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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Спорные вопросы грамматики 

Целью изучения дисциплины является: 

  Углубление и расширение теоретических знаний студентов в области граммати- 
ки абазинского языка; выработка у обучающихся умения ориентироваться в со- 
временных теоретических вопросах грамматической системы, представляющих 
противоречивые моменты. Формирование представления о современных подхо- 
дах к изучению грамматики. 

 

 

Для достижения цели ставятся задачи: 

  Выработать умения определять лингвистическую природу грамматики родного 
языка в системе функционирования языка; 

  Выработать умения по уточнению содержания, принципов, методов и форм изу- 
чения трудных вопросов грамматики родного языка на функционально- 

коммуникативной основе; 

  Расширить диапазон знаний в области грамматики родного языка, привить 
навыки научно-исследовательской работы в разделе грамматики родного языка 

 

 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спорные вопросы грамматики» относится к части, формируемой участ- 

никами образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе, в 2, 3 семестрах 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Индекс Б1.В.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины «Спорные вопросы грамматики» основывается на знаниях, по- 

лученных обучаемыми в процессе изучения дисциплин бакалавриата: Родной язык, 

Введение в кавказоведение, Сопоставительное языкознание, История родного языка и 

др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Изучение дисциплины «Спорные вопросы грамматики» является необходимой основой 

для успешного прохождения преддипломной практики, выполнения и сдачи выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со- 

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Спорные вопросы грамматики» направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
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Код ком- 

петенций 

 

Содержание компетенции в со- 

ответствии с ФГОС ВО/ ОПОП 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре- 

зультаты обучения) в соответ- 

ствии с установленными индика- 

торами 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК.М-2.1  формулирует 

на основе поставленной 

проблемы    проектную 

задачу и способ ее реше- 

ния через   реализацию 

проектного управления 

УК.М-2.2 разрабатывает 

концепцию   проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновы- 

вает актуальность, зна- 

чимость, ожидаемые ре- 

зультаты и возможные 

сферы их применения 

УК.М-2.3 разрабатывает 

план реализации проекта 

с учетом возможных рис- 

ков реализации и воз- 

можностей их устране- 

ния, планирует необхо- 

димые ресурсы 

УК.М-2.4 осуществляет 

мониторинг хода реали- 

зации проекта, корректи- 

рует отклонения, вносит 

дополнительные измене- 

ния в план реализации 

проекта, уточняет зоны 

ответственности участ- 

ников проекта 

УК.М-2.5 предлагает 

процедуры и механизмы 

оценки проекта, инфра- 

структурные условия для 

внедрения результатов 

проекта 

Знает: основные приемы и нор- 

мы социального взаимодействия; 

основные понятия и 

методы конфликтологии, техно- 

логии межличностной и группо- 

вой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Умеет: устанавливать и поддер- 

живать контакты, обеспечиваю- 

щие успешную работу в коллек- 

тиве; применять основные мето- 

ды и нормы социального взаи- 

модействия для реализации сво- 

ей роли и взаимодействия внутри 

команды 

Владеет: простейшими метода- 

ми и приемами социального вза- 

имодействия и работы в команде 

ПК-1 ПК-1. Способен демонстриро- 

вать знания современной науч- 

ной парадигмы, использовать 

современные методологиче- 

ские принципы и методические 

приемы организации образова- 

тельной деятельности 

ПК.М.-1.1. 

Знает методики, техноло- 

гии, приѐмы и средства 

обучения, диагностики 

результатов образова- 

тельного процесса в об- 

разовательных организа- 

циях в соответствии с 

Знает: методологические основы 

исследовательской деятельности 

в образовании 
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  ФГОС 

ПК.М.-1.2. 

Проектирует и организо- 

вывает образовательный 

процесс с использовани- 

ем методик, технологий, 

приѐмов и средств обуче- 

ния. 

ПК.М.-1.3. 

Владеет навыками анали- 

за эффективности мето- 

дик, технологий и приѐ- 

мов обучения в достиже- 

нии поставленных задач 

при проектировании и 

реализации образова- 

тельного процесса, навы- 

ками системного плани- 

рования 

Умеет: работать в исследова- 

тельской 

команде, проектировать 

программы исследования в 

рамках выбранной проблемати- 

ки, отбирать методологические 

основания и используемые 

методы исследования, 

источники информации 

Владеет: навыками построения 

взаимодействия с педагогиче- 

скими работниками 

ПК-3 Способен анализировать ре- 

зультаты научных исследова- 

ний, применять их при реше- 

нии конкретных научно- 

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ПК.М.-3.1. Знает способы 

и критерии анализа ре- 

зультатов научных ис- 

следований и применения 

их при решении конкрет- 

ных научно- 

исследовательских задач 

в сфере науки и образо- 

вания 

ПК.М.-3.2. Умеет выяв- 

лять и формулировать 

научно-исследовательскую 

проблему в сфере науки и 

образования, осуществлять 

критический анализ  ре- 

зультатов научных иссле- 

дований, находить способы 

решения  научно- 

исследовательских  про- 

блем 

ПК.М.-3.3. Владеет спо- 

собами и приемами само- 

стоятельного научного 

поиска в сфере науки и 

образования 

Знает: современные проблемы 

науки образования; способен 

анализировать результаты науч- 

ных исследований, применять их 

при решении конкретных науч- 

но-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, са- 

мостоятельно осуществлять 

научное исследование 

Умеет: анализировать резуль- 

таты научных исследований, 

применять их при решении кон- 

кретных научно- 

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоя- 

тельно осуществлять научное 

исследование. 

Владеет: приемами анализа ре- 

зультатов научных исследова- 

ний, способами применения их 

при решении конкретных науч- 

но-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, ме- 

тодами самостоятельного осу- 

ществления научного исследова- 

ния. 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака- 

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате- 

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академи- 

ческих часа. 
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Объѐм дисциплины Всего часов Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной фор- 

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий)* (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  12 

в том числе:  

лекции  4 

семинары, практические занятия  8 

практикумы  не предусмотрено 

лабораторные работы  не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с пре- 

подавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной дея- 

тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающих- 

ся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  120 

Контроль самостоятельной работы  12 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза- 

мен) 

 Зачет (2 сем.) 

экзамен (3 сем.) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 
 

Для заочной формы обучения 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 
Раздел, тема 

дисциплины 

Общая 

трудо- 

ем- 

кость 

(в ча- 

сах) 

 
Виды учебных занятий, включая самостоя- 

тельную работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 

всего 

Аудитор- 

ные 

уч. занятия 

Сам. 

рабо- 

та 

Планируе- 

мые резуль- 

таты 

обучения 

Формы теку- 

щего 

контроля 
Лек Пр. 

  144 4 8 120   

        

 Раздел 1. Морфология. 108 4 8 92   

 контроль    4   

1. Грамматика как раздел языкозна- 

ния. Понятие о грамматическом 

значении в сравнении с лексиче- 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Устный опрос 
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 ским.       

2. Грамматическая форма и грамма- 

тическое средство. Способы выра- 

жения грамматических значений в 

абазинском языке. 

4 2  2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

3. Грамматическая категория. Типы 

грамматических категорий Грам- 

матическая парадигма. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

4. Части речи. Лексико-грамматиче- 

ские разряды существительных 

(собственные и нарицательные, 

конкретно-предметные и собира- 

тельные, конкретно-вещественные и 

единичные, абстрактные). 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

5. Трудные случаи употребления 

имен существительных. Имя соб- 

ственное и нормы его употребле- 

ния; множественное число и осо- 

бенности его образования; отсут- 

ствие склонения имен существи- 

тельных . 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

6. Словоизменение имен существи- 

тельных. Категория числа. Катего- 

рия принадлежности. Категория 

определенности и неопределенно- 

сти. Категория посессива. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

7. Имя прилагательное (значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки). Лексико-грамматические 

разряды прилагательных. Морфоло- 

гические, семантические и словооб- 

разовательные особенности прила- 

гательных в абазинском языке. 

2  2  УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Фронтальный 

опрос 

8. Словообразование имен прилага- 

тельных. Морфологический способ 

образования имен прилагательных в 

абазинском языке. Лексико- 

синтаксический способ образования 

имен прилагательных (прак. р.). 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

9. Степени сравнения имен прилага- 

тельных. Положительная степень. 

Выражение значения сравнительной 

степени отглагольными формами. 

Превосходная степень. Интенсивная 

форма имен прилагательных. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Фронтальный 

опрос 

10. Наречие как часть речи в абазин- 

ском языке (значение, морфологи- 

2   2 УК-2, ПК-1, Письменное 
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 ческие и синтаксические признаки). 

Семантические разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. 

    ПК-3 задание 

11. Классификация наречий по проис- 

хождению, по форме и по значе- 

нию. Морфологическая структура 

наречий. Морфологический способ 

словообразования наречий. Морфо- 

лого-синтаксический способ обра- 

зования наречий. Синтаксический 

способ образования наречий. Обра- 

зование наречий путем редуплика- 

ции основ. Устойчивые сочетания, 

выполняющие функцию наречия. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

12. Местоимение как особый семанти- 

ческий класс слов. Основные функ- 

ции местоимений в абазинском 

языке. Стилистическое употреб- 

ление местоимений 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

 Личные местоимения, полные и 

краткие формы личных местоиме- 

ний. Вопросительные местоимения. 

Указательные местоимения. Вопрос 

о статусе определительно- 

отрицательных, отрицательных, 

определительных, неопределенных 

местоимений 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

13. Словоизменение местоимений 

(сам. р.). 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

14. Имя числительное в абазинском 

языке: семантика, грамматика, 

структура. Двадцатеричная система 

счета в абазинском языке. Особен- 

ности выражения категории класса 

в именах числительных. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

15. Разряды числительных. Количе- 

ственные числительные. Собира- 

тельные числительные. Особенно- 

сти образования собирательных 

числительных 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

16. Порядковые числительные и грам- 

матические особенности формы их 

выражения. 

Дробные числительные. Кратные и 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 
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 разделительные числительные.       

17. Глагол в абазинском языке. Фи- 

нитные и инфинитные глагольные 

образования. Статические и дина- 

мические глаголы. Грамматическая 

категория переходности и непере- 

ходности в глаголах абазинского 

языка. Полиперсонализм глагола. 

4 2  2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Устный опрос 

18. Нейтральная природа переходного 

глагола и отсутствие залога. Класс- 

но-личное спряжение глагола. 

Классно-личные аффиксы ряда D- 

(номинатив) и ряда –L (эргатив). 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

19. Словообразование в абазинском 

языке. Отыменные глаголы. Пере- 

ход отыменных статических глаго- 

лов в динамические. Статические 

формы динамических глаголов. 

4  2 2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

20. Глаголы лабильной конструкции. 

Инверсивные глаголы и особенно- 

сти их употребления в предложе- 

нии. Сложные и составные глаголы. 

Значение превербов и превербов- 

основ в словообразовании глагола. 

Вспомогательные глаголы и их 

классификация. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

21. Категории глагола, связанные с его 
полиперсональной природой. 
Грамматические категории глагола, 
меняющие его структуру (переход- 
ность - непереходность). Время 
глагола в абазинском языке. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

22. Грамматическая категория лица и 

особенности классно-личного 

спряжения. Число глагола в абазин- 

ском языке. Категория наклонения. 

Модальные формы глагола 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

23. Отглагольные формы в абазинском 

языке. Масдар. Причастие. Разряды 

причастий. Образование причастий. 

4  2 2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Блиц-опрос, 
 

Письменное 

задание 

24. Глагольные и именные категории 

причастия. Словообразование при- 

2   2 УК-2, ПК-1, Письменное 
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 частий. Особенности объектного и 

субъектного спряжения причастий. 

Синтаксические функции причастия 

в абазинском языке (сам. р.) 

    ПК-3 задание 

25. Деепричастие как особая глаголь- 

ная форма. Грамматические катего- 

рии деепричастия. Образование и 

употребление деепричастий 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

26. Наречие и особенности их образо- 

вания в абазинском языке. Класси- 

фикация наречий. Синтаксические 

функции наречий. 

4  2 2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

27. Служебные слова и особенности их 

синтаксических функций. Служеб- 

ные слова и самостоятельные части 

речи. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Блиц-опрос, 
 

Письменное 

задание 

28. Классификация послелогов. Соб- 

ственно послелоги. Послелоги, об- 

разованные от имен существитель- 

ных. Послелоги, являющиеся по 

своему образованию глагольными 

формами. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

29. Междометие. Состав междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Синтаксические функции междоме- 

тий и звукоподражательных слов. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

30. Союзы. Соединительные союзы. 

Разделительные союзы. Проти- 

вительные союзы. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

31. Частицы. Указательные частицы. 

Усилительные частицы. Утверди- 

тельные частицы. Отрицательные 

частицы. Вопросительные частицы. 

4   4 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Письменное 

задание 

32. Раздел 2. Синтаксис 36   28   

 Контроль    8   

33. Синтаксис и его предмет. Основные 

синтаксические понятия и единицы 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

34. Словосочетание как синтаксическая 

единица 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 
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35. Предложение как основная комму- 

никативная единица. Предикатив- 

ность, интонация, грамматическая 

организованность, актуальное чле- 

нение предложения. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

36. Простое предложение как синтак- 

сическая единица. Особенности 

структуры простого предложения в 

абазинском языке. Вопрос об одно- 

составных (личных, безличных 

предложения и др.) предложениях. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

37. Типология простых предложений. 

Классификация предложений по 

целеустановке. Особенности син- 

таксической связи членов предло- 

жения. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

38. Члены предложения. Особенности 

классификации членов предложе- 

ния в абазинском языке. Вопрос о 

месте дополнения среди членов 

предложения. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

39. Полные и неполные предложения. 

Нераспространенные и распростра- 

ненные предложения. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

40. Многоаспектность предложения. 

Взаимосвязь аспектов изучения 

синтаксиса. Логический аспект. 

Структурный аспект. Коммуника- 

тивный аспект. Логические (субъект 

объект) и грамматические понятия 

(подлежащее, дополнение): их вза- 

имоотношения. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

41. Члены предложения как многоас- 

пектные структурно-семантические 

компоненты предложения. Главные 

члены предложения (подлежащее и 

сказуемое). Особенности определе- 

ния главных членов предложения 

при инверсивном глаголе- 

сказуемом. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

42. Второстепенные члены предложе- 

ния: определение и приложение. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 
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43. Второстепенные члены предложе- 

ния: дополнение, обстоятельство. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

44. Синтаксис осложнѐнного предло- 

жения. Однородные члены предло- 

жения. 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

45. Обособленные члены предложения. 

Средства выражения обособления 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

46. Обособленные члены предложения 

с полупредикативным значением 

(обособленные определения, при- 

ложения, обстоятельства) 

2   2 УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Конспектиро- 

вание 

47. Итого 36   28   

48. Контроль    8   

 Всего 144 4 8 120   

 Контроль    12   

 

 

5.2. Тематика лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены. 
5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про- 

цессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова- 

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элемен- 

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак- 

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму- 

никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают 

значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, 

главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и 

объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин- 
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формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

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

Методические рекомендации по проведению различных видов практических заня- 

тий.  
1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

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

бок);  

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

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

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов- 

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит- 

ся с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз- 

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

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Ис- 

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы- 

ступлений. 
3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова- 

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнени- 

ями в составе группы обучающихся. 

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

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле- 

ме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить пра- 

вила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз- 

никающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 
В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

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

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 
 

Уровни 

сформированн 

ости 

компетенций 

 
Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

 

2 балла 
 

3 балла 
 

4 балла 
 

5 баллов 

УК-2 

Базовый Знать: задачу и 

еѐ базовые со- 

ставляющие в 

соответствии с 

заданными тре- 

бованиями. 

Не знает задачу и 

еѐ базовые со- 

ставляющие в 

соответствии с 

заданными требо- 

ваниями. 

В целом знает 

задачу и еѐ базо- 

вые составляю- 

щие в соответ- 

ствии с заданны- 

ми требованиями. 

Знает задачу и еѐ 

базовые состав- 

ляющие в соот- 

ветствии с задан- 

ными требовани- 

ями. 

 

Уметь: осу- 

ществлять поиск 

информации, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять  си- 

стемный подход 

для решения по- 

ставленных  за- 

дач. 

Не умеет осу- 

ществлять поиск 

информации, кри- 

тический анализ и 

синтез информа- 

ции, применять 

системный под- 

ход для решения 

поставленных 

задач. 

В целом умеет 

осуществлять по- 

иск информации, 

критический ана- 

лиз и синтез ин- 

формации, при- 

менять системный 

подход для реше- 

ния поставленных 

задач. 

Умеет осу- 

ществлять поиск 

информации, кри- 

тический анализ и 

синтез информа- 

ции, применять 

системный под- 

ход для решения 

поставленных 

задач. 

 

Владеть: мето- 

дами и средства- 

ми решения за- 

дачи при анализе 

методологиче- 

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

задачи . 

Не владеет ме- 

тодами и сред- 

ствами решения 

задачи при анали- 

зе методологиче- 

ских проблем, 

возникающих при 

решении задачи. 

В целом владеет 

методами и сред- 

ствами решения 

задачи при анали- 

зе методологиче- 

ских проблем, 

возникающих при 

решении задачи. 

Владеет мето- 

дами и средства- 

ми решения зада- 

чи при анализе 

методологических 

проблем, возни- 

кающих при ре- 

шении задачи. 

 

Повышенный Знать: задачу и 

еѐ базовые со- 

ставляющие в 

соответствии с 

заданными тре- 

бованиями; 

   В полном объе- 

ме знает задачу и 

еѐ базовые со- 

ставляющие в 

соответствии с 

заданными требо- 

ваниями. 

Уметь: осу- 

ществлять поиск 

информации, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять  си- 

стемный подход 

для решения по- 

ставленных  за- 

   Умеет в полном 

объеме осуществ- 

лять поиск ин- 

формации, крити- 

ческий анализ и 

синтез информа- 

ции, применять 

системный под- 
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 дач; при обра- 

ботке информа- 

ции   отличать 

факты от мне- 

ний, интерпрета- 

ций,    оценок, 

формировать 

собственные 

мнения и сужде- 

ния, аргументи- 

ровать свои вы- 

воды  и  точку 

зрения. 

   ход для решения 

поставленных 

задач; при обра- 

ботке информа- 

ции отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формиро- 

вать собственные 

мнения и сужде- 

ния, аргументи- 

ровать свои выво- 

ды и точку зре- 

ния. 

Владеть: мето- 

дами и средства- 

ми решения за- 

дачи при анализе 

методологиче- 

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

задачи, возмож- 

ными варианта- 

ми решения по- 

ставленной зада- 

чи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

   Владеет в пол- 

ном объеме мето- 

дами и средства- 

ми решения зада- 

чи при анализе 

методологических 

проблем, возни- 

кающих при ре- 

шении задачи; 

возможными ва- 

риантами реше- 

ния поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки. 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Базовый 

Знать: 

особенности 

анализа резуль- 

татов научных 

исследований; 

требования к 

анализу резуль- 

татов научных 

исследований, 

самостоятельно- 

му осуществле- 

нию научного 

исследования; 

Не знает 

концептуальный 

аппарат и основ- 

ные познаватель- 

ные подходы и 

методы совре- 

менней науки, 

методологию 

научного иссле- 

дования, принци- 

пы создания, ре- 

дактирования, 

реферирования 

систематизации и 

трансформации 

всех типов тек- 

стов. 

В целом знает 

концептуальный 

аппарат и основ- 

ные познаватель- 

ные подходы и 

методы совре- 

менней науки, 

методологию 

научного иссле- 

дования, принци- 

пы создания, ре- 

дактирования, 

реферирования 

систематизации и 

трансформации 

всех типов тек- 

стов. 

Знает 

концептуальный 

аппарат и основ- 

ные познаватель- 

ные подходы и 

методы совре- 

менней науки, 

методологию 

научного иссле- 

дования, принци- 

пы создания, ре- 

дактирования, 

реферирования 

систематизации и 

трансформации 

всех типов тек- 

стов. 

 

Уметь: 

анализировать 

результаты 

научных иссле- 

дований, приме- 

нять их при ре- 

шении конкрет- 

Не умеет анали- 

зировать,   редак- 

тировать, рефери- 

ровать системати- 

зировать  резуль- 

таты научных 

исследований, 

применять их при 

В целом умеет 

анализировать, 

редактировать, 

реферировать 

систематизиро- 

вать результаты 

научных исследо- 

ваний, применять 

Умеет анализиро- 

вать, редактиро- 

вать, рефериро- 

вать систематизи- 

ровать результаты 

научных исследо- 

ваний, применять 

их при решении 
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 ных научно- 

исследователь- 

ских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное иссле- 

дование. 

решении кон- 

кретных научно- 

исследователь- 

ских задач в сфе- 

ре науки и обра- 

зования. 

их при решении 

конкретных науч- 

но- 

исследователь- 

ских задач в сфе- 

ре науки и обра- 

зования. 

конкретных науч- 

но- 

исследователь- 

ских задач в сфе- 

ре науки и обра- 

зования. Может 

самостоятельно 

осуществлять 

научное исследо- 

вание 

 

Владеть: 

приемами  ана- 

лиза результатов 

научных  иссле- 

дований, спосо- 

бами  примене- 

ния их при ре- 

шении конкрет- 

ных   научно- 

исследователь- 

ских задач в 

сфере науки и 

образования, 

методами само- 

стоятельного 

осуществления 

научного иссле- 

дования. 

Не владеет навы- 

ками анализа ре- 

зультатов научых 

исследований, 

способами при- 

менения их при 

решении кон- 

кретных научно- 

исследователь- 

ских задач в сфе- 

ре науки и обра- 

зования, метода- 

ми самостоятель- 

ного осуществле- 

ния научного ис- 

следования 

В целом владеет 

навыками квали- 

фицированного 

анализа результа- 

тов научных ис- 

следований, спо- 

собами примене- 

ния их при реше- 

нии конкретных 

научно- 

исследователь- 

ских задач в сфе- 

ре науки и обра- 

зования, метода- 

ми самостоятель- 

ного осуществле- 

ния научного ис- 

следования. 

Владеет навыками 

квалифицирован- 

ного анализа ре- 

зультатов науч- 

ных исследова- 

ний, способами 

применения их 

при решении кон- 

кретных научно- 

исследователь- 

ских задач в сфе- 

ре науки и обра- 

зования, метода- 

ми самостоятель- 

ного осуществле- 

ния научного ис- 

следования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повышен- 

ный 

Знать: 

концептуальный 

аппарат и основ- 

ные  познава- 

тельные подходы 

и методы совре- 

менней    науки, 

методологию 

научного иссле- 

дования,    прин- 

ципы создания, 

редактирования, 

реферирования и 
анализа   резуль- 

татов  научных 

исследований. 

   В полном объе- 

ме знает 

концептуальный 

аппарат и основ- 

ные познаватель- 

ные подходы и 

методы совре- 

менней науки, 

методологию 

научного иссле- 

дования, принци- 

пы создания, ре- 

дактирования, 

реферирования 

систематизации и 

анализа результа- 

тов научных ис- 

следований. 

Уметь: 

создавать, редак- 

тировать,  рефе- 

рировать систе- 

матизировать и 

анализировать 

результаты 

научных иссле- 

дований. 

   В полном объе- 

ме умеет 

создавать, редак- 

тировать, рефери- 

ровать системати- 

зировать и анали- 

зировать  резуль- 

таты научных 

исследований. 

Владеть: 

навыками ква- 

   В полном объеме 

владеет навыка- 
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 лифицированно- 

го анализа и си- 

стематизации 

результатов 

научного иссле- 

дования и их 

применения на 

практике 

   ми квалифициро- 

ванного анализа и 

систематизации 

результатов науч- 

ного исследова- 

ния и их приме- 

нения на практике 

ПК-1 

 
Базовый 

Знать: 

методологиче- 

ские основы 

исследователь- 

ской деятельно- 

сти в образова- 

нии. 

Не знает 

методологические 

основы исследо- 

вательской 

деятельности в 

образовании. 

В целом знает 

методологические 

основы 

исследователь- 

ской деятельности 

в образовании. 

Знает 

методологические 

основы исследо- 

вательской 

деятельности в 

образовании. 

 

 Уметь: 

работать в 

исследователь- 

ской 

команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках выбран- 

ной проблемати- 

ки, отбирать 

методологиче- 

ские основания и 

используемые 

методы исследо- 

вания, источники 

информации. 

Не умеет работать 

в исследователь- 

ской команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках выбран- 

ной проблемати- 

ки, отбирать 

методологические 

основания и 

используемые 

методы исследо- 

вания, источники 

информации. 

В целом умеет 

работать в иссле- 

довательской 

команде, проек- 

тировать 

программы 

исследования в 

рамках выбран- 

ной проблемати- 

ки, отбирать 

методологические 

основания и 

используемые 

методы исследо- 

вания, источники 

информации. 

Умеет работать в 

исследователь- 

ской команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках выбран- 

ной проблемати- 

ки, отбирать 

методологические 

основания и 

используемые 

методы исследо- 

вания, источники 

информации. 

 

 Владеть: 

навыками 

построения 

взаимодействия 

с педагогиче- 

скими 

работниками. 

Не владеет навы- 

ками построения 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками. 

В целом владеет 

навыками постро- 

ения взаимодей- 

ствия с педагоги- 

ческими 

Работниками. 

Владеет навыками 

построения 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками. 

 

 

 
Повышен- 

ный 

Знать: 

методологиче- 

ские основы 

исследователь- 
ской деятельно- 

сти в образова- 

нии. 

   В полном объе- 

ме знает методо- 

логические осно- 

вы исследова- 
тельской 

деятельности в 

образовании. 

 Уметь: 

работать в 

исследователь- 

ской команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках выбран- 
ной проблемати- 

   В полном объеме 

умеет работать в 

исследователь- 

ской команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках выбран- 

ной проблемати- 
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 ки, отбирать 

методологиче- 

ские основания и 

используемые 

методы исследо- 

вания, источники 

информации. 

   ки, отбирать 

методологические 

основания и 

используемые 

методы исследо- 

вания, источники 

информации. 

 Владеть: 

Навыками по- 

строения взаи- 

модействия с 

педагогическими 

работниками. 

   В полном объеме 

владеет навыка- 

ми построения 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

необходимые для оценивания степени сформированности компетенций 

в процессе освоения учебной дисциплины 
 

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

1. Словообразование и словоизменение имен существительных. Аффиксальный 

способ словообразования и словоизменения; 

2. Особенности определения семантических и грамматических классов в именах 

существительных абазинского языка: 

3. Трудные случаи квалификации имен прилагательных и числительных; 

4. Имя прилагательное и нормы его употребления: образование и употребление 

форм степеней сравнения; 

5.  Система счета и особенности образования и употребления разрядов числитель- 

ных в абазинском языке; 

6. Глагол. Трудные случаи определения переходности и непереходности абазинско- 

го глагола.  Глаголы лабильной конструкции; 

7. Статические и динамические глаголы, способы взаимоперехода, статическая 

форма динамических глаголов. 

8. Инверсивный глагол и связанная с его особенностями синтаксическая конструк- 

ция простого предложения; 

9. Грамматические категории, сопряженные с полиперсонализмом глагола; 

10. Трудные вопросы классно-личного спряжения полиперсонального абазинского 

глагола; 

11. Категория каузатива: морфологические способы выражения; 

12. Повелительное наклонение глагола и его форма вежливого обращения; 

13.  Проблема разграничения отдельных (структурно совпадающих) форм причастий 

и деепричастий в абазинском языке; 

14. Структура наречий места и их историческая связь с указательными местоимени- 

ями; 

15. Превербы – продуктивный способ глагольного словообразования в абазинском 

языке; 

16. Превербы направления и локативные превербы абазинского языка; 

17. Основные виды синтаксической связи слов в простом предложении абазинского 

языка; 

18. Структурные типы словосочетаний в абазинском языке; 

19. Подлежащее простого предложения: способы выражения и синтаксическая пози- 

ция; 
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20. Синтаксическая функция глаголов с обстоятельственными частицами. 

 
Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

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

женный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

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

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

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

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста- 

точной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

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

сле наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

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

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

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

ными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

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

правильными. 

7.2.2. Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Морфология как грамматическое учение о слове. Слово как объект морфологии. 

Трудные вопросы морфологии абазинского языка. 

2. Грамматическое значение и способы его выражения в абазинском языке. Грамма- 
тическая категория. Грамматические формы слов. Способы формообразования в 
современном абазинском языке. 

3.  Грамматические значения как основа для классификации частей речи в абазинском 
языке. Части речи. Знаменательные и служебные части речи. 

4. Части речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации и система 
частей речи в лингвистическом абазиноведении. 

5. Имя существительное как часть речи. Грамматические категории имен существи- 
тельных, лексико-грамматические разряды имен существительных в современном 
абазинском языке. 

6. Категория числа, ее значение и грамматическое выражение. Тенденция унифика- 
ции форманта категории числа и современное состояние. 

7. Словообразование и словоизменение имен существительных. 

8. Имя прилагательное как часть речи. Грамматические категории имени прилага- 
тельного. Лексико-грамматические разряды прилагательных: качественные, отно- 
сительные. 

9. Трудные вопросы квалификации прилагательных в качестве самостоятельной ча- 
сти речи. 
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10. Имя прилагательное и нормы его употребления: образование и употребление форм 
степеней сравнения. Передача значения сравнительной степени аналитическими 
конструкциями и инфинтными глагольными формами. 

11. Имя числительное. Лексико-семантические разряды числительных. 

12. Выражение категории грамматического класса в именах числительных абазинского 
языка. 

13. Местоимение. Лексико-семантические разряды местоимений. Полные и краткие 

разряды местоимений. 

14. Выражение семантических классов в местоимениях единственного числа. Особен- 
ности выражения категории числа у местоимений абазинского языка. 

15. Глагол как часть речи, лексико-грамматические разряды. Особенности финитных и 
инфинитных глаголов. 

16. Динамические и статические глаголы: особенности реализации грамматических ка- 
тегорий. Статические формы динамических глаголов. 

17. Классно-личные аффиксы глагола. Полиперсонализм. 

18. Переходные и непереходные глаголы Порядок классно-личных аффиксов в пере- 
ходных и непереходных глаголах. Функции классно-личных аффиксов. 

19. Глаголы стабильной и лабильной основы. Инверсивные глаголы. 

20. Классно-личное спряжение. Спряжение непереходного глагола по лицу субъекта и 
косвенного объекта. 

21. Спряжение переходного глагола по лицу субъекта, прямого и косвенного объектов. 

22. Два ряда (группы) классно-личных аффиксов. Аффиксы ряда D- (ряда номинатива) 
и ряда L- (ряда эргатива), их функции. 

23. Масдар. 

24. Категория времени статических и динамических глаголов. 

25. Категория наклонения имен существительных. Особенности выражения субъекта 
повелительного наклонения. 

26. Финитные и инфинитные формы глагола. Обстоятельственные аффиксы времени, 
места, вопроса и образа действия. Формы времени в инфинитных глаголах. 

27. Особенности образования вопросительных и отрицательных форм в финитных и 
инфинитных глаголах. 

28. Грамматические категории глагола, связанные с его полиперсональной природой, 
способа их выражения. 

29. Отглагольные формы: причастие, деепричастие. Способы образования причастия. 
Глагольные категории причастий. Спряжение причастия. Именные категории при- 
частий. Особенности выражения множественного числа причастий. 

30. Деепричастие. Образование деепричастий от чистой глагольной основы. Аффик- 
сальное образование деепричастия. Глагольные категории деепричастия. Спряже- 
ние деепричастий, образованных, образованных от переходных глаголов. 

31. Непроизводные и производные наречия. Лексико-грамматические группы наречий 
в абазинском языке. Особенности образования наречий места, времени, причины и 
образа действия. 

32. Структура наречий места и их историческая связь с указательными местоимения- 
ми. 

 
 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Морфологический состав слова в абазинском языке. Основа, корень, префиксы 

(превербы), суффиксы. Трудные вопросы морфологии абазинского языка. 
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2. Грамматическое значение и способы его выражения в абазинском языке. Грамма- 

тическая категория класса в абазинском языке. Формы ее выражения в различных частях 

речи. Грамматические формы слов. Способы формообразования в современном абазин- 

ском языке. 

3. Грамматические значения как основа для классификации частей речи в абазин- 

ском языке. Части речи. Знаменательные и служебные части речи. 

4. Принципы классификации и система частей речи в лингвистическом абазинове- 

дении. Проблема квалификации имени прилагательного в качестве самостоятельной части 

речи. 

5. Имя существительное как часть речи. Грамматические категории имен существи- 

тельных, лексико-грамматические разряды имен существительных в современном абазин- 

ском языке. 

6. Категория числа, ее значение и грамматическое выражение. Тенденция унифика- 

ции форманта категории числа и современное состояние. Формы выражения категории 

класса во множественном числе имен существительных – спорные вопросы. 

7. Словообразование и словоизменение имен существительных. 

8. Имя прилагательное как часть речи. Грамматические категории имени прилага- 

тельного. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Вопрос об относительных и 

притяжательных местоимениях. 

9. Вопрос о самостоятельности грамматических форм имени прилагательного. Объ- 

единение имени прилагательного с именем существительным в одно грамматическое сло- 

во. Трудные вопросы квалификации прилагательных в качестве самостоятельной части 

речи. 

10. Имя прилагательное и нормы его употребления: образование и употребление 

форм степеней сравнения. Передача значения сравнительной степени аналитическими 

конструкциями и инфинитными глагольными формами. Синтаксическая позиция и функ- 

ции прилагательного в словосочетаниях и предложении абазинского языка. 

11. Имя числительное. Лексико-семантические разряды числительных, формы вы- 

ражения различных разрядов числительных. Двадцатеричная система счета и ее особенно- 

сти. 

12. Выражение категории грамматического класса в простых, сложных и составных 
именах числительных абазинского языка. 

13. Местоимение. Лексико-семантические разряды местоимений. Полные и краткие 

разряды местоимений. Местоимения, не имеющие краткие формы. 

14. Выражение семантических классов в местоимениях единственного числа. Осо- 

бенности выражения категории числа у местоимений абазинского языка. Вопросы исто- 

рии становления формы множественного числа местоимений. 

15. Глагол как часть речи, лексико-грамматические разряды. Особенности финит- 

ных и инфинитных глаголов. Синтаксические функции финитных и инфинитных глаголов 

в абазинском языке. 

16. Динамические и статические глаголы: особенности реализации грамматических 

категорий. Статические формы динамических глаголов. Переход статических глаголов в 

динамические. Особенности глаголов имеющих одновременно и статические и динамиче- 

ские формы. 

17. Классно-личные аффиксы глагола. Полиперсонализм. Отношение классно- 

личных аффиксов глагола с подлежащим и дополнениями предложения. Формальное (ма- 

териальное) отсутствие слов в предложении при наличии их классно-личных формантов 

(показателей) в структуре глагола-сказуемого. 

18. Переходные и непереходные глаголы Порядок классно-личных аффиксов в пе- 

реходных и непереходных глаголах. Функции классно-личных аффиксов. 

19. Глаголы стабильной и лабильной основы. Инверсивные глаголы. 
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20. Классно-личное спряжение. Спряжение непереходного глагола по лицу субъекта 

и косвенного объекта. 

21. Спряжение переходного глагола по лицу субъекта, прямого и косвенного объек- 

тов. 

22. Два ряда (группы) классно-личных аффиксов. Аффиксы ряда D- (ряда номина- 

тива) и ряда L- (ряда эргатива), их функции. 

23. Масдар. 

24. Категория времени статических и динамических глаголов. Количество грамма- 

тических форм глагола, выражающих категорию времени. 

25. Категория наклонения имен существительных. Особенности выражения субъек- 

та повелительного наклонения. Отрицательная форма глагола и особенности ее выраже- 

ния в изъявительном и повелительном наклонениях. 

26. Финитные и инфинитные формы глагола. Обстоятельственные аффиксы време- 

ни, места, вопроса и образа действия. Формы времени в инфинитных глаголах. Синтакси- 

ческие функции инфинитных глаголов в структуре простого предложения. 

27. Особенности образования вопросительных и отрицательных форм в финитных и 

инфинитных глаголах. 

28. Грамматические категории глагола, связанные с его полиперсональной приро- 

дой, способы их выражения. 

29. Отглагольные формы: причастие, деепричастие. Способы образования прича- 

стия. Глагольные категории причастий. Спряжение причастия. 

30. Именные категории причастий. Особенности выражения множественного числа 

причастий. 

31. Деепричастие. Образование деепричастий от чистой глагольной основы. Аф- 

фиксальное образование деепричастия. Глагольные категории деепричастия. Спряжение 

деепричастий, образованных от переходных глаголов. 

32. Непроизводные и производные наречия. Лексико-грамматические группы наре- 

чий в абазинском языке. Особенности образования наречий места, времени, причины и 

образа действия. 

33. Структура наречий места и их историческая связь с указательными местоимени- 
ями. 

34. Трудные вопросы синтаксического анализа предложений абазинского языка с 

инверсивным глаголом в качестве сказуемого. 

35. Сказуемое и случаи его формального (материального) отсутствия в структуре 

предложения. 

36. Случаи отсутствия подлежащего и дополнения в структуре предложения при 

наличии их формантов (показателей) в составе сказуемого. 

37. Определение, способы его выражения и особенности синтаксической позиции в 

предложении абазинского языка. Прилагательное и определение – семантическая близость 

и особенности грамматической формы прилагательного. 

38. Проблема сложносочиненного предложения в абазинском языке. Инфинитные 

синтаксические конструкции, выполняющие функции придаточного предложения. 

39. Эргативная конструкция предложения: особенности ее структуры, вызванные 

отсутствием эргативного падежа. Классно-личные аффиксы ряда D- и ряда L- как марке- 
ры номинативной и эргативной конструкций предложения. 

40. Вопрос отсутствия сложноподчиненного предложения в абазинском языке и осо- 

бенности передачи значения придаточного предложения инфинитными синтаксическими 

конструкциями. 
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Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

«Спорные вопросы грамматики»: 

 

✓ 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про- 

граммного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным язы- 

ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе- 

дительное изложение ответа. 

✓ 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион- 

ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана- 

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

мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен- 

тированное изложение ответа. 

✓ 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного ап- 

парата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой зада- 

ний; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

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

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

 
 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний и компетенций 

УК-2, ПК-1, ПК-3 

1. ЦIахьыла йгIайуа ажванахъа швапхьа, заманхьызта йалу щаквшвыргыл, ауат 

рыуа йахъымсуа азаманхьыз шIашвырба. 

Асквшышвква йцаз ркьыльамчIапщ йарзаран, йапшым атурыхквагьи йдыръазан, сабихъа 

щарда рхъвмарраква йырбжьан ауи акьым гIахIврала йъазадзан 

а) йарзаран, 

б) йдыръазан, 

в) йырбжьан, 

г) йъазадзан. 
2. Ари ажванахъа зъара ажванахъа майрала йщаквгылайа? 

Лыгажв сгIакIгьи ачIвгIван ларыс шIыцква баца рхъайшшитI пшдзата йхъайпауа, «Кына 

йпхIа Минатгьи» гIайгъымгъымитI зынзамыза ажваква йхIвауа. 
а) закIы, 

б) гIвба, 

в) хпа, 

г) пщба. 

3. Ари ажванахъалачпа злащаквгылу ажванахъа майраква рпны йаквчважвауата 

йахъысуа заманхьыз зму запшажванахъахауайа? 

АцIх лашаран, апшыхьпшычв мачIта акъабльала йгIасуан, амыз агьагьара пшдзата 

ажвгIванд йалан, агIвы йхъвыцра пшдзаква закIгьи йгьапнамкъьузтI. 

а) йапхъахауа ажванахъа, 

б) йыгIвбахауа ажванахъа, 

в) йхпахауа ажванахъа, 

г) йпщбахауа ажванахъа. 
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4. Арат азаманхьызква рыуа йинверсия заманхьзу запшыйа? 

а) дхъапалтI, 

б) дхъвыцтI, 

в) йысгвапхатI, 

г) йызгIвытI. 
5. Зыщатаква щаквымгылс азаманхьызква злу запшсатырйа? 

а) дчIвапI, дщтIапI, дгылапI, 

б) дхъвыцитI, дыгIвитI, дапхьитI, 

в) слашвун, сдзахуан, дбылуан, 

г) йырфатI, хIыргатI, йызбатI. 
6. Арат ажваква рыуа инфинит заманхьыз квпшыра йтагылу запшыйа? 

а) дгIагылитI, 

б) дагIврыхъва, 

в) дъацауа, 

г) ласыта. 
7. Арбага хьызцынхъвкви ашIыпIа хIвагахьызкви ажва ахъвы гIалшвкIгIа. 

а) преверб, 

б) суффикс, 

в) ахъатарбагаква, 

г) арбага элемент. 
8. Апхьадзарахьызква ргIаншащала йшпахъырцауа? 

а) майра, алачпа, алацIа, 

б) майра, алацIа, 

в) алачпа, алацIа, 

г) пхьадара гIаузырбауа, ащатацаща гIаузырбауа. 
9. Апхьадзарахьызква йгIаудырбауала йшпахъырцауа? 

а) пхьадзара гIаузырбауа апхьадзарахьызква, ащтацаща пхьадзарахьызква, агIаншара 

пхьадзарахьызква, 

б) пхьадзара гIаузырбауа апхьадзарахьызква, ащтацаща пхьадзарахьызква, агIаншара 

пхьадзарахьызква, ахъвашара пхьадзарахьызква, ашага пхьадзарахьызква, 
в) пхьадзара гIаузырбауа апхьадзарахьызква, ащтацаща пхьадзарахьызква, агIаншара 
пхьадзарахьызква, бергьльыра узырбауа апхьадзарахьызква, 

г) пхьадзара гIаузырбауа апхьадзарахьызква, ащтацаща пхьадзарахьызква, агIаншара 

пхьадзарахьызква, цIакIыра узырбауа апхьадзарахьызква. 
10. Щардара пхьадзара гIаузырбауа йаъухьыз асуффиксква запшыйа? 

а) - ква, -чва, 

б) – ква, -чваква, 

в) – чваква, - ргIа, - ра, 

г) – ква, –чва, - чваква, - ргIа, - ра. 

11. Ахьызцынхъвква йгIаудрбауа апъыгIва ахъарара-аргванырала зъара гвыпта йахъыр- 

цауайа? 

а) гIвба, 

б) хпа, 

в) пщба, 

г) хвба. 
12. Азаманхьыз зъара тахъырбага амайа? Ауат запшквайа? 

а) гIба: тахъызлара, унашва, 

б) хпа: тахъызлара, унашва, швхIаусыгIва, 

в) пщба: тахъызлара, унашва, швхIаусыгIва, мурад, 

г) хвба: рдырра, унашва, швхIаусыгIва, мурад, тахъызлара. 

13. Азаманхьыз азаманква запшквайа? 

а) хIызту, йагIвсыз, 
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б) хIызту, йгIайуаш, 

в) хIызту, йагIвсыз, йгIамис, 

г) хIызту, йагIвсыз, йгIайуаш. 
14. Азаманхьыз ахъысра-ахъымсрала йшахъырцауа? 

а) йахъысуа азаманхьызкви йахъысуаш азаманхьызкви, 

б) йахъысуа азаманхьызкви йахъымсуа азаманхьызкви, 

в) йахъысуаш азаманхьызкви йахъымсуа азаманхьызкви, 

г) йахъысуаз азаманхьызкви йахъымсуа азаманхьызкви. 
15. Йахъымсуа азаманхьызква йахъысуата йызчапуа азаманхьыз акатегория гIарба. 

а) адцалра (аффикс р-), 

б) ацызлара (аффиксква: ц-, ай-, а-ба-), 

в) алшара (аффикс з-), 

г) азычпара йа ачвычпара гIаузырбауа аффиксква з-, чв-. 

16. Аъаща заманхьызква гIаншара заманхьыз гIархъшахъызщтуа аффисква за- 

пшыйа? 

а) - зл(а), - дза, - гвыща, 

б) - л, - х, - зл(а), 

в) - х, - гвыща, - ма, 

г) з-, чв- , -ма. 

17. Абаза бызшва ачважвара ахъвква запшквайа? 

а) йаъыхьыз, чвапшырахьыз, хьызцынхъвы, бжьагахьыз, шIтражва, азцIгIага, бжьыргага, 

б) хIвагахьыз, хIварахьыз, заманхьыз, пхьадзарахьыз, хъвхвыц, хъвду, 

в) алара, ацалара, заманхьыз, хIвагахьыз, хьызцынхъвы, чвапшырахьыз, адхIвалга, 

апщылга, 

г) йаъыхьыз, чвапшырахьыз, пхьадзарахьыз, хьызцынхъвы, заманахьыз, хIвагахьыз, 

адхIвалга, хъвхвыц, шIтражва. 
18. Йаъухьыз акатегорияква запшыйа? 

а) чIвыра, пхьадзара, бергьльыра, 

б) бергьльыра, азцIгIара, пхьадзара, 

в) чIвыра, пхьадзара, бергьльыра, класс, 

в) чIвыра, хъата, бергьльыра, 
19. Ачвапшырахьыз акатегорияква запшыйа? 

а) бергьльыра, азцIгIара, пхьадзара, 

б) чIвыра, пхьадзара, бергьльыра, 

в) класс, хъата, пхьадзара, 

г) йара йахъазыта кIьыдата категория гьамам, йаъухьыз йанацгIайуа йаъухьыз акате- 

горияква зымгIва агIвбагьи йацырчIвпI. 

 
20. АцхърагIага ачважвара ахъвква запшквайа? 

а) алара, ацалара, 

б) хIвагахьыз, адхIвалга, 

в) адхIвалга, хъвхвыц, шIтражва, 

г) адхIвалга, хъвхвыц, шIтражва, азцIгIага. 

 
 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
 

 
 

1 – г; 11 – б; 

2 – б; 12 – г; 
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3 – г; 13 – г; 

4 – в; 14 – б; 

5 – в; 15 – а; 

6 – в; 16 – б; 

7 – г; 17 – г; 

8 – а; 18 – в; 

9 – б; 19 – г; 

10 – г. 20 – в. 
 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее 

«удовлетворительно» – 51-80% 

«хорошо» – 81-90% 

«отлично» – 91-100% 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Спорные вопросы грамматики»: 

✓ 5 баллов – выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, проде- 

монстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта); 

✓ 4 балла – работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; 

имеются незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемон- 

стрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уро- 

вень и аргументация собственной точки зрения; 

✓ 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установ- 

лением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

✓ 2 балла – работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐ- 

ме, требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

 

 
7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

 

На заочном отделении Бально-рейтинговая система оценки знаний не предусмотрена 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

 
1. Абазинские материалы А. Н. Генко /Отв. ред. З. Д. Джапуа. – Сухум: Academia, 

2019 464 с. 

2. Генко А. Н. Абазинский язык. Грамматический очерк наречия Тапанта. – М.: изд- 

во АН СССР, 1955. -204 с. 

3. Клычев Р. Н. Абазинский литературный язык. Поиски и находки. – Карачаевск: 

КЧРУ, 2000. – 195 с. 

4. Ломтатидзе Кетеван. Абазинский язык. – Тбилиси: Универсал, 2006. – 210 с. 

5. Ломтатидзе К. В. Ашхарский диалект и его место среди других абхазско- 

абазинских диалектов. – Сухум: РУП «Дом печати», 2011.- 457 с. 

6. Пазов С. У. Абазинский литературный язык. Очерки фразеологии и синтаксиса. – 

Карачаевск: КЧГПУ, 2000. – 254 с. 

7. Пазова Л. К. Взаимосвязанное обучение словосочетаниям русского и родного 

языков в условиях абазинско-русского двуязычия. – Карачаевск: КЧГУ, 2013. – 172 с. 

8. Табулова Н. Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. – Черкесск: 

Карачаево-Черкесское отд. Ств. кн. изд-ва, 1976. – 352 с. 

9. Чкадуа Л. П. Избранные труды в 2-х томах. Т. I. – Сухум: РУП «Дом печати», 

2012.- 424 с. 

10. Чкадуа Л. П. Избранные труды в 2-х томах. Т. II. – Сухум: РУП «Дом печати», 2012.- 

446 с. 

11. Allen W. Structure and System in the Abaza Verbal Complex // Transactions of the Phil- 

ological Society. № 55. Hertford, 1956. P. 127-176. 

12. O'Herin Brian. Case and Agreement in Abaza. SIL. International and the University of Tex- 

as at Arlington, 2002. 287 p. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

 

1. Габуниа З. М., Гусман Тирадо Р. Миноритарные языки в XXI веке. Кавказские 

языки /Институт языкознания РАН; КБГУ. – М.: 2002. – 288 с. 

2. Гецадзе И. О. Очерки по синтаксису абхазского языка. – Л.: Наука.- 136 с. 

3. Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание. – Махачкала: ИЯЛИ, 2007. – 248 с. 

4. Клычев Р. Н. Глагольные суффиксы направления в абазинском и абхазском языках. 

– Черкесск: Ств. кн. изд-во, Карачаево-Черкесское отделение, 1972. – 184 с. 

5. Клычев Р. Н. Локально-превербное образование глаголов абазинского языка. – Чер- 

кесск: ТОО «Аджьпа», 162 с. 

6. Клычев Р. Н. Словарь сочетаемости локальных превербов с суффиксоидами и гла- 

гольными корнями в абазинском языке. – Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное 

издательство, 1995. – 352 с. 

7. Колесник Н. Абазинский язык //Письменные языки мира. Языки Российской Феде- 

рации. Социолингвистическая энциклопедия. Книга 1. – М.:Academia, 2000. – С. 1- 

13. 
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8. Лихова Н. У. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. - Сухум: 

АГУ, 2003. – 190 с. 

9. Ломтатидзе К. В. Тапантский диалект абхазского языка (с текстами). - Тбилиси: 

изд-во АН ГССР, 1944. – 236+146 с. – На груз. яз. Резюме на русс. яз. 

10. Ломтатидзе К. В. Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских 

диалектов (с текстами). - Тбилиси: изд-во АН ГССР, 1954. – 350 с. – На груз. яз. Ре- 

зюме на русс. яз. 

11. Ломтатидзе К. В. Абазинский язык //Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско- 

кавказские языки. – М.: Наука, 1967. – С. 123-144. 

12. Ломтатидзе К. В. Историко-сравнительный анализ абхазского и абазинского языков. 

I. Фонологическая система и фонетические процессы. – Тбилиси: Мецниереба, 

1976. -344 с. - На груз. яз. Резюме на русс. яз. 

13. Хагба Л. Р. Коррелятивные конструкции с обстоятельственными элементами при 

глаголах абхазского и абазинского языков. – Тбилиси: Мецниереба, 1989. – 81 с. 

14. Ломтатидзе К. В. Основные виды локальных превербов и их оформление в абхаз- 

ском и абазинском языках. – Тбилиси: Мецниеребв, 1982. – 103 с. - На груз. яз. Ре- 

зюме на русс. яз. 

15. Чикобава А. С. Введение в иберийско-кавказское языкознание. – Тбилиси: Универ- 

сал, 2010. – 343 с. 

 
 

8.3. Ресурсы ЭБС. 

Абхазская интернет-библиотека http://apsnyteka.org 

Электронная библиотека Абхазского государственного университета 

https://lib.agu.site/ 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) http://www.diss.rsl.ru/ 

ЭБС «IQlib» (ООО «Интегратор авторского права») http://IQlib.ru 

ЭБС «КнигаФонд» (ООО «Центр цифровой дистрибуции») http://www.knigafund.ru 

ЭБС издательства «Лань» http://www.e.lanbook.com 
Электронная библиотека АНО «Алашара» http://www.alashara.org/library 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых положений, 

выявление проблемных для обучающегося моментов, работа с незнакомыми терми- 

нами, выражениями, требующими дополнительной информации, объяснение тер- 

минов, понятий с помощью справочной литературы и соответствующих электрон- 

ных источников, корректная формулировка вопросов по теме к преподавателю. Ра- 

бота с основной и рекомендуемой литературой. 

Практические занятия Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения тренировочных 

упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лекции в форме 

проблемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в случае необходимости заданий 

творческого характера. Составление аннотаций к рекомендованным литературным 

источникам и др. 

Контрольная работа Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, значимыми и 

основополагающими терминами и сведениями, зарубежными источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходимого ма- 

териала из специальных работ, справочной и учебной литературы, работа с терми- 

нологическим аппаратом. Составление библиографии. Оформление результатов ра- 

боты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам данного типа. 

http://apsnyteka.org/
https://lib.agu.site/
http://www.diss.rsl.ru/
http://iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.alashara.org/library
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Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), предполагающая 

определение основных проблемных моментов вынесенной на обсуждение темы, 

поиск ответов на предложенные вопросы, работу с соответствующей литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная рабо- 

та 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семинарского 

типа. Поиск, анализ и систематизация информации по заданной теме, изучение 

научных источников. Исследование отдельных тем дисциплины, не рассматривае- 

мых на занятиях контактного типа. Подготовка к текущему контролю и промежу- 

точной аттестации. 

Подготовка к проме- 

жуточной аттестации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, повторение 

основных теоретических положений и закрепление практических навыков с ориен- 

тировкой на лекционный материал, основную, дополнительную, справочную лите- 

ратуру в соответствии с вопросами, вынесенными на промежуточную аттестацию. 

 

 

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

 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 
 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи- 
тов 

Срок действия 
документа 

2021 / 2022 

учебный годгод 

Электронно-библиотечная система ООО «Знани- 
ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого- 

вор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2021 /2022 Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение Бессрочный 

учебный год об ЭБ утверждено Ученым советом от  

 30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес:  

 httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/  

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека 

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен- 

зионное соглашение №15646 от 01.08.2014 г. Бес- 

платно. 

 

 

 

 
Бессрочно 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован- 

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про- 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://polpred.com/
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граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про- 

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком- 

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин- 

формационно-образовательную среду Университета. 

1. Мультимедийный кабинет: интерактивная доска с проектором, компьютеры с 

доступом в Интернет (41 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса). 

2. Интерактивный монитор с компьютером; плазменный телевизор, подключенный 

к компьютеру (49 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса). 

3. Компьютерный класс: 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет, интер- 

активный монитор с компьютером, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 4 циф- 

ровых диктофона, телевизионная система со спутниковой антенной и DVD-плеером (42 

аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса). 

4. Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 ком- 

пьютеризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса). 

5. Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключени- 

ем к сети Интернет). 

6. Читальный зал периодики на 25 мест. 

7. Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин- 

формационно-образовательную среду университета. 

34 аудитория, где проводятся занятия по данной дисциплине. 
 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

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

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018- 

2020), бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

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

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023 г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/ 

3. Базы данных Scoрus издательства Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic. 
 

Информационные справочные системы 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
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1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об- 

разования - http://fgosvo.ru. 

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

http://еdu.ru. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

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

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

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая поз- 

воляет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмот- 

ренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способ- 

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии толе- 

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен- 

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич- 

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными ра- 

бочей программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими принципа- 

ми построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных по- 

требностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые воз- 

можности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов раз- 

вития). 

– Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необхо- 

димых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно- 

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных обла- 

стей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими раз- 

личные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоциональ- 

http://fgosvo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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ного развития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ: повы- 

шенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной 

сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В от- 

дельных случаях учитывается их склонность к перепадам настроения, аффективность по- 

ведения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негати- 

визма. 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня- 

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио- 

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изуче- 

нии данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные мате- 

риалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные техниче- 

ские средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки 

ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы: 

1. Мультимедийные средства: 

интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

экраны проекционные на штативе 280*120; 

мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 
2. Презентационное оборудование: 

радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

микрофоны беспроводные; 

класс компьютерный мультимедийный на 21 место; 

ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 
Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют- 

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла- 

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение специализированного оборудования. 
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