективное 

эссе, где основным элементом является раскрытие той или иной стороны авторской лич-

ности, и эссе объективное, где личностное начало подчинено предмету описания или ка-

кой-то идее. 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и по-

нятной. 

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, 

должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей по-

зиции, идеи. 

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 

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

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоре-

тические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Структура эссе: 

1. Введение – определение основного вопроса эссе, его сути, актуальность, обос-

нование выбора выбранной темы, краткие определения ключевых терминов. На этом эта-

пе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти от-

вет в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь ответы на 

следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 



«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть – аргументированное раскрытие темы на основе собранного 

материала, ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательст-

во, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 

3. Заключение – суммирование уже сделанных подвыводов (обобщения и выво-

ды) и окончательный ответ на вопрос эссе. 

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе вы-

сказываний. Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истин-

ности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

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 истин-

ности тезиса.

 Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.

 Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, ве-
рованиях или взглядах.

 

Клише, которые можно использовать при написании эссе: 

1. Введение. 

Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что… Вы-

бор данной темы продиктован следующими соображениями… 

Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание… 

Для меня эта фраза является ключом к пониманию… 

2. Основная часть. 

Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,… 
Рассмотрим несколько подходов… Например, … Проиллю-

стрируем это положение следующим примером… С одной 

стороны, … С другой стороны, … 

3. Заключение. 

Подведем общий итог рассуждениям. 

К какому же выводу мы пришли… 

Таким образом,… 

Итак, .. 

Приветствуется использование: 

 Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заклю-

ченной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуж-

дения вашего эссе. Пословиц, поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляю-

щих вашу точку зрения, мнение, логику рассуждения.

 Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей.

 Риторические вопросы.

 Непринужденность изложения.

 

Памятка при написании эссе: 

Прежде чем приступить к написанию эссе: 
 изучите теоретический материал;

 уясните особенности заявленной темы эссе;

 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;



 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;

 определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут 

вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;

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

При написании эссе:

 напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;

 проанализируйте содержание написанного;

 проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного;

 внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.
 

 

 
эссе. 

Алгоритм написания эссе: 

1. Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания 
 

2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 

 она интересна вам; 

 вы понимаете смысл этого высказывания; 

 по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести 

примеры, имеете личный опыт и т.д.). 

3. Определите смысл высказывания (проблему). 

4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 

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

личного опыта, литературных произведений; 

 распределите подобранные аргументы в последовательности; 

 придумайте вступление к рассуждению; 

 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы намети-

ли. 

5. Сформулируйте общий вывод работы. 

Ошибки при написании эссе 

В отличие от тестов, эссе не предполагают формата multiple-choice (когда вам на 

выбор предлагается несколько вариантов ответа). Написание эссе не ограничено по вре-

мени, вы можете переписывать его много раз, попросить друзей прочитать ваше эссе. 

Воспользуйтесь всеми возможностями и постарайтесь избежать распространенных оши-

бок. 

1. Плохая проверка. 

Не думайте, что можно ограничиться лишь проверкой правописания. Перечитайте 

свои эссе и убедитесь в том, что там нет каких-либо двусмысленных выражений, не-

удачных оборотов и т.д. 

2. Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей. 

Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет собой пере-

числение утверждений без иллюстрации их примерами. 

3. Многословие. 

Эссе ограничены определенным количеством слов, поэтому вам необходимо разум-

но распорядиться этим объемом. Иногда это означает отказ от каких-то идей или 

подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не имеют непосред-

ственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают внимание читателя 

(слушателя) и затмевают основную тему эссе. 

4. Длинные фразы. 

Чем длиннее предложение, тем лучше - так считают некоторые кандидаты. Однако 

это далеко от истины. Длинные фразы еще не доказывают правоту автора, а корот-

кие предложения часто производят больший эффект. Лучше всего, когда в эссе 



длинные фразы чередуются с короткими. Попробуйте прочитать эссе вслух. Если 

почувствуете, что у вас перехватывает дыхание, разбейте параграф на более мелкие 

абзацы. 

Когда вы закончите писать эссе, сделайте такое упражнение. Присвойте каждому аб-

зацу букву: либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S - менее 10 слов, M - ме-

нее 20 слов, L - 20 и более слов. 

Правильное эссе имеет следующий или похожий порядок букв - M S M L M S. 

Неправильное эссе характеризует такая последовательность букв - S S S M L L L. 

5. Не перегружайте эссе. 

При написании эссе отбросьте слова из энциклопедий. Неправильное употребление 

таких слов отвлекает внимание читателя, приуменьшает значение эссе. 

Избежав подобных распространенных ошибок, вы сможете заинтересовать слушателя. 

Требования к оформлению: 

 Титульный лист. 

 Текст эссе. 

 Формат листов-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 чѐрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть 

сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху 

каждой страницы справа. 

Критерии оценивания содержания эссе 

При оценивании работы учитывается следующее: 
– работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью ис-

пользовать работы других авторов; 

– понимание участником проблемы, содержащейся в выбранном им афоризме; 

– соответствие эссе выбранной теме; 

– личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно со-

держать личное мнение автора по проблеме); 

– аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

– внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

– эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм; 

– объем эссе не более 3 печатной страницы. 

 

Методические указания для преподавателя 

по проведению лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Сопоставительная грамматика осетинского и русского языков» 

Лекция в вузе – один из методов обучения, одна из основных системообразую-

щих форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем-

лектором учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие пред-

ставляет собой элемент технологии представления учебного материала последовательного 

и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности сту-

дентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса лек-

ций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии 



с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в це-

лостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основно-

го источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по но-

вым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отра-

жения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изу-

чения. В таких случаях только лектор может методически помочь студентам в освоении 

сложного материала. 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является 

рабочий учебный план направления или специальности. При подготовке лекционного ма-

териала преподаватель обязан руководствоваться учебными программами по дисципли-

нам кафедры, тематика и содержание лекционных занятий которых представлена в учеб-

но-методических комплексах. Характеристика отдельных тем дисциплины, которые вы-

носятся на самостоятельную работу, недостаточно раскрываются в учебниках и учебных 

пособиях либо представляют трудности для освоения студентами. 

Порядок подготовки лекционного занятия: 

 изучение требований программы дисциплины; 

 определение целей и задач лекции; 

 разработка плана проведения лекции; 

 подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями 

периодической печати по теме лекционного занятия); 

 отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала; 

 определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, 

стимулирования творческого мышления студентов; 

 написание конспекта лекции; 

 моделирование лекционного занятия. Осмысление материалов лекции, 

уточнение того, как можно поднять ее эффективность. 

Порядок проведения лекционного занятия. 

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие 
этапы:  

1) формулировку темы лекции; 

2) указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат 

времени на их изложение; 

3) изложение вводной части; 

4) изложение основной части лекции; 
5) краткие выводы по каждому из вопросов; 

6) заключение; 

7) рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

Практическое занятие – целенаправленная форма организации педагогического 

процесса, направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение опреде-

ленными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выпол-

нения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. 

Кроме того, они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить зна-

ния студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. 

Цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, по-

лученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профес-

сиональной деятельности. Она должна быть ясна не только педагогу, но и студентам. 

План практических занятий отвечает общим идеям и направленности курса. 

В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический ма-

териал. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем 



идет практический разбор изучаемого материала, 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. 

После предварительной части следует начинать разбирать вопросы, имеющие бо-

лее длинные сценарии взаимодействия основных идей темы занятия. 

Методика проведения практического занятия может быть различной, она зависит 

от авторской индивидуальности педагога. 

Структура практического занятия включает следующие компоненты: вступление 

педагога; ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу; практическая 

часть как плановая; заключительное слово педагога. 

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит 

цели и его задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к практическому 

занятию (выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.). 

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть 

в процессе их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать допол-

нительные объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники инфор-

мации. 

Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение 

задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Практические 

занятия должны так быть организованы, чтобы студенты ощущали нарастание сложности 

выполнения заданий. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное 

педагогическое общение. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и про-

явить свои способности, свой личный потенциал. Следовательно, при разработке заданий 

и плана занятий педагог должен учитывать уровень подготовленности и интересы каждого 

студента группы, выступая в роли консультанта и координатора, не подавляя его само-

стоятельности и инициативы. При проведении практического занятия следует учитывать 

роль повторения. Но оно должно быть активным и целенаправленным. Повторение для 

закрепления знаний следует проводить вариантно, под новым углом зрения. 

В заключительной части педагог должен подвести итоги занятия, отметив поло-

жительные и отрицательные стороны, студентов достигших высоких результатов в про-

цессе занятия и ориентировать студентов на следующее практическое занятие. 

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и приме-

ров, 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 на активную умственную работу можно во-

влечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму отве-

та, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой после-

довательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раз-

дела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность прове-

рить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изуче-

нию нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение ново-

го 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, конкрет-

ными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный ма-

териал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, 

сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объ-

ективному 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 кон-

кретного студента. 

Письменная проверка, наряду с устной, является важнейшим методом контроля 

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

зволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки ре-

зультатов 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). 

 

Методические рекомендации по использованию ин-

формационно-коммуникативных технологий обучения 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные 

(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные време-

нем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, 

оперативность в подаче информации, позволяют экономить время занятий. 

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою мето-

дологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные как общекуль-

турные, так и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных 

конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподава-

телем и группой, между докладчиками и оппонентами позволяет работать индивидуально 

и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами семинаров материал, а 

также инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания 

вопросов семинаров 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 обо-

значенных программой разделов. 

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых име-

ются абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий 

сущность вопроса. В процессе компьютерного тестирования задача студентов определяет-

ся как выбор правильного ответа из многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть 

вопросы на соответствие. В процессе компьютерного 



тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из многообра-

зия вариантов. 

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисцип-

лине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 

РПД. 

 

Методические рекомендации по использованию активных и интерактивных 

методов и форм обучения в вузе 

Особенности: 
– принудительная активизация мышления и вынужденная активность обучаемого 

в учебном процессе; 

– устойчивая и длительная активность обучаемых, что обеспечивает их посто-

янную вовлеченность в учебный процесс; 

– самостоятельная творческая выработка обучаемыми решений; 

– повышенная степень мотивации и эмоциональности; 

– постоянное взаимодействие учащихся и учителя в процессе диалоговых форм 

организации учебного процесса; 

– рефлексия результатов учения, совместной деятельности педагога и обучаемых. 

В обучении профессиональной деятельности наиболее широко применяются сле-

дующие активные методы обучения: метод анализа конкретных ситуаций; методы про-

блемного обучения; метод проектов; интерактивные методы. 

Метод анализа конкретных ситуаций (Case Study) относится к методам игрового 

моделирования, эффективным для активизации учебно-познавательной деятельности обу-

чаемых. Сущность метода – разбор конкретных ситуаций профессиональной деятельно-

сти. Профессионально-ориентированная ситуация выступает в рамках данного метода 

единицей процесса обучения. Цели применения метода Case Study: 

– формирование умения решать сложные не структурированные проблемы про-

фессиональной деятельности на основе развития аналитических, творческих, коммуника-

тивных и рефлексивных способностей; 

– формирование профессиональной интуиции, умения предвидеть возможные 

последствия тех или иных решений. 

Методы проблемного обучения направлены на решение нестандартных задач, 

в ходе которого обучаемые усваивают новые знания, умения и навыки. 

Проблема отражает диалектические противоречия в познаваемом объекте в про-

цессе его исследования. Как психологическая категория, проблема отражает противоречия 

и у субъекта при познании объекта. Одна и та же проблема разными людьми или разными 

группами людей может восприниматься по-разному, вызывать затруднения в ее осмысле-

нии, осознаваться как проблемная задача, в которой сформулирована суть проблемы и на-

мечены этапы ее решения, и т.д. 

Цель проблемного обучения – развитие способности к творческому проблемному 

мышлению, что сопряжено с формированием умений: самостоятельно увидеть и сформу-

лировать проблему; выдвинуть гипотезу, найти или изобрести способ ее проверки; со-

брать данные, проанализировать их, предложить методику их обработки; сформулировать 

выводы и увидеть возможности практического применения полученных результатов; уви-

деть проблему в целом, все аспекты и этапы ее решения, а при коллективной работе – оп-

ределить меру личного участия в решении проблемы. 

Условия успешности проблемного обучения: 

• обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содержанию 

проблемы; 



• обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами 

(рациональное соотношение известного и неизвестного); 

• значимость для обучаемого информации, получаемой при решении проблемы. 

Метод проектов основан на идее прагматической направленность на результат, 

который получается при решении той лили иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Для достижения результата учащимся необходимо самостоятельно мыслить, 

находить решения проблемы, привлекая знания из разных областей науки, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия вариантов решения, умения уста-

навливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов предполагает всегда самостоятельную (индивидуальную, пар-

ную, групповую) деятельность учащихся, которая выполняется в течение определенного 

промежутка времени. Для эффективной реализации метода проектов необходимо выпол-

нение ряда условий: 

1. Наличие значимой для учащихся в творческом плане проблемы-задачи, 

требующей интегрированных знаний, исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая или теоретическая значимость результатов деятельности. 

3. Самостоятельная деятельность школьников. 

4. Структурирование содержательной части проекта (наличие определенных 

этапов деятельности и представление их результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающей определенную 

последовательность действий: 

– определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использо-

вание входе совместного исследования методов «мозговой атаки», «круглого стола»); 

– выдвижение гипотез и их проверка; 
– обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдения); 

– обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

– сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

– подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

– выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6. Обязательная защита учащимися проектов с организацией дискуссии. 

Проекты можно классифицировать по следующим основаниям: 

1) доминирующая в проекте деятельность (исследовательский практико- 

ориентированный, творческий, игровой и др. проекты); 

2) предметно-содержательная область (монопроект и межпредметный проект); 

3) количество участников проекта (индивидуальный; парный; групповой); 

4) продолжительность проекта (краткосрочный; среднесрочный; долгосрочный). 

Проектная деятельность предусматривает соблюдение определенной последова-

тельности этапов (см.: Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С. Полат. М., 1999): 

1. Выбор темы проекта, его типа, количества участников. 

2. Постановка проблемы. 

3. Постановка цели. 

4. Обдумывание шагов по достижению цели, форм и методов работы, 

распределение ролей. 

5. Самостоятельная работа участников проекта по своим задачам. 

6. Промежуточное обсуждение полученных данных. 

7. Защита и коллективное обсуждение проектов (позволяет увидеть и отметить 

достоинства каждого проекта, создать каждому участнику ситуацию успеха). 



8. Коллективное обсуждение, результаты внешней оценки, выводы. 

Реализация проектного обучения на практике требует изменения позиции педаго-

га. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора образовательной среды, 

соответствующей интересам, возможностям и потребностям обучающихся, обеспечиваю-

щей ситуации взаимодействия с принятием на себя различных ролей – партнера, консуль-

танта, эксперта и т.д. 

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) означает взаимодейст-

вовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от 

активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие сту-

дентов не только с преподавателем, но и друг с другом. Преподаватель, как и прежде, 

разрабатывает план и содержание занятия, используя интерактивные методы с целью 

представления нового материала в наиболее интересной и эффективной форме. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обу-

чающихся, опоре на групповой опыт и обязательной обратной связи. Преподаватель на та-

ком занятии выполняет роль помощника в исследовательской работе студентов. Актив-

ность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится созда-

ние условий для их инициативы. Участники активно вступают в коммуникацию друг с 

другом, совместно решают поставленные задачи, преодолевают конфликты, находят об-

щие точки соприкосновения, идут на компромиссы. Организация занятия ведется препо-

давателем заблаговременно, тщательно отбираются задания и вопросы для обсуждения в 

группах. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Главная 

цель состоит в создании педагогических условий обучения в вузе, при которых студент 

сможет стать уверенным в своей интеллектуальной состоятельности, что делает продук-

тивным сам процесс обучения. Другими словами, интерактивное обучение - это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между сту-

дентом и преподавателем, а также между самими обучающимися: 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

 пробуждение у студентов интереса к обучению; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения); 

 обучение работе в команде: проявление толерантности к различным точкам 

зрения, уважение прав каждого на свободу слова; 

 формирование у обучающихся собственного мнения, опирающегося на опреде-

ленные факты; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Самыми распространенными среди преподавателей являются следующие интерак-

тивные формы: 

 круглый стол (дискуссия, дебаты); 

 мозговой штурм (брейншторм, мозговая атака); 

 сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 

 мастер-классы; 

 работа в малых группах; 

 обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые, образовательные и др.); 

 использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); 

 социальные проекты и другие внеаудиторные формы обучения (соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.); 



 интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов; 

 сократический диалог; 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, 

шкала мнений, ПОПС-формула); 

 «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и 

змейки»; 

 тренинги и др. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе инте-

рактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе наибо-

лее эффективной формы обучения для изучения конкретной темы, но и в возможности со-

четания методов обучения, что, несомненно, способствует наиболее глубокому осмысле-

нию темы. При этом нужно опираться на следующие методологические принципы: 

 интерактивное занятие – это не лекция, а совместная работа обучающихся по 

определенной проблеме; 

 все участники учебного процесса равны независимо от возраста, социального 

статуса, опыта, места работы; 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по изучаемому вопросу. 
 критика личности недопустима (подвергнуться критике может только идея или 

неверная информация). 

Алгоритм проведения интерактивного занятия: 

1. Подготовка занятия 
Ведущий производит подбор темы, ситуации, определение дефиниций. При раз-

работке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на следующие 

компоненты: 

 возраст участников, их интересы, будущая профессия; 

 временные рамки проведения занятия; 

 заинтересованность группы в данном занятии. 

2. Перечень необходимых условий: 

 четкое определение цели занятия; 

 уточнение проблем, которые предстоит решить; 

 подготовка программы занятия; 

 подготовка раздаточного материала; 

 обеспеченность технического оборудования; 

 подбор основных вопросов, определение их последовательности; 

 подбор практических примеров из жизни; 

 использование графиков, иллюстраций, схем, символов; 

 доверительные, позитивные отношения между обучающимися; 

 многообразие форм и методов предоставления информации, форм деятельно-

сти обучающихся и др. 

Вступление занятия состоит из сообщения темы и цели занятия. Участники зна-

комятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит ра-

ботать, ставят перед собой цель, определяют задачи. Педагог информирует участников об 

условиях, дает четкие инструкции о правилах работы в группах. Если есть необходимость, 

то нужно представить участников (в случае, если занятие межгрупповое, междисципли-

нарное). 

В ходе занятия следует добиваться однозначного семантического понимания тер-

минов, понятий и т. п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить поня-

тийный аппарат, рабочее определение изучаемой темы. Своевременное уточнение поня-

тийного аппарата сформирует у студентов привычку оперировать только хорошо 



понятными терминами, избегать малознакомых слов или попутно выяснять их значение, сис-

тематически пользоваться справочной литературой. 

3. Примерные правила работы в группе: 

 быть активным и доброжелательным; 

 не перебивать собеседников, уважать мнение других участников; 

 быть открытым для взаимодействия; 

 стремиться дойти до истины; 

 придерживаться регламента; 

 проявлять креативность и т.д. 

Особенности основной части определяются выбранной формой интерактивного 

занятия. Определение позиций участников следует делать очень корректно. Интерактив-

ное позиционирование участников заключается в осмыслении общего для их позиций со-

держания, а также в формировании нового набора позиций на основании приведенных 

фактов и доводов. 

4. Рефлексия проводится на эмоциональном аспекте, чувствах, которые испыты-

вали участники в процессе занятия. Обязательным этапом является оценочный, который 

определяет отношение участников к содержательному аспекту использованных методик, 

актуальности выбранной темы и др. Рефлексия заканчивается общими выводами, сделан-

ными обучающимися с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Примерные вопросы для проведения рефлексии: 
 произвела ли на вас впечатление проведенная дискуссия? 

 была ли ситуация, которая удивила вас в процессе занятия? 

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 

 учитывалось ли вами мнение других участников группы? 

 как вы оцениваете свои действия и действия группы? 

 что бы вы хотели изменить в организации подобных занятий? 

Рассмотрим интерактивные методы обучения, которым отдают предпочтение 

преподаватели вуза, и отметим некоторые их особенности. Самыми популярными среди 

педагогов являются такие методы, как: 

 работа в малых группах, дающая возможность всем обучающимся участвовать 

в работе группы, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения, разре-

шать возникающие разногласия; 

 ролевая игра, в ходе которой происходит разыгрывание участниками группы 

сценки с заранее распределенными ролями, отражающими определенные жизненные си-

туации; 

 мини-лекция – одна из эффективных форм преподнесения теоретического мате-

риала, излагаемого на доступном для обучающихся языке, при этом каждому термину обя-

зательно дается определение со ссылкой на авторитетных авторов и источники. По окон-

чании выступления происходит обсуждение возникших вопросов, а также способы ис-

пользования полученной информацию на практике; 

 разработка проекта позволяет участникам мысленно выйти за пределы ауди-

тории и составить проект действий по обсуждаемому вопросу, главное, чтобы каждый 

имел возможность защитить свой проект, доказать его преимущество перед другими; 

 «мозговой штурм», «мозговая атака» (метод «дельфи») – это метод, при кото-

ром принимается любой ответ обучающихся на заданный вопрос, при этом оценка выска-

зываемым точкам зрения дается не сразу, а после всех выступлений, главное - это выясне-

ние информированности и/или отношения участников к определенному вопросу; 

 лекция-вдвоем позволяет распределить учебный материал проблемного содер-

жания в диалогическом общении двух преподавателей, при этом профессиональные дис-

куссии как бы разворачиваются между разными специалистами, например, теоретиком 



и практиком, сторонником и противником определѐнной концепции. Этот вид лекций за-

ставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс, сравнивать разные точ-

ки зрения и свой выбор; 

 лекция с заранее запланированными ошибками направлена на умение студентов 

обнаружить ошибки занести их в конспект и вынести на обсуждение. Такая лекция вы-

полняет, как правило, не только стимулирующую функцию, но и контрольную; 

 лекция-визуализация способствует преобразованию устной и письменной ин-

формации в визуальную форму при использовании схем, рисунков, чертежей и т.п. Такая 

лекция способствует успешному решению проблемной ситуации, т.к. активно включается 

мыслительная деятельность обучающихся при широком использовании наглядности и т.д. 

Исследование, проведенное нами, показало, что в условиях интерактивного обу-

чения у студентов наблюдается повышение точности восприятия, мыслительной работо-

способности, происходит интенсивное развитие интеллектуальных и эмоциональных 

свойств личности: устойчивости внимания, наблюдательности, способности анализиро-

вать и подводить итоги. Интерактивное обучение способствует развитию коммуникатив-

ных умений и навыков обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов 

между ними, активизирует работу в команде, расширяет спектр образовательных возмож-

ностей. 

Диспут / Дискуссия – свободный обмен мнениями, критический диалог, деловой 

спор, свободное обсуждение проблем. Назначение дискуссии: 

– поиск истины посредством сопоставления и столкновения разных точек зрения; 

– соединение теории с практикой; 

– формирование интегральных знаний и развития навыков творческого мышле-

ния, выработка убеждений. 

Тема дискуссии определяется ее целью, актуальностью, степенью подготовленно-

сти участников к обсуждению той или иной проблемы. 

Метод полемики нацелен на утверждение участниками собственной точки зрения. 

Полемика существенно отличается от дискуссии и в отношении цели, и в отношении при-

меняемых средств. Чаще всего метод дискуссии переплетается с методом полемики при 

ведении спора. Крайний случай полемики – так называемый риторический спор, в кото-

ром важно лишь одержать победу над противником, а не приблизится к истине. 

Группа методов «круглого стола» объединяет около полутора десятка разновид-

ностей учебных занятий, в основе которых лежит принцип коллективного обсуждения 

проблем. 

Семинары в диалоговом режиме и групповые дискуссии. После заблаговременной 

подготовки к семинарскому занятию по определенной теме, в т.ч. на основе обязательной 

и рекомендованной литературы, студенты обсуждают с преподавателем, внутри мини- 

групп (4-6 человек), а также в рамках всей семинарской группы вынесенную на занятие 

тему. Обсуждение проходит в режиме вопрос-ответ-комментарий и начинается с блиц- 

опроса студентов преподавателем по содержанию материалов обязательной литературы, 

предусмотренных для данного занятия. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной 

аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических заня-

тий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке 

устных сообщений, написанию рефератов и эссе, подготовку презентаций и обсуждений 

по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах. 

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 (аудитор-

ных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опро-

сы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, выпол-

няемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых для 

усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложен-

ного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в за-

ранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качест-

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

контрольных мероприятия по графику. 

 

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1) Примерные вопросы при устном опросе на практическом занятии (УК-1): 

 

1. Начало сравнительно-исторического языкознания. 

2. Исследование Францом Боппом сравнительным методом спряжение основных гла-

голов в санскрите, греческом, латинском и готском. 

3. Первая «Сравнительная грамматика индогерманских (индоевропейских) языков» 

У. Джонса (1833 г.). 

4. Теория датского ученого Расмус-Кристиан Раска. 

5. Применение в России сравнительного метода М.В. Ломоносовым. 

6. А.Х. Востоков - основоположник сравнительного метода в отечественном 

языкознании. 

7. Влияние журнала «Филологические записки» (1860 г.) на становление 

сравнительного метода в отечественном языкознании. 

8. Август-Фридрих Потт и его сравнительно этимологические таблицы 

индоевропейских языков. 

9. Генеалогическая классификация языков. 

10. А.А. Реформатский о сопоставительном методе. 

11. А.М. Пешковский о сопоставительном несовпадении славянских и неславянских 

индоевропейских притяжательных местоимений. 

12. Принципы, цели и задачи сопоставительного метода. 

13. Система гласных звуков русского языка. 

14. Система гласных звуков осетинского языка. 

15. Сходства и различия гласных звуков по степени подъема языка по вертикали при 

образовании. 

16. Сходства и различия гласных звуков по степени продвинутости языка вперед или 

отодвинутости назад по горизонтали при образовании. 

17. Сходства и различия гласных звуков по участию губ. 

18. Система согласных звуков русского языка. 

19. Система согласных звуков осетинского языка. 

20. Сходства и различия согласных звуков русского и осетинского языка по способу 

образования. 

21. Сходства и различия согласных звуков русского и осетинского языка по месту 

образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BF%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%2C_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2


22. Сходства и различия согласных звуков русского и осетинского языка по участию 

голоса и шума. 

23. Сходства и различия согласных звуков русского и осетинского языков по наличию 

или отсутствию палатализации (по твѐрдости – мягкости). 

24. Чередование согласных звуков в обоих языках. 

25. Особенности ударения в сопоставляемых языках. 

26. Основные типы лексических значений слов. 

27. Однофонемные слова в обоих языках. 

28. Звуковая оформленность как один из показателей отнесенности слова к тому или 

иному лексико-грамматическому разряду. 

29. Особенности словообразования в русском и осетинском языках. 

30. Явление субстантивации в обоих языках. 

31. Классификация основного лексического фонда русского и осетинского языков. 

32. Различие слова обоих языков по своей структуре. 

33. Пути пополнения лексики в обоих языках. 

34. Лексико-семантическое словообразование в русском и осетинском языках. 

35. Осуществление морфолого-синтаксического словообразования в сопоставляемых 

языках. 

36. Сходства и различия в системе падежей осетинского и русского языков. 

37. Категория числа в русском и осетинском языках. 

38. Категория наклонения глагола в русском и осетинском языках. 

39. Категория залога в русском и осетинском языках. 

40. Категория вида в русском и осетинском языках. 

41. Спряжение глагола в русском и осетинском языках. 

42. Сопоставление качественных имен прилагательных в русском и осетинском 

языках. 

43. Сходства и различия служебных частей речи в русском и осетинском языках. 

44. Сравнительно-сопоставительная характеристика односоставных предложений в 

русском и осетинском языках. 

45. Сравнительно-сопоставительная характеристика главных членов двусоставного 

предложения в русском и осетинском языках. 

46. Сравнительно-сопоставительный анализ построения письменного текста в русском 

и осетинском языках. 

47. Сравнительно-сопоставительный анализ сложносочиненных предложений 

русского и осетинского языков. 

48. Сравнительно-сопоставительный анализ сложноподчиненных предложений 

расчлененной структуры русского и осетинского языков. 

49. Сравнительно-сопоставительный анализ сложноподчиненных предложений 

нерасчлененной структуры русского и осетинского языков. 

50. Сравнительно-сопоставительный анализ бессоюзных предложений русского и 

осетинского языков. 

 
Критерии оценивания: 

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 бал-

лов, из них: 

 

Оценка Критерии оценки устного и письменного ответа 

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы 
на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 



4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 
ответе   тема,   даны   правильные,   аргументированные   ответы   на   уточняющие 

вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и 

демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 
темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным ап-

паратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие во-

просы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 
 

2) Примерная тематика рефератов (УК-1): 

 

1. Фонологическая теория И.А. Бодуэна де  Куртенэ и Казанская лингвистическая 

школа. 

2. О двухступенчатой теории фонологии. 

3. Артикуляционная классификация гласных звуков осетинского и русского языков. 

4. Артикуляционная классификация согласных звуков осетинского и русского языков. 

5. Геминированные согласные в осетинском языке. 

6. Сопоставление фонологических систем осетинского и русского языков. 

7. О фонеме /Ц/ в осетинском языке. 

8. Композит как элемент словообразовательной системы. 

9. Сходства и расхождения в лексике русского и осетинского языков. 

10. Современная классификация частей речи русского языка. 

11. Выражение рода в осетинском языке. 

12. Многозначность глагольных форм в осетинском языке: стилистический аспект. 

13. Классификация самостоятельных и служебных частей речи осетинского языка. 

14. Различные классификационные подходы к изучению местоимений в осетинском 

языке. 

15. Стилистическая характеристика местоимения в осетинском языке. 

16. Экспрессивные лексико-фразеологические средства осетинского языка. 

17. Структура слова в русском и осетинском языках. 

18. Грамматические разряды слов в русском и осетинском языках. 

19. Языковые системы русского и осетинского языков. 

20. Сопоставительно-типологическое исследование словообразовательных систем 

осетинского и русского языков (на примере словообразования с отрицательными аф-

фиксами). 

21. Интерференция и пути ее преодоления. 

22. Активные процессы в лексике и терминологии делопроизводства в условиях осе-

тинско-русского двуязычия. 

23. К вопросы терминообразования в современном осетинском языке. 

24. Активные процессы в формировании современного ономастикона. 

25. Функционирование слов с оценочными дериватами в тексте. 

26. Вербализация эмоций (на материале русского и осетинского языков). 

27. Формирование юридической терминосистемы в современном осетинском языке. 

28. Принципы формальной адаптации русских заимствований в современном осетин-

ском языке. 

29. Порядок слов в русском и осетинском языках. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22566992
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22566992
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21944368
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21857811
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21944384
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41518239
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23163597
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19776045
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41551258
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41551258
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41551258
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37087350
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37087359
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36965156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32513756
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24503183


30. Синонимия синтаксических конструкций русского и осетинского языков в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. 

 

Критерии оценивания: 

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 бал-

лов, из них: 

 

Наименование 

критерия 

 

Наименование показателей 

Максимальное 

количество 
баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания темы реферата; полнота и глубина раскры-

тия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение рабо-

тать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, основные положения; умение четко и обосно-

ванно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное 

отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по проблеме и к практической 
адаптации материала. 

3 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы 

на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия 

в дискуссии 

1 

Соблюдение 

требований по 
оформлению 

точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, 

правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к 
объему реферата; грамотность культура изложение материала 

1 

 

3) Примерная тематика презентаций (УК-1): 

 

1. Звуковые системы осетинского и русского языков. 

2. Об особенностях вокалических сочетаний в осетинском и русском языках. 

3. Образование согласных звуков в осетинском и русском языках. 

4. О звуковом строении осетинской загадки. 

5. Особенности фонетической адаптации новых слов в русском и осетинском языках. 

6. Этимологическая лексика русского и осетинского языков. 

7. Словообразование осетинских причастий: типы, способы, средства. 

8. О винительном падеже в современном осетинском языке. 

9. Фитонимическая лексика русского и осетинского языков. 

10. Зоонимическая лексика русского и осетинского языков. 

11. Семантическая и денотативная характеристика соматической лексики русского и 

осетинского языков. 

12. Оценочная лексика в осетинском языке. 

13. Эмотивные имена прилагательные с оценочной семантикой. 

14. Определительные конструкции в русском и осетинском языках. 

15. Функциональные особенности эмотивных междометий (на материале русского и 

осетинского языков). 

16. Стилистическая дифференциация лексико-фразеологических и грамматических 

средств осетинского языка. 

17. Особенности фразеологических неологизмов. 

18. Роль русского языка в обогащении осетинского языка пословицами и 

поговорками. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32443651
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12591897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24921155
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25928803
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19188574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19188574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21944388


19. Семантические особенности заимствованных слов в русском и осетинском 

языках. 

20. Причастие и его формы в осетинском языкознании. 

21. Структура и стилистические функции сравнения в русском и осетинском языках. 

22. Лингвокультурные реалии осетинского языка и способы их перевода на русский. 

23. Сопоставление русских и осетинских форм обращения. 

24. Символизация цветовых наименований в осетинском языке. 

25. Функционально-стилистические особенности формул добрых и недобрых 

пожеланий в осетинском языке. 

26. Гендерные стереотипы в осетинском языке (на материале ассоциативных экспе-

риментов). 

27. Повтор как выразительное средство языка художественного произведения. 

28. Семантика и неология: пути взаимовлияния. 

29. Жанрово-стилистические особенности осетинской эссеистической публицистики. 

30. Сравнительно-сопоставительный анализ второстепенных членов предложения в 

русском и осетинском языках. 

 

Критерии оценивания: 

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 бал-

лов, из них: 

 
Наименование 

критерия 

Критерии оценивания 

5 4 3 2 

Содержание 

презентации 

Четко 
сформулирована 

цель и раскрыта 

тема 

исследования. В 

краткой форме 

дана полная ин-

формация по те-

ме и дан ответ на 

проблемный во-

прос.      Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Сформулирована 

цель и тема ис-

следования. 

Частично 

изложена 

информация по 

теме и дан ответ 

на проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Сформулирована 

цель и тема ис-

следования. 

Содержание 

полностью не 

раскрыто. 

Информация по 

теме неточна. 

Проблема до 

конца не решена. 

Не даны ссылки 

на используемые 

ресурсы. 

Не 
сформулирована 

цель и тема. 

Проблема не 

решена. 

Дизайн 

презентации 

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 эф-

фекты и фон. 

Не соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды   просты 

в понимании. 

Эффекты и фон 

не используется. 

Не соблюдается 

стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании. 

Представление 

презентации 

Автор хорошо 
владеет 

Автор владеет 
материалом по 

Автор не 
показал 

Представлены 
искаженные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21944389
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42417341
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32168656
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32168656
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29336296
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29336296
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29336296
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27199105
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21944386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18894976


 материалом по 
теме. 

Использует 

научную тер-

минологию. 

Обладает 

навыками 

ораторского 

искусства. 

Полно и точно 

цитируется ис-

пользованная 
литература 

теме, но не смог 
заинтересовать 

аудиторию. 

Недостаточно 

цитируется 

литература. 

компетентности 
в представлении 

презентации. 

Использованные 

факты не 

вызывают 

доверия. 

Недостаточно 

цитируется 

литература. 

данные 

 

4) Примерная тематика эссе (УК-1): 

 

1. Винительный падеж и осетинское языкознание: затянувшаяся тупиковая ситуация. 

2. Внутренне-местный падеж осетинского языка: быть или не быть? 

3. Лексика сферы управления в осетиноязычном медиапространстве. 

4. Отражение этносознания в экспрессивных конструкциях осетинского языка. 

5. Сакральная символика в осетинском языке. 

6. Современная осетинская антропонимика: традиции и эволюция. 

7. Выражения эмоций в русском и осетинском языках как отражение особенностей 

материальной и духовной культуры носителей языка. 

 
Критерии оценивания: 

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 бал-

лов, из них: 

 

Оценка Критерий оценки эссе 

5 Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются ло-

гичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого коли-

чества источников на основе рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры, а также иной литературы, чем та, что предложена в рабочей 
программе дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы. 

4 В целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обосно-

ванны; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые 

источники; использована необходимая как основная, так и дополнительная лите-

ратура; недостаточно четко проявляется авторская позиция. 
Грамотное оформление. 

3 Тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные источники; 

имеются ссылки на источники, но не выражена авторская позиция; отсутствуют 

выводы. Имеются недостатки по оформлению. 

2 Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; 
отсутствуют ссылки на источники. Имеются недостатки по оформлению работы. 

5) Примеры тестовых заданий по дисциплине (УК-1):  

Сравнительно-историческое языкознание появилось после открытия европейцами 

+санскрита 
языка Авесты 

пракритов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9115926
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37087304
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21944370


Санскрит – это: 

+литературный язык древней Индии госу-

дарственный язык современной Индии раз-

говорный язык древней Индии 

 

Начало сравнительно-историческому языкознанию было положено 

Ф.де Соссюром 

А.Беком 

+У.Джонсом 

 

«Сравнительную грамматику индогерманских языков» написал 

У.Джонс 
+Ф. Бопп 

Ф. де Соссюр 

 

А.Х. Востоков был одним из основоположников 

+сравнительного метода сопостави-

тельного метода математического ме-

тода в языкознании 

 

А.Х. Востоков занимался изучением 

санскрита герман-

ских языков 

+славянских языков 

 

Сравнительный метод устанавливает: 

различия в языках 
+общие черты в языках 

происхождение языков 

 

Сравнительный метод функционирует в рамках 

описательного языкознания 
+исторического языкознания 

классического языкознания 

 

Сопоставительный метод функционирует в рамках 

+описательного языкознания 

исторического языкознания 

классического языкознания 

 

Сопоставительный метод устанавливает: 

+различия в языках 

общие черты в языках 

происхождение языков 

 

Сравнительный метод 

всегда прагматичен 
+апрагматичен 

имеет прикладное значение 

 

Сопоставительный метод 



+всегда прагматичен 

апрагматичен 

не имеет прикладного значения 

 

Звуковые системы осетинского и русского языков различаются 

только количественно 

только качественно 

+и качественно, и количественно 

 

По степени подъема языка гласные делятся на звуки 

+нижнего, среднего и верхнего подъема 

переднего, среднего и заднего ряда 

огубленные и неогубленные 

 

По месту подъема языка гласные делятся на звуки 

нижнего, среднего и верхнего подъема 
+переднего, среднего и заднего ряда 
огубленные и неогубленные 

 

По участию губ в образовании звука гласные делятся на звуки: 

нижнего, среднего и верхнего подъема 

переднего, среднего и заднего ряда 

+огубленные и неогубленные 

 

Деление гласных на сильные и слабые характерно для 

русского языка 
+осетинского языка 

обоих языков 

 

Деление звуков на твердые и мягкие характерно для 

+русского языка 

осетинского языка 

обоих языков 

 

Русские гласные проявляют все свои характеристики 

+только в сильной позиции 

только в слабой позиции 

во всех позициях 

 

Осетинские гласные проявляют все свои характеристики 

только в сильной позиции 

только в слабой позиции 

+во всех позициях 

 

Русские гласные а, о, у, и, е соответствуют осетинским звукам 

в безударной позиции 
+под ударением 

в любой позиции 

 

Безударный русский а соответствует осетинскому 

а 



+æ 

о 

 

Осетинский гласный И 

меняется в зависимости от того, твердый или мягкий согласный находится перед ним 

в слабой или сильной позиции находится 

+неизменен в любой позиции 

 

Русское О в безударном положении соответствует осетинскому 

+æ 

о 

а 

 

Гласный Ы в русском языке является 

самостоятельной фонемой 
+вариацией и 

аналогом осетинского ы 

 

Осетинский гласный Ы 

совпадает с русским ы 
+не совпадает с русским ы 

является вариацией е 

 

Осетинский звук Е слышится в русском языке 

в начале слова 
+в заимствованных словах на конце слова между согласными 

на конце любого слова 

 

На конце слова сентябрь между согласными слышится: 

русский звук е 
+осетинский звук е 

осетинский звук е 

 

Осетинский гласный Е 

более открытый, чем русский е 
+более закрытый, чем русский е 

полностью соответствует русскому е 

 

В русском языке 

+нет аналога осетинскому звуку æ 
есть аналог осетинского æ 

безударный о полностью соответствует осетинскому æ 

 

В словах уырыдзы, кау звук у 

гласный 
+согласный 

полугласный 

 

В словах уæйыг, уæрæх звук у 

гласный 
+согласный 



полугласный 

 

В словах худын, сурын звук у 

+гласный 

согласный 

полугласный 

 

Согласные звуки бывают мягкими и твердыми 

+в русском языке 
в осетинском языке 

в обоих языках 

 

Звуки р, л, м,н, й, у являются сонорными 

в русском языке 
+в осетинском языке 

в обоих языках 

 

Осетинские глухие согласные къ, пъ, тъ, цъ, чъ, хъ 

имеют соответствия в русском языке 
+не имеют соответствия в русском языке 

соответствуют русским к, п, т, ц, ч 

 

Осетинские звонкие согласные дз, дж 

имеют соответствия в русском языке 
+не имеют соответствия в русском языке 

соответствуют русским ц, ч 

 

Осетинский согласный у в собственных именах передается в русском языке 

гласным у 
согласным в 

+гласным у или согласным в 

 

Гортанные согласные гъ, хъ входят в звуковую систему 

русского языка 
+осетинского языка 

обоих языков 

 

Гортанный звук гъ встречается 

в русском литературном языке 
+в южных говорах русского языка 

в северных говорах русского языка 

 

Количество аффрикат 

больше в русском языке 
+больше в осетинском языке 

одинаково в обоих языках 

 

Осетинские согласные звуки к, т, п, ц, ч бывают непридыхательными 

перед согласными с, ф, х 
+после звуков с, ф, х 

во всех позициях 



 

Критерии оценивания: 

Всего в тесте 25 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл. 
 

- Тестирование – активная форма проверки получения студентом знаний, проводится в электронной 

форме, на единой интернет-платформе в системе централизованного тестирования СОГУ Moodle:    

http://lms.nosu.ru  

-  
- Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной систе-

ме суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля. 

- Форма промежуточного контроля – зачет. 

- Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответст-

вии с «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов» (новая ре-

дакция), утвержденным приказом ректора от 03.02.2021 г., № 25. 

-  

- БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

-  

- Методика формирования результирующей оценки 

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

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

- от 0 до 25 баллов (Pi) - аттестационная (рубежная) контрольная работа;  

- от 0 до 25 баллов (ТВ) - текущая работа студента в течение рубежа. 

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

- от 0 до 25 баллов (Р2)- аттестационная (рубежная) контрольная работа;  

- от 0 до 25 баллов (Т2) - текущая работа студента в течение рубежа. 

- 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 по-

лучают «Экзамен». 

- Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

-  
- Шкала итоговой академической успеваемости  

- студентов по дисциплине 

-  
Система оценок СОГУ 

Форма 

контроля 
Сумма баллов Название 

Экзамен 
86 - 100 отлично 

71-85 хорошо 

56-70 удовлетворительно 

Зачѐт 
56-100 зачтено 

0-55 не за-

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 

http://lms.nosu.ru/


чтено 

-  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету (УК-1): 

 

1. Звуки речи. Состав гласных и согласных фонем русского и осетинского языков. 

2. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. 

3. Однозначность и многозначность слов. 

4. Безэквивалентная лексика. Лексическая сочетаемость слов в русском и осетинском 

языках. 

5. Парадигматические связи слов в русском и осетинском языках. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. 

6. Заимствованные слова в лексике русского и осетинского языков. Интернационализмы. 

Слова-кальки. Фонетическое, грамматическое и семантическое освоение иноязычных слов 

в русском и осетинском языках. 

7. Специфическое и общее во фразеологических единицах русского и осетинского языков. 

8. Семантические типы фразеологических единиц. 

9. Префиксы, суффиксы, флексии, постфиксы в обоих языках. 

10. Способы словообразования в русском и осетинском языках. Морфологический способ 

словообразования, его разновидности: аффиксация, сложение, аббревиация. 

11. Лексико-семантический способ словообразования. Лексико-грамматический способ 

словообразования. Лексико-синтаксический способ словообразования.Предмет морфоло-

гии. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Грамматическая категория. Лек-

сико-грамматические разряды. 

12. Части речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

13. Имя существительное. Категория рода. Категория числа. Категория падежа. 

14. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

15. Имя числительное. Специфика имени числительного как части речи в русском и осе-

тинском языках. Разряды числительных. 

16. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. Личные местоимения. 

17. Глагол. Значение и грамматические признаки глагола в русском и осетинском языках. 

Грамматические категории глагола. Причастие. Деепричастие. 

18. Наречие. Грамматические свойства. Разряды наречий. О категории состояния. 

19. Служебные части речи. Русские предлоги и осетинские послелоги. Союзы. Частицы. 

20. Модальные слова. Междометие. Звукоподражательные слова. 

21. Общие понятия синтаксиса. Основные синтаксические единицы русского и осетин-

ского языков. Словосочетание. Лингвистический статус словосочетания в русском и осе-

тинском языках. 

22. Предложение. Классификация предложений в русском и осетинском языках. 

23. Простое предложение: односоставные и двусоставные предложения. 

24. Структурно-семантические особенности сложных предложений. 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

«Минимальный  

уровень  

не достигнут»  

«Минимальный  

уровень» 

 

«Средний уровень» 

 

 

«Высокий уровень» 

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы базо-

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, аргу-



умения и навыки не 

сформированы. 

вые структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят репродуктив-

ный характер. 

Демонстрируется низ-

кий уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

системные. 

Умения носят репро-

дуктивный характер, 

применяются к реше-

нию типовых заданий. 

Демонстрируется дос-

таточный уровень са-

мостоятельности ус-

тойчивого практиче-

ского навыка. 

ментированные, все-

сторонние. 

Умения успешно при-

меняются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных твор-

ческих заданий. 

Демонстрируется вы-

сокий уровеньсамо-

стоятельности, высо-

кая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- существенные про-

белы в знаниях учеб-

ного материала; 

- допускаются прин-

ципиальные ошибки 

при ответе на основ-

ные вопросы, отсутст-

вует знание и понима-

ние основных понятий 

и категорий; 

-непонимание сущно-

сти дополнительных 

вопросов в рамках за-

даний; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные програм-

мой дисциплины; 

- отсутствие готовно-

сти (способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности. 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы; 

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной про-

граммой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания, ко-

торые следует выпол-

нить. 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объ-

ема программного ма-

териала; 

- твердые знания тео-

ретического материа-

ла. 

-способность устанав-

ливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии, выявлять проти-

воречия, проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и кон-

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопро-

сы; 

- умение решать прак-

тические задания, ко-

торые следует выпол-

нить; 

- владение основной 

литературой, реко-

мендованной про-

граммой дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной пози-

ции по обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны незначи-

тельные оговорки и 

неточности в раскры-

тии отдельных поло-

жений вопросов, при-

сутствует неуверен-

ность в ответах. 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- глубокие, всесторон-

ние и аргументиро-

ванные знания про-

граммного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность уста-

навливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии; 

- логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкретные и 

исчерпывающие отве-

ты на все задания, а 

также дополнитель-

ные вопросы экзаме-

натора; 

- умение решать прак-

тические задания; 

- свободное использо-

вание в ответах на во-

просы материалов ре-

комендованной ос-

новной и дополни-

тельной литературы. 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворитель-

но» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка  

«отлично» / «зачте-

но» 
 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Вартанова Н.Г. Современный русский язык: актуальные вопросы синтаксиса: / Н.Г. 

Вартанова; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов- 

на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 208 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570431 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570431


2. Ганиев Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия / 

Ж.В. Ганиев. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 198 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369 

3. Джуринский А.Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме: учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2019. – 257 с. – Гриф УМО ВО. – URL: https://biblio-online.ru/book/polikulturnoe- 

obrazovanie-v-mnogonacionalnom-sociume-433041 

4. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учебник для бакалавриата и магистрату-

ры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 353 с. – Гриф УМО ВО. – URL: 

https://biblio-online.ru/book/sravnitelnaya-pedagogika-432106 

5. Дзодзыккаты З.Б. Нырыккон ирон æвзаг (фонетикæ, лексикæ æмæ фразеологи, 

дзырдарæзт): ахуыргӕнӕн чиныг уӕлдӕр ахуыргӕнӕндӕтты студенттӕн. – 

Дзæуджыхъæу: СОГУ, 2017. – 160 ф. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32313139 

6. Мандель Б.Р. Современный русский язык: углубленное изучение истории, теории, 

культуры речи: / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – Книга 1. – 437 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466612 

7. Скобликова Е.С. Современный русский язык: синтаксис простого предложения (теоре-

тический курс) / Е.С. Скобликова. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 321 с.

 – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364365 

8. Скобликова Е.С. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения (теоре-

тический курс) / Е.С. Скобликова. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 264 с.

 – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364251 

9. Современный русский язык: морфология (глагол, наречие, служебные части речи): / 

Н.А. Белик, Е.В. Гринкевич, Л.В. Марченко, Е.В. Шейко; Южный федеральный универси-

тет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. – 108 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461567 

10. Современный русский язык: учебник: / С.М. Колесникова, Е.В. Алтабаева, Л.П. Водя-

сова и др.; под ред. С.М. Колесниковой. – 2-е изд., испр. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 

561 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482454 

11. Черепанова О.А. История русского языка: практикум: учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / О.А. Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Капорулина, В.Н. Калиновская. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 244 с. – Гриф УМО ВО. – URL: https://biblio- 

online.ru/book/istoriya-russkogo-yazyka-praktikum-437936 

б) дополнительная литература: 

12. Багаев Н.К. Современный осетинский язык: Учебник в 2-х ч. – Часть 1.: Фонетика и 

морфология. – Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство, 1965. – 487 с. – 

[Научная библиотека СОГУ; Электрон. опт. диск №2 (CD-ROM)]. 

13. Багаев Н.К. Современный осетинский язык: Учебник в 2-х ч. – Часть 2.: Синтаксис. – 

Орджоникидзе: Ир, 1982. – 493 с. – [Научная библиотека СОГУ; Электрон. опт. диск №2 

(CD-ROM)]. 

14. Боронникова Н.В. История лингвистических учений: учебное пособие / Н.В. Борон-

никова, Ю.А. Левицкий. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 524 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210685 

15. Гагкаев К.Е. Осетинско-русские грамматические параллели. Лексика, фонетика и 

морфология. – Дзауджикау: Гос. изд-во Сев.-Осет. АССР, 1953. – 104 с. – [Электрон. опт. 

диск №2 (CD-ROM)]. 

16. Гацалова Л.Б. Особенности фонетической адаптации новых слов в русском и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369
https://biblio-online.ru/book/polikulturnoe-obrazovanie-v-mnogonacionalnom-sociume-433041
https://biblio-online.ru/book/polikulturnoe-obrazovanie-v-mnogonacionalnom-sociume-433041
https://biblio-online.ru/book/sravnitelnaya-pedagogika-432106
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32313139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466612
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364251
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461567
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482454
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-yazyka-praktikum-437936
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-yazyka-praktikum-437936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210685


осетинском языках. Известия ВУЗОВ. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 

2005. – № 1. – С. 72 – 77. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9126836 

17. Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. Большой русско-осетинский словарь. – Владикавказ: 

ИПО СОИГСИ, 2011. – 687 с. – [Научная библиотека СОГУ; Электрон. опт. диск №2 (CD- 

ROM)]. 

18. Джусойты К.Г., Дзодзыккаты З.Б, Цопанты Р.Г. Нырыккон ирон æвзаг: Ахуырг. чин. 

Дзæуджыхъæу: ЦИПУ-йы рауагъдад, 2010. – 309 ф. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22980673 

19. Камболов Т.Т. Очерк истории осетинского языка. – Владикавказ: Ир, 2006. – 463 с. – 

[Научная библиотека СОГУ; Электрон. опт. диск №2 (CD-ROM)]. 

20. Фортунатов, Ф.Ф. Сравнительное языковедение / Ф.Ф. Фортунатов. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. – 220 с. – Режим доступа: https://biblio- online.ru/viewer/E3D15A6A-

FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE#page/4 

21. Царикаева Ф.А. Сложноподчиненное предложение: актуальные аспекты исследова-

ния: монография; Сев.-Осет.гос.ун-т. – Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2017. – 92 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29391313 
 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действую-

щий договор, современные профессиональные базы, информационные справочные 

системы: 

 

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

http://www.elibrary.ru. 

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

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

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

– Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно- 

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

– Универсальная база данных «East-View». ООО «Ивис». – URL: 

https://dlib.eastview.com/ 

– Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ). – ФГБУ "РГБ. – URL: 

https://dvs.rsl.ru 

– Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru 

– Библиотека Гумер: Лингвистика. Филология. Языкознание. – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist /Index_Ling.php 

– Институт лингвистических исследований РАН. – URL: http://iling.spb.ru 

– Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. – URL: 

http://www.pushkin.edu.ru 

– Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. – URL: http://www.ruslang.ru 

– Интернет-ресурсы ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН. – URL: http://www.ruslang.ru/res 

– Институт языкознания РАН. – URL: http://iling-ran.ru/beta/ 

– Специализированные ресурсы по лингвистике. – URL: 

https://studopedia.ru/13_129557_spetsializirovannie-resursi-po-lingvistike.html 

– Национальный корпус русского языка. – URL: http://ruscorpora.ru 

– Российская государственная библиотека. – URL: http://www.rsl.ru/ 

– Российская национальная библиотека. – URL: http://www.nlr.ru/ 

– Русский филологический портал ―Philology.Ru‖. – URL: http://www.philology.ru 

– Университетская информационная система РОССИЯ. – URL: 

https://www.uisrussia.msu.ru 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9126836
https://elibrary.ru/item.asp?id=22980673
https://biblio-online.ru/viewer/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE%23page/4
https://biblio-online.ru/viewer/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE%23page/4
https://biblio-online.ru/viewer/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE%23page/4
https://elibrary.ru/item.asp?id=29391313
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://iling.spb.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/res
http://iling-ran.ru/beta/
https://studopedia.ru/13_129557_spetsializirovannie-resursi-po-lingvistike.html
http://ruscorpora.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.philology.ru/
https://www.uisrussia.msu.ru/


– Филологические науки. Научные доклады высшей школы. ООО "Инновационный 

научно-образовательный и издательский центр "АЛМАВЕСТ" (Москва). – URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=38867 

– Осетинский язык он-лайн: учебные и справочные материалы https://ironau.ru/. 

– Æmdzævgæ. https://www.facebook.com/amdzavga/. 

– НацТВ https://iryston.tv/ir/ 

– Словари на IRISTON.COM http://slovar.iriston.com/ 

– Осетинско-русский словарь https://osetinsko-russkij-slovar.slovaronline.com/ 

– Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о 

цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами от-

слеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 

международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, 

техники, медицины и искусства. https://www.scopus.com/ 

– Web of Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конфе-

ренций. https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X 
 

10. Материально-техническое обеспечение  дисциплины 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также само-

стоятельной работы обучающихся: преподавательский стол; стул; 

столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультиме-

дийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программ-

ное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-

Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; 

Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

362025, Республика Северная 

Осетия-Алания, город Владикав-

каз, улица Ватутина, дом 44-46 

Учебный корпус №2 

Ауд. 124 

Учебная аудитория для проведения занятий  лекционного и се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также само-

стоятельной работы обучающихся: преподавательский стол; стул; 

столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультиме-

дийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программ-

ное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-

Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; 

Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

362025, Республика Северная 

Осетия-Алания, город Владикав-

каз, улица Ватутина, дом 44-46 

Учебный корпус №2 

Ауд. 207 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы , стулья, ПК обу-

чающихся, программное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe 

reader 10; Java 6.0;  K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; 

Microsoft Visio 10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса; Консультант плюс 

362025, Республика Северная 

Осетия-Алания, город Владикав-

каз, улица Церетели, 16 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

362025, Республика Северная 

Осетия-Алания, город Владикав-

каз, улица Ватутина, дом 44-46 

Учебный корпус №2 

Ауд. 128 А 

 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного  

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

№ Наименование 

 

№ договора (лицензия) 

 

1.  Windows 10 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

2.  Windows 10 ProforWorkstations № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

3.  Windows 8.1 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

4.  Windows 8.1 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38867
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=10391
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=10391
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=38867
https://ironau.ru/
https://www.facebook.com/amdzavga/
https://iryston.tv/ir/
http://slovar.iriston.com/
https://osetinsko-russkij-slovar.slovaronline.com/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X


 

 

 

11. Лист обновления/актуализации 

 

Программа обновлена и приведена в соответствие с изменениями в ФГОС от 27 мая 2021 

г. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры от 25 августа 2021 г., прото-

кол № 1. 

Программа одобрена на заседании Совета факультета от 26 августа 2021 г., протокол № 1. 

 

5.  Windows 8 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

6.  Windows 8 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

7.  Windows 7 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

8.  Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

9.  OfficeStandard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

10.  OfficeStandard 2013 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

11.  OfficeStandard 2010 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

12.  Система тестирования Su-

nravWEBClass 

№468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин Р.Т.(бессрочно) 

13.  Антивирусное программное 

обеспечение Kasperksy Total 

Security 

№17E0-170222-130819-587-175 от 26.02. 2017 до 

14.03.2019 г, продлена до 2021 г. 

14.  Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля зна-

ний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2015611729 от 

06.02.2015 г. (бессрочно)  

15.  Система поиска текстовых за-

имствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ» 

(№795 от 26.12.2020 (действителен до  30.12.2021г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» 

16.  Консультант+ №430-2017/614 от11.01.2017 ООО "Фаст-Информ" 

17.  Гарант 01.2020г.-12.2021г. 

18.  Планы №5581, от 09.01.2019г. (09.01.2019г. до 08.01.2020г.) 

ООО ЛММИС 

19.  VSDESK №108205/01 от 05.02.2018г.ИП И,А.Сергеевич 

20.  «Галактика» BricysNV, 29.11.2018г до 29.11.2019г 

21.  CiscoWebex - система проведе-

ния вебинаров 

договор №Д83-2020 от 10.08.2020 действителен до 

10.08.2021г., ООО Айстек 

22.  Перечень ПО в свободном доступе: 

WinRar; Kaspersky Free; Google Chrome; Yandex Browser; OperaBrowser 


