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1. Наименование дисциплины (модуля)  

История русского литературного языка 

 

Целью изучения дисциплины является: обеспечение предметной подготовки по ис-

тории русского литературного языка в рамках формирования компетенции ОК-4. 

 

Для достижения цели ставятся задачи:  

1) сформировать у студентов представление об исторической эволюции русского литера-

турного языка,  

2) показать и охарактеризовать по степени значимости изменения в фонетике, морфологии, 

синтаксисе, лексике начиная с эпохи принятия крещения на Руси и заканчивая современностью;  

3) проследить историческую эволюцию языка в условиях его общественного функциониро-

вания в различных жанрово-стилистических разновидностях на разных этапах формирования и 

становления;  

4) актуализировать знания циклов исторической грамматики, исторической фонетики древ-

нерусского языка, старославянского языка, русской диалектологии, древнерусской литературы с 

учетом экстралингвистических факторов;  

5) выработать навыки научного мышления в процессе решения дискуссионных проблем;  

6) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельно-

сти. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компе

пе-

тен-

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине 

ОК-4 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Знать:  
-лингвистические термины и понятия, необходимые для 

совершенствования языковой и коммуникативной ком-

петентности; наиболее значимые источниках научной 

информации по вопросам изучаемых дисциплин (науч-

ные издания, электронные ресурсы, учебная и научно-

популярная литература, справочные издания, норматив-

ные документы); 

- жанрово-стилевые и социолингвистические дифферен-

циации языка, особенности  маркированных языковых 

единиц, знает орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические нормы русского языка; 

- роль коммуникации в человеческом обществе,  функ-

ции языка и речи,  виды и закономерности речевого об-

щения, о видах текстов и их признаках.  

Уметь:  
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- применять элементы риторического анализа для оценки 

эффективности коммуникации и особенностей коммуни-

кативного поведения; вырабатывает рекомендации по 

решению коммуникативной задачи; 

- анализировать текст с точки зрения соблюдения жанро-

во-стилистических норм, редактировать чужие и соб-

ственные тексты;  

- составлять тексты различных жанров деловой и акаде-

мической речи по образцам и с помощью инструкций; 

- планирования и реализации коммуникативного поведе-

ния с использованием различных видов речевой деятель-

ности и разнообразных коммуникативных средств для 

решения задач межличностной, групповой и массовой 

коммуникации (в том числе межкультурной коммуника-

ции). 

Владеть:  

- фонетическими, лексическими, грамматическими, сти-

листическими средствами изучаемого языка в объеме, 

установленном рабочей программой дисциплины; 

- навыком поиска, оценивания и использования инфор-

мации по вопросам изучаемых дисциплин.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1  и реализуется в рамках базовой части 

Б1.  

Дисциплина (модуль) изучается на   3  курсе (ах) в 6 семестре (ах). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.Б.17 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Данная учебная дисциплина является базовой и опирается на входные знания, умения и 

компетенции, полученные по дисциплинам, изучаемым в бакалавриате:  «Современный 

русский язык», «Риторика» и др. 

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

необходимо как предшествующее:  

Курс "История русского литературного языка" является основой для последующего изу-

чения таких дисциплин,  как: «Общее языкознание», «Актуальные проблемы методики 

преподавания русского языка», для подготовки к государственной итоговой аттестации 

  

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

чества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет___3__ЗЕТ, 

________108______академических часов.  

 
Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 
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Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)
*
 (всего) 

 8 

Аудиторная работа (всего):   

в том числе: 

лекции  4 

семинары, практические занятия  4 

практикумы   

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы   

консультация перед экзаменом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматриваю-

щие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творческую работу 

(эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  92 

Контроль самостоятельной работы  8 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

Для заочной формы 

№ 

п/п 

Курс/ 

Семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. заня-

тия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1  Ведение. Предмет курса 

«История русского литера-

турного языка». Его призна-

ки: историчность, полива-

лентность, нормированность, 

обработанность, стилистиче-

ская дифференциация. Ха-

рактеристика основных тру-

дов и учебных пособий по 

изучаемой дисциплине. 

8 2   6 

2  Образование восточносла-

вянской народности и ее 

языка. Две формы русского 

8 2   6 



7 

 

литературного языка. Начало 

письменности у восточных 

славян. Периодизация. 
3  Проблема происхождения 

Русского литературного язы-

ка. Традиционные концеп-

ции: А.А. Шахматов, С.П. 

Обнорский, В.В. Виноградов. 

Современные теории: диг-

лоссия и Казанская лингви-

стическая школа. 

8  2  6 

4  Русский литературный язык 

Киевской Руси. Жанрово-

стилистические разновидно-

сти. Характеристика языка 

церковно-книжного и дело-

производственного стилей. 

Понятие языковой нормы XI-

XII вв. Русский литератур-

ный язык эпохи феодальной 

раздробленности (к. XII- 2 

пол. XIVвв.) 

8  2  6 

5  Русский литературный язык 

Московского государства (2 

пол. XIV-сер. XVII вв.). Об-

разование языка великорус-

ской народности. Т.н. "вто-

рое южнославянское влия-

ние": причины и значение. 

Начало книгопечатания. 

Первые славянскиеграмма-

тики. Грамматика Мелетия 

Смотрицкого. Жанрово-

стилистические разновидно-

сти. Появление публицисти-

ческого стиля. Переписка 

Ивана Грозного. К вопросу о 

двуязычии. Нормы русского 

литературного языка Мос-

ковского государства. 

6    6 

6  Русский литературный язык 

эпохи нации (2 пол. XVII в.). 

Основные тенденции разви-

тия языка. Демократическая 

сатира и ее значение. Стили-

стическое новаторство Авва-

кума. К вопросу о языковой 

норме во второй половине 

XVII века. 

6    6 

7  Русский литературный язык 

Петровской эпохи. Реформа 

графики. Причины и значе-

6    6 
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ние. Новые жанры: газета, 

рыцарский роман, научные 

труды. Грамматики и слова-

ри. "Лексикон вокабулам но-

вым по алфавиту". Стили-

стическая неупорядочен-

ность,  окончательное раз-

рушение книжно-церковного 

стиля 
   8  Попытки нормализации 

Русского литературного язы-

ка в первой половине XVIII 

века. Деятельность А.Д. Кан-

темира, В.К. Тредиаковского. 

6    6 

9  Значение теории "трех шти-

лей" М.В. Ломоносова, ее 

недостатки. "Российская 

грамматика". 

6    6 

10  Узость теории трех стилей и 

формы ее преодоления в 

творчестве А.П. Сумарокова, 

Н.И. Новикова, Г.Р. Держа-

вина, Д.И. Фонвизина, А.Н. 

Радищева. Словарь Акаде-

мии Российской. 

6    6 

11  Русский литературный язык 

на рубеже XVIII-XIX вв. 

Принципы карамзинских 

преобразований. Программа 

"нового слога". Работа над 

лексическим составом. Ре-

форма синтаксиса. 

5    5 

12  Общественная борьба вокруг 

"нового слога" Н.М. Карам-

зина. Деятельность А.С. 

Шишкова. Дальнейшая де-

мократизация языка. Декаб-

ристы. И.А. Крылов. А.С. 

Грибоедов. 

5    5 

13  А.С. Пушкин - основопо-

ложник русского литератур-

ного языка эпохи нации. Три 

основных направления дея-

тельности А.С. Пушкина. 

Принцип опрятности (статья 

о слоге). Новации в области 

морфологии. Синтаксическая 

реформа. 

5    5 

14  Русская грамматика А.Х. 

Востокова. Толковый сло-

варь "живого великорусского 

языка" В.Даля  

5    5 
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15  Основные тенденции разви-

тия русского литературного 

языкаво 2 пол. XIX века 

(орфоэпия, словарный со-

став). 

5    5 

16  Орфоэпические, морфологи-

ческие и синтаксические 

нормы современного русско-

го литературного языка. 

7    7 

Всего: 108 (8 ч 

кон-

троль) 

4 4 92 92 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Общее языкознание» для бакалав-

ров направления 44.03.05 – Педагогическое образование, профиль – Начальное образо-

вание, руский язык  

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Общее языкознание» для ба-

калавров направления 44.03.05 – Педагогическое образование, профиль – Начальное об-

разование, русский язык. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом до-

ступе в методическом кабинете ауд. 207. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень 

(код) контро-

лируемой 

компетенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы форми-

рования компе-

тенций 

ОК – 4  Ведение. Предмет курса «История русского литератур-

ного языка». Его признаки: историчность, поливалент-

ность, нормированность, 

обработанность, стилистическая дифференциация. Ха-

рактеристика основных трудов и учебных пособий по 

изучаемой дисциплине. 

1 этап 

ОК – 4  Образование восточнославянской народности и ее язы-

ка. Две формы русского 

литературного языка. Начало письменности у восточных 

славян. Периодизация. 

1 этап 

ОК – 4  Проблема происхождения 

Русского литературного языка. Традиционные концеп-

1 этап 
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ции: А.А. Шахматов, С.П. 

Обнорский, В.В. Виноградов. 

Современные теории: диглоссия и Казанская лингвисти-

ческая школа. 
ОК – 4  Русский литературный язык 

Киевской Руси. Жанрово-стилистические разновидно-

сти. Характеристика языка 

церковно-книжного и делопроизводственного стилей. 

Понятие языковой нормы XI-XII вв. Русский литератур-

ный язык эпохи феодальной 

раздробленности (к. XII- 2 пол. XIVвв.) 

1 этап 

ОК – 4  Русский литературный язык 

Московского государства (2 пол. XIV-сер. XVII вв.). Об-

разование языка великорусской народности. Т.н. "второе 

южнославянское влияние": причины и значение. Начало 

книгопечатания. Первые славянскиеграмматики. Грам-

матика Мелетия 

Смотрицкого. Жанрово-стилистические разновидности. 

Появление публицистического стиля. Переписка 

Ивана Грозного. К вопросу о двуязычии. Нормы русско-

го 

литературного языка Московского государства. 

1 этап 

ОК – 4  Русский литературный язык 

эпохи нации (2 пол. XVII в.). Основные тенденции раз-

вития языка. Демократическая 

сатира и ее значение. Стилистическое новаторство Ав-

вакума. К вопросу о языковой 

норме во второй половине XVII века. 

1 этап 

ОК – 4  Русский литературный язык 

Петровской эпохи. Реформа графики. Причины и значе-

ние. Новые жанры: газета, 

рыцарский роман, научные труды. Грамматики и слова-

ри. "Лексикон вокабулам новым по алфавиту". Стили-

стическая неупорядоченность,  окончательное разруше-

ние книжно-церковного 

стиля 

1 этап 

ОК – 4  Попытки нормализации 

Русского литературного языка в первой половине XVIII 

века. Деятельность А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковско-

го. 

1 этап 

ОК – 4  Значение теории "трех штилей" М.В. Ломоносова, ее 

недостатки. "Российская 

грамматика". 

1 этап 

ОК – 4  Узость теории трех стилей и 

формы ее преодоления в 

творчестве А.П. Сумарокова, Н.И. Новикова, Г.Р. Дер-

жавина, Д.И. Фонвизина, А.Н. 

Радищева. Словарь Академии Российской. 

1 этап 

ОК – 4  Русский литературный язык на рубеже XVIII-XIX вв. 

Принципы карамзинских 

преобразований. Программа "нового слога". Работа над 

лексическим составом. Реформа синтаксиса. 

1 этап 
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ОК – 4  Общественная борьба вокруг "нового слога" Н.М. Ка-

рамзина. Деятельность А.С. 

Шишкова. Дальнейшая демократизация языка. Декабри-

сты. И.А. Крылов. А.С. 

Грибоедов. 

1 этап 

ОК – 4  А.С. Пушкин - основоположник русского литературного 

языка эпохи нации. Три 

основных направления деятельности А.С. Пушкина. 

Принцип опрятности (статья о слоге). Новации в обла-

сти морфологии. Синтаксическая 

реформа. 

2 этап 

ОК – 4  Русская грамматика А.Х. 

Востокова. Толковый словарь "живого великорусского 

языка" В.Даля  

2 этап 

ОК – 4  Основные тенденции развития русского литературного 

языкаво 2 пол. XIX века 

(орфоэпия, словарный состав). 

2 этап 

ОК – 4  Орфоэпические, морфологические и синтаксические 

нормы современного русского литературного языка. 

2 этап 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого проде-

монстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Способность  в 

применении умения 

в процессе  освоения 

учебной дисципли-

ны,  и решения 

практических задач. 

3. Способность 

проявить навык по-

вторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному об-

разцу 

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать нали-

чие знаний при решении 

заданий, которые были 

представлены преподава-

телем вместе с образцом их 

решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной дисци-

плины и способность про-

явить навык повторения 

решения поставленной за-

дачи по стандартному об-

разцу. 

2. Обучаемый демонстри-

рует самостоятельность в 

применении знаний, уме-

ний и навыков к решению 

учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, 

данным преподавателем, 

по заданиям, решение ко-

торых было показано пре-

подавателем. 

 

 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владе-

ния понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении 

учебного материала; неумения строить от-

вет в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; неумения делать выводы по 

излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее вла-

дение понятийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать до-

статочно полное знание материала; проде-

монстрировать знание основных теорети-

ческих понятий; достаточно последова-

тельно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; продемонстрировать уме-

ние ориентироваться в нормативно-

правовой литературе; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу 

5 баллов 
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студент должен: продемонстриро-

вать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно изло-

жить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемон-

стрировать умения самостоятельной рабо-

ты с нормативно- правовой литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому ма-

териалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого само-

стоятельно проде-

монстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятель-

ность в применении 

умения к использо-

ванию методов 

освоения учебной 

дисциплины и  к 

решению практиче-

ских задач. 

3. Самостоятель-

ность в проявления 

навыка в процессе 

решения поставлен-

ной задачи без стан-

дартного образца 

 

1.Обучающий демон-

стрирует самостоятельное 

применение знаний, уме-

ний и навыков при реше-

нии заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при потен-

циальном формировании 

компетенции. 

2. Обучаемый демон-

стрирует способность к 

полной самостоятельности 

в выборе способа решения 

неизвестных или нестан-

дартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с ис-

пользованием знаний, уме-

ний и навыков, получен-

ных как в ходе освоения 

данной учебной дисципли-

ны, так и смежных дисци-

плин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владе-

ния понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении 

учебного материала; неумения строить от-

вет в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; неумения делать выводы по 

излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее вла-

дение понятийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать до-

статочно полное знание материала; проде-

монстрировать знание основных теорети-

ческих понятий; достаточно последова-

тельно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; продемонстрировать уме-

ние ориентироваться в нормативно-

правовой литературе; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний мате-

риала; исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно фор-

мулировать определения; продемонстриро-

вать умения самостоятельной работы с 

нормативно- правовой литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу 
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7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

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

 

1. Сравнительно-стилистический анализ рассказа о походе князя Игоря в Киевской 

летописи и в «Слове о полку Игореве». 

2. Традиции античной риторики в творчестве митрополита Иллариона, епископа Кирил-

ла Туровского или епископа Серапиона Владимирского. 

3. Принцип «плетения словес» и его выражение в произведениях XVI в. 

4. Языковое новаторство протопопа Аввакума. 

5. Переложение псалмов в творчестве Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова и 

    формирование высокого стиля языка. 

6. Проблема нормализации грамматической вариативности в «Российской грамматике» 

М.В.Ломоносова и «Русской грамматике» 1980 г. 

7. Стилистическая роль просторечной лексики в комедиях Сумарокова и Островского. 

8. Принцип соразмерности и сообразности в поэзии Пушкина (на примере одногодвух 

произведений). 

9. Литературное освоение просторечия в басенном творчестве Тредиаковского, Сумаро-

кова, Крылова, Дмитриева. 

10. Проблема языковой нормы в конце XIX- начале XX в. (Ф.И.Буслаев, Я.К.Грот, 

В.И.Чернышев). 
 

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: 

- не достаточно 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. 
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7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 

 
1.  История русского литературного языка как научная дисциплина, связь с другими    

науками. Типы русского литературного языка. Изучение русского литературного языка в 

отечественном языкознании. 

2. Периодизация русского литературного языка. 

3. Вопрос о происхождении русского литературного языка. Точка зрения на этот вопрос 

академиков А.И.Соболевского, А.А.Шахматова, С.П.Обнорского. 

4. Вопрос о происхождении русского литературного языка в трудах академика 

В.В.Виноградова. 

5. Понятие языковой ситуации. Вопрос о литературном двуязычии в Древней Руси. 

6. Древнерусский литературный язык эпохи Киевского государства. Формирование ки-

евского диалекта. 

7. Три типа памятников письменности Древней Руси. Церковнославянская литература. 

Особенности языка церковнославянских памятников письменности. 

8. Три типа памятников письменности Древней Руси. Светская литература. Особенности 

языка светских книг. 

9. Три типа памятников письменности Древней Руси. Деловые памятники письменности. 

Специфические их языковые черты. 

10. Русский литературный язык эпохи Московского государства. Создание языка вели-

корусской народности. Московский говор как основа языка великорусской народности. 

Двуязычие в Московском государстве. 

11. Вопрос о втором южнославянском влиянии на язык русских памятников письменно-

сти в отечественном языкознании. 

12. Языковая ситуация – языковой дуализм – в Московском государстве XV – XVII вв. 

Архаизация русского литературного языка Московского государства. 

13. Демократизация русского литературного языка второй половины XVII в. Высокий 

слог – ведущий слог русского литературного языка XV – XVII вв. Смешение элементов 

книжного языка и разговорной речи как предпосылка образования единого русского 

литературного языка. 

14. Периоды формирования русского литературного национального языка: Петровская 

эпоха, ломоносовский, пушкинский периоды, язык современной эпохи. 

15. Петровская эпоха и ее значение для развития русского литературного национального 

языка. 

16. Заимствованные слова – характерная черта русского литературного национального 

языка Петровской эпохи. 

17. Процессы демократизации русского литературного языка первой половины XVIII в. 

18. Ломоносовский период в истории русского литературного языка. Появление первых 

нормативных грамматик русского языка. 

19. Учение М.В.Ломоносова о трех стилях. Характеристика русской лексики в аспекте 

этого учения. 

20. Учение М.В.Ломоносова о трех стилях. Языковые особенности высокого стиля. 

21. Учение М.В.Ломоносова о трех стилях. Языковые особенности низкого стиля. 

22. Учение М.В.Ломоносова о трех стилях. Языковые черты посредственного стиля. 

23. Новые традиции в развитии русского литературного языка последней трети XVIII в. 

Постепенное преодоление ломоносовской теории трех стилей. Причины этой теории. 

24. Нарушения теории трех стилей в языковой практике А.А.Радищева. 

25. Роль комедии Д.И.Фонвизина «Бригадир», «Недоросль» в преодолении теории трех 

стилей. 

26. «Новый слог» Н.М.Карамзина, его основные черты. Роль «нового слога» 

Н.М.Карамзина в осуществлении принципа сближения русского литературного языка с 

разговорным языком. 

27. Сильные и слабые стороны «нового слога» Н.М.Карамзина, формирование обще-

ственного мнения по этому вопросу. 

28. Противники «нового слога» Н.М.Карамзина. Суть полемики, развернувшейся вокруг 
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«нового слога» Н.М.Карамзина. Малоплодотворный результат этой полемики из-за 

невнимания обеих сторон к проблеме сближения русского литературного языка с народ-

ной речью. 

29. Богатство языка басен И.А.Крылова, связанных и с книжным, и народно-

разговорным языком. 

30. Роль языка комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» в соединении языковых элемен-

тов живой разговорной речи и книжного литературного языка в пределах одного произ-

ведения. 

31. Роль А.С.Пушкина в становлении норм современного русского языка. Принципы 

народности, историзма, определяющие требования к литературному языку. 

32. Отношение А.С.Пушкина к «новому слогу» Н.М.Карамзина. 

33. Отношение А.С.Пушкина к церковнославянизмам. 

34. Воплощение теоретических установок в литературно-языковой практике 

А.С.Пушкина. 

35. Сближение поэтического языка и языка прозы в творчестве А.С.Пушкина. 

36. Значение творчества А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. 

37. Роль М.Ю.Лермонтова в развитии средств и стилей русского литературного языка. 

Своеобразие языка и слога лермонтовской прозы. Использование М.Ю.Лермонтовым 

речевых средств народной поэзии. 

 38. Вклад Н.В.Гоголя в развитие русского литературного языка. 

39. Роль В.Г.Белинского в развитии публицистического стиля. 

40. Развитие русского литературного языка во второй половине XIX в. – начале XX в. 

Существенные изменения в русской лексике. 

41. Изменения в грамматике русского языка на рубеже 19-20 вв. Участие языковедов в 

процессе нормализации русского литературного языка. 

42. Формирование функциональных стилей русского литературного языка на рубеже 19- 

20 веков. 

43. Развитие русского литературного языка XX в. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как язык межнационального общения. 

44. Вопрос о борьбе за чистоту русского языка в XXв. Новообразования в русском языке 

XX века. Русский литературный язык XX- начала XXI века 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана  

формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать 

в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формиру-

емой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 

отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня само-

стоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, 

умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 

по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заклю-

чена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сфор-

мированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения пред-

мета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по резуль-

татам освоения учебной дисциплины.  
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Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 

Оценка «неудовле-

творительно» (не 

зачтено) или отсут-

ствие сформиро-

ванности компе-

тенции 

Оценка «удовле-

творительно» (за-

чтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или по-

вышенный уро-

вень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или вы-

сокий уровень 

освоения компе-

тенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при ко-

тором у обучаемого 

не сформировано бо-

лее 50% компетен-

ций. Если же учебная 

дисциплина высту-

пает в качестве ито-

гового этапа форми-

рования компетен-

ций (чаще всего это 

дисциплины профес-

сионального цикла) 

оценка «неудовле-

творительно» должна 

быть выставлена при 

отсутствии сформи- 

рованности хотя бы 

одной компетенции 

При наличии более 

50% сформирован-

ных компетенций 

по дисциплинам, 

имеющим возмож-

ность до- форми-

рования компетен-

ций на последую-

щих этапах обуче-

ния. Для дисци-

плин итогового 

формирования 

компетенций есте-

ственно выстав-

лять оценку «удо-

влетворительно», 

если сформирова-

ны все компетен-

ции и более 60% 

дисциплин про-

фессионального 

цикла «удовлетво-

рительно»- 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на 

оценку «хорошо» 

обучающийся дол-

жен продемонстри-

ровать наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из ко-

торых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо». Оцени-

вание итоговой дис-

циплины на «хоро-

шо» обуславливает-

ся наличием у обу-

чаемого всех сфор-

мированных компе-

тенций причем об-

щепрофессиональ-

ных компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть сфор-

мированы не менее 

чем на 60% на по-

вышенном уровне, 

то есть с оценкой 

«хорошо».- 

Оценка «отлично» 

по дисциплине с 

промежуточным 

освоением компе-

тенций, может быть 

выставлена при 

100% подтвержде-

нии наличия компе-

тенций, либо при 

90% сформирован-

ных компетенций, 

из которых не менее 

2/3 оценены отмет-

кой «хорошо». В 

случае оценивания 

уровня освоения 

дисциплины с ито-

говым формирова-

нием компетенций 

оценка «отлично» 

может быть выстав-

лена при подтвер-

ждении 100% нали-

чия сформирован-

ной компетенции у 

обучаемого, выпол-

нены требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не ме-

нее 50% общепро-

фессиональных 

компетенций 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля)  

8.1. Основная литература: 
 

1. Даниленко, В. П. История русского языка: Курс лекций / В.П. Даниленко. -

Москва: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. -ISBN 978-5-9765-0707-4. - URL: https: // 

old. rusneb. ru / catalog/ (дата обращения: 14.07.2020). - Режим доступа: по подпис-

ке. - Текст: электронный. 
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2. История русского литературного языка: региональный аспект. Хрестоматия: 

учебное пособие / сост. К. Р. Ваганова, И. Г. Дьячкова, Т. П. Рогожникова, и 

др.; под ред. проф. Т. П. Рогожниковой. - 2-е изд., стереотип. 

- Москва: ФЛИНТА, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-1216-0. - URL: https: //    

old. rusneb. ru / catalog/ (дата обращения: 14.07.2020). - Режим доступа: по подпис-

ке. - Текст: электронный. 

3. Крючкова, О. Ю. История русского языка: учебно-методическое пособие / О. 

Ю. Крючкова; Саратовский национальный исследовательский государствен-

ный университет имени Н.Г. Чернышевского. - Саратов: СГУ, 2019. - 76 с. - 

ISBN 978-5-292-04588-5. URL: https://e.lanbook.com /book /148902 (дата обра-

щения: 11.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

 

8.2. Дополнительная литература:  
  

1. Сергеева, Е.В. История русского литературного языка : учебное пособие / Е.В. 

Сергеева. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2017. - 268 с. - ISBN 978-59765-

1361-7.- URL: https: // old. rusneb. ru / catalog/ (дата обращения: 

           14.07.2020) . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. Федорова, И. Р. История русского литературного языка: учебное пособие / И. 

Р. Федорова; Балтийский федеральный университет им. И.Канта. - Калинин-

град: БФУ им. И.Канта, 2008. - 189 с. - ISBN 978-5-88874-861-9. - URL: 

https://elanbook.com/book/13155 (дата обращения: 11.03.2021). - Режим досту-

па: для авториз. пользователей. - Текст: электронный. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля)  

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего 

трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации,  на практическом занятии. Уделить внимание следующим поняти-

ям (перечисление понятий) и др. 

Практические за-

нятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

бо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использова-

ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 



18 

 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой ли-

тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-

работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-

дачи; проведение практических исследований по данной теме. Использо-

вание методических рекомендаций  по выполнению и оформлению курсо-

вых работ 

Практикум / ла-

бораторная рабо-

та 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-

зать название брошюры и где находится) и др. 

Самостоятельная 

работа 

Проработка учебного материала занятий лекционного и практического 

типа. Изучение нового материала до его изложения на занятиях.Поиск, 

изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных 

источников. Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисци-

плины, не рассмотриваемых на занятиях лекционного и семинарского ти-

па. Подгот овка к текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

и др.  

 

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 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

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

зионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

  

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. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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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-

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. 

Занятия проходят в учебной аудитории: 
Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного, семинарского и практического типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, заня-

тий по практикам. 

Специализированная мебель: столы ученические, 

стулья, доска меловая, шкаф.  

Технические средства обучения: Персональный 

компьютер с подключением к информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, экран. Учеб-

но-наглядные пособия (в электронном виде).  

Учебно-методическая и научная литература  по рус-

скому языку, литературе и методике их преподава-

ния. 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессроч-

ная),  

Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная),  

ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-

3937), бессрочная, 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минком-

связи № 665 от 30.11.2018-2020), бессрочная, 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: 

№GNU GPLv3), бессрочная, 

Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессроч-

ная, 

KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E26-

170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019 г. 

KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E26-

190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г. 

KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-

210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023 

г. 

369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Кара-

чаевск, ул. Ленина, 29. Учебный корпус № 4, ауд. 

207 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного, семинарского и практического типа, лабора-

торных  работ, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий по практикам. 

Специализированная мебель: столы ученические, 

стулья, доска.  

Технические средства обучения: Персональные ком-

369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Кара-

чаевск, ул. Ленина, 29. Учебный  корпус № 4, ауд. 

216 
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пьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 10 шт. Учебно-

наглядные пособия (в электронном виде); экран,  

проектор. 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессроч-

ная),  

Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная),  

ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-

3937), бессрочная, 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минком-

связи № 665 от 30.11.2018-2020), бессрочная, 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: 

№GNU GPLv3), бессрочная, 

Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессроч-

ная, 

KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E26-

170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019 г. 

KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E26-

190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г. 

KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-

210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023 

г. 

 

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 

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. 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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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 ограниченны-

ми 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 (наврушения 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-

ного развития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с 

ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений психо-

моторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуника-

ции. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам настроения, аффектив-

ность пове дения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрес-

сии, негативизма. 

http://window/edu.ru
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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 изучении 

данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы 

и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 

средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве-

тов, 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 мест; 

 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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Изменение Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

факультета/ 

института, на 

котором были 

рассмотрены 
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необходимости 
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изменений  
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ученого совета 

Университета, 

на котором 

были 

утверждены 

изменения  

Дата 

введения 

изменений 

Обновлены договоры: 

1.На предоставление доступа к ЭБС 

«Университетская библиотека Онлайн» 

№086-03/17 от 09.032017г. с 24.03.2017г. 

по23.03.2018г. 

2.на антивирусное ПО Касперского. ОЕ26-

170203-103503-237-90(с 02.03.2017-

02.03.2019г.) 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 

29.03.2017г., 

протокол № 8 

29.03.2017г. 

Обновлены  договоры на предоставление 

доступа к ЭБС: 

- «Юрайт» №3325 от 23.03.2018г. (с 

24.03.2018г. по 23.03.2019г.); 

-«Знаниум» Договор № 3048 ЭБС от 

23.03.2018г. (с 24.03.2018г. по 24.03.2019г.) 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 

28.03.2018г., 

протокол №7 

28.03.2018г. 

Обновлены договоры: 

1.На предоставление досупа к ЭБС 

»Знаниум» №3686эбс от 20.03.2019г. (с 

24.03.2019 по 24.03.2020г.); 

2.На антивирус Касперского ОЕ26-

190214—143423-910-82 (с 14.02.2019-

02.03.2021) 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 

27.03.2019г., 

протокол № 8 

27.03.2019г. 

Обновлен Договор с электронно-

библиотечной системой «Лань» № СЭБ НВ 

-294 от 01.12.2020г.  Бессрочный. 

 Решение 

Ученого совета 

от 03.12.2020г., 

протокол № 2 

03.12.2020г. 

Обновлены  договоры: 

-  на использование  лицензионного 

программного обеспечения: оказание услуг 

по продлению лицензий на антивирусное 

программное обеспечение. Кasрersky 

Endрoint Security (номер лицензии 280Е-

210210-093403-420-2061). 2021-2023 годы; 

- на предоставление доступа к  ЭБС ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 

25.03.2021г. (с 30.03.2021 по 30.03.2022г.). 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 31 

марта 2021г., 

протокол №6 

31.03.2021г. 

Обновлен договор на предоставление  до-

ступа к Электронно-библиотечной системе 

ООО «Знаниум». Договор №179 ЭБС от 

22.03.2022г. (срок действия с 30.03.2022г. 

до 30.03.2022г.) 

 30.03.2022г.,  

протокол №10 

30.03.2022г.,  

 

1.В связи с вступлением в силу Приказа 

Минобрнауки России № 245 от 06.04.2021г. 

«Об утверждении Порядка организации и 

 29.06.2022г.,  

протокол № 13 

29.06.2022г.,  
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осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалаври-

ата, программам магистратуры» с 1 сентяб-

ря 2022г. включить названный приказ в пе-

речень нормативных правовых актов.  

2.Переутверждена ОП ВО. Обновлены РПД, 

РПП, программы ГИА, календарный график 

учебного процесса. 

 

 

Решение кафедры: Протокол № 10 от 25.06.2021 

 

Зав.каф. ______________________________  ___________20     г. 
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