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1. Наименование дисциплины (модуля) 

 Топонимика 

Целью изучения дисциплины является:  

-  ознакомление студентов с принципами образования топонимов (имен собствен-

ных географических объектов),а также использования их в процессе обучения и научных 

исследований.  

- на основе полученных базовых знаний географического, исторического и лингви-

стическогоплана дать представление о предмете топонимики, и его месте в системе наук; 

- сформировать знания об истории развития научной мысли в названной области, 

принципах иметодах науки; 

- изучить существующие схемы классификации топонимов; 

- ознакомить учащихся с разнообразием топонимических фактов и явлений и их 

ролью всовременном динамично развивающемся мире. 

 

Для достижения цели ставятся задачи:  

- изучениетопонимикикаксоставнойчастигеографической ономастики; 

- усвоениекомплексногоэтимологическогоанализаспособовимотивов; 

- образованиясобственныхимѐннаиболееважныхгеографическихобъектовЗемлив 

целом,сиспользованиемметодовисторического, лингвистическогои географического ана-

лизов; 

- пробуждениеинтересастудентовкболееуглубленнымисследованиямвобласти гео-

графическихназваний. 
 

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими резуль-

татами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ОПОП 

Содержание ком-

петенций* 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине** 

ПК-1 Готовность реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебным пред-

метам в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов 

Знать: рабочую программу и методику обучения по 

данному по преподаваемым предметам 

 Уметь: Анализировать педагогические ситуации с 

точки зрения требований к содержанию и качеству 

математического образования (требования ФГОС) 

Владеть: 

формами и методами обучения, в том числе выхо-

дящими за рамки учебных занятий (проектная дея-

тельность и т.п.) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального циклаБ1.В.ДВ.15.02. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 10 семестре 

 

 



МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.ДВ.15.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по куль-

турологии, этнопсихолингвистике, этике, русскому языку и культуре речи в объѐме про-

граммы бакалавриата. 

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

необходимо как предшествующее: 

Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин профессионально-

го цикла и практик. 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3ЗЕТ, 

108академических часа. 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  48 10 

в том числе: 

лекции 24 4 

семинары, практические занятия 24  

практикумы   

лабораторные работы  6 

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы   

консультация перед экзаменом   

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с препо-

давателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельно-

сти, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с пре-

подавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 90 

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет / экзамен) 

зачет зачет 

 

 

  



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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Для заочной формы 

 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисципли-

ны 

Общая тру-

доемкость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные уч. 

занятия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1 10  /Лек/ Групповые дискуссии. 

 
2 2    

2 10 Предмет   и место топо-

нимики в системе наук 

/Лек/   

 
 

2 2     

3 10 Становление ономастики 

как науки /Лек/   
 

 2 2    

4 10 Разделы топонимики/Пр/. 2   2  

5 10  Этнокультурная инфор-

мация в структуре топо-

нимикона. /Пр/. 

 

2   2  

6 10 Ментально-

топонимический  стерео-

тип  и ситуационные 

стратегии/Пр/. 

 

2   2   

7 10 Причины возникновения 

топонимов /Ср/. 
6    6 

8 10 Стандартизация топони-

мов  /Ср/. 
6    6 

9 10 Метафоры и символы в 

топонимии /Ср/. 
6    6 

10 10 Трансформация географи-

ческих названий  /Ср/. 
6    6 

11 10 Возникновение, развитие 

топонимов в прошлом и 

настоящем /Ср/. 

 

6    6 

12 10 Связь топонимики и кар-

тографии /Ср/. 
6    6 

13 10 Пространственная топо-

нимия /Ср/ 
6    6 

14 10 Древнегреческие филосо- 6    6 



фы-стоики об именах соб-
ственных.  /Ср/ 

15 10 Народные географиче-

ские термины в 

топонимии /Ср/ 

6    6 

16 10 Народная этимология то-

понимов /Ср/ 
6    6 

17 10 Принципы  

исследования топотек-

ста/Ср/ 

6    6 

18 10 Принципы  

исследования топотек-

ста/Ср/ 

6    6 

19 10 Антропонимика. Основ-

ные периоды развития ан-

тропонимический систе-

мы/Ср/ 

6    6 

20 10 Психолингвистические  

методы  исследования  

ономастического  про-

странства  /Ср/ 

6    6 

21 10 Психолингвистические  

методы  исследования  

ономастического  про-

странства  /Ср/ 

6    6 

Раздел 108 4 6  90 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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 (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

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 (семинарские  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-

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 (семи-

нарских) занятий. 

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 

ошибок); 

-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. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

Перечень 

(код) 

контролируем

ой 

компетенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 Предмет   и место топонимики в системе 

наук /Лек/   

 
 

1 этап 

ПК-1 Становление ономастики как науки    1 этап 

ПК-1 Разделы топонимики 1 этап 

ПК-1  Этнокультурная информация в структуре 

топонимикона. 

1 этап 

ПК-1 Ментально-топонимический  стереотип  и 

ситуационные стратегии 

1 этап 

ПК-1 Причины возникновения топонимов  2 этап 

ПК-1 Стандартизация топонимов  2 этап 

ПК-1 Метафоры и символы в топонимии  2 этап 

ПК-1 Трансформация географических названий 2 этап 

ПК-1 Возникновение, развитие топонимов в про-

шлом и настоящем. 

2 этап 

ПК-1 Связь топонимики и картографии. 2 этап 

ПК-1 Пространственная топонимия 2 этап 

ПК-1 Древнегреческие философы-стоики об именах 
собственных. 

2 этап 

ПК-1 Народные географические термины в 

топонимии  

2 этап 

ПК-1 Народная этимология топонимов 2 этап 

ПК-1 Принципы  

исследования топотекста 

2 этап 

ПК-1 Принципы  

исследования топотекста 

2 этап 

ПК-1 Антропонимика. Основные периоды развития 

антропонимический системы 

2 этап 

ПК-1 Психолингвистические  методы  исследова-

ния  ономастического  пространства  

2 этап 

ПК-1 Психолингвистические  методы  исследова-

ния  ономастического  пространства 

2 этап 

 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность обу-

чаемого продемон-

стрировать наличие 

1. Способность обучае-

мого продемонстриро-

вать наличие знаний при 

2 балла 

ставится в случае: незнания значи-

тельной части программного материа-



знаний при решении 

учебных заданий. 

2. Способность в 

применении умения 

в процессе освоения 

учебной дисципли-

ны, и решения прак-

тических задач. 

3. Способность про-

явить навык повто-

рения решения по-

ставленной задачи 

по стандартному об-

разцу. 

решении заданий, кото-

рые были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной дис-

циплины и способность 

проявить навык повто-

рения решения постав-

ленной задачи по стан-

дартному образцу. 

2. Обучаемый демон-

стрирует самостоятель-

ность в применении зна-

ний, умений и навыков к 

решению учебных зада-

ний в полном соответ-

ствии с образцом, дан-

ным преподавателем, по 

заданиям, решение кото-

рых было показано пре-

подавателем. 

ла; невладения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок 

при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; не-

умения делать выводы по излагаемому 

материалу. 

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую про-

граммой дисциплины учебную литера-

туру; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого во-

проса; показать общее владение поня-

тийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно по-

следовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемон-

стрировать умение ориентироваться в 

нормативно-правовой литературе; 

уметь сделать достаточно обоснован-

ные выводы по излагаемому материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстри-

ровать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический мате-

риал; правильно формулировать опре-

деления; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

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 ре-

1.Обучающий де-

монстрирует самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые представ-

лял преподаватель при 

потенциальном форми-

ровании компетенции. 

2. Обучаемый де-

монстрирует способ-

ность к полной самосто-

2 балла 

ставится в случае: незнания значи-

тельной части программного материа-

ла; невладения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок 

при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; не-

умения делать выводы по излагаемому 

материалу. 

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; 



шению практиче-

ских задач. 

3. Самостоятель-

ность в проявления 

навыка в процессе 

решения поставлен-

ной задачи без стан-

дартного образца 

ятельности в выборе 

способа решения неиз-

вестных или нестандарт-

ных заданий в рамках 

учебной дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, полу-

ченных как в ходе осво-

ения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин. 

знать основную рекомендуемую про-

граммой дисциплины учебную литера-

туру; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого во-

проса; показать общее владение поня-

тийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно по-

следовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемон-

стрировать умение ориентироваться в 

нормативно-правовой литературе; 

уметь сделать достаточно обоснован-

ные выводы по излагаемому материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстриро-

вать глубокое и прочное усвоение зна-

ний материала; исчерпывающе, после-

довательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический мате-

риал; правильно формулировать опре-

деления; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 

 

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

 

1.Дать объяснение происхождения названия своего населенного пункта. 

2. Используя справочную литературу и свои знания написать по десять космонимов и 

астронимов, ойконимов, оронимов, гидронимов, урбанонимов. 

3. Составить каталог топонимов (банк данных). 

4. Найти на территории КЧР  нерусские топонимы и определить, к каким языковым 

семьям и группам они относятся. 

5. Выписать с карты ЮФО  топонимы, в составе которых присутствует апеллятив. 

6. Пользуясь указателями географических названий Атласа России, выписать по десять 

названий городов и др. населѐнных пунктов в которых отражены имена людей, названия 

животных, названия растений и полезных ископаемых. 

7. Пользуясь картой Северного Кавказа, выписать по пять названий рек и гор, в которых 

отражены названия растений и животных, и присутствуют числительные. 

 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

 

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

изложенный 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 

недостаточной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после 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 

правильными. 

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. 

 

7.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 
 

Принципы топонимических классификаций.  

Что изучает топонимика? 

Что понимают под топонимикой? Что изучает топонимика? Каков объект, предмет этой науки? 

С какими науками тесно сотрудничает топонимика? 

Каковы основные функции топонимики? 

Что означает "семантика", "этимология", "этиология"? 

Чем объясняется интерес к познанию географических названий в разные эпохи? 

Какие задачи топонимики, которые ставились и решались с давних времен, сохранились по 

сей день? 

Какое значение имеют топонимические исследования для развития картографии? 

Какие исследователи занимались тюркской топонимикой? 

Почему исследователи уделяли много внимания изучению формантов? 

Как влияют топонимические исследования развитие географии, истории, лингвистики? 

Какую географическую информацию можно получить, изучая топонимы? 

Связь топонимики и картографии очевидна. В чем состоит сложность этого взаимодействия? 

Почему для географии важны исторические и лингвистические результаты топонимики? 

В чем состоит специфика используемых в топонимике методов? Почему в топонимике 

особенно необходимо сочетание различных методов? 

Почему местные географические термины являются объектом пристального внимания 

топонимистов? 

Какие категории географических терминов выделяют и в чем их особенность? 

Какие результаты можно получить, проводя сравнительный анализ ареалов топонимов? 

 

 

 

7.3.3.Тестовые задания для проверки знаний студентов 

1.Топонимика является частью:  

а) лингвистики, истории, географии; 

 б) лингвистики, математики, географии;  

в) лингвистики, философии, географии.  

 

 



2.В языкознании анализ топонимов позволяет: 

 а) проследить законы развития языка, выяснить историю слов, первоначальную форму, 

связь с другими языками;  

б) проследить законы развития языка, выяснить историю слов, восстановить событие, 

определить координаты; 

 в) выяснить историю слов, изучить изменение в словарном составе языка, определить ко-

ординаты.  

 

3.Лингвисты должны ответить на вопрос: 

 а) как лучше выразить звучание нерусского названия средствами русского языка;  

б) как нанести на карту нерусское название;  

в) когда появилось географическое название.  

 

4.Типы (принципы) передачи географических названий на карте: 

 а) местная официальная форма, фонетическая форма, транслитерация, традиционная, пе-

реводная; 

 б) местная, уникальная, историческая, переводная;  

в) фонетическая, традиционная, уникальная, географическая.  

 

5.Установлением транскрипции географических названий занимаются:  

а) комитеты по охране природы;  

б) специальные организации;  

в) управление делами.  

 

6.Этимология - отрасль  

а) географической науки;  

б) исторической лексикологии;  

в) политологии.  

 

7.Языковая принадлежность географических названий служит одним из 

а) методов изучения топонимов; 

 б) принципов классификации топонимов;  

в) направлений в топонимике.  

 

8.Ценность топонимов для исторической науки: 

 а) связь с географическими объектами;  

б) устойчивость;  

в) недоступность.  

 

9.Роль топонимов в исторической науке можно сравнить:  

а) великим наследием;  

б) ролью остатков материальной культуры, первоисточником; 

 

10.В исторических исследованиях географические названия могут отражать:  

а) дату происхождения или возникновения;  

б) принадлежность к климатическому поясу; 

 в) процесс заселения территории, указывать на происхождение жителей городов и сѐл, их 

занятия.  

 

11.Географические названия - это: 

 а) своеобразный язык географии; 

 б) совокупность словарных форм; 



 в) совокупность исторических явлений.  

 

12. Топонимика – это… 

а) совокупность собственных географических названий какой-либо 

  страны, местности, края; 

б) вспомогательная научная дисциплина, изучающая 

  географические названия; 

в) дисциплина, которая изучает словарный запас языка. 

 

13. В Русском географическом обществе была создана 

   специальная комиссия по изучению географической 

   терминологии: 

а) в 1847г.; 

б) в 1855г.; 

в) в 1811г. 

 

14. Что является высшей формой трансформации: 

а) официальное переименование; 

б) транслитеризация; 

в) переосмысление названия. 

 

15. Транслитеризация – это: 

а) дословный перевод названий; 

б) полная замена букв одного алфавита буквами другого; 

в) перенос частей слова. 

 

16. Традиционная форма – это: 

а) форма передачи, прочно укоренившаяся в языке, но не 

соответствующая никаким единым принципам; 

б) дословный перевод названий на русский язык; 

в) передача средствами языка. 

 

17. Фонетическая форма передачи – это: 

а) полная замена букв; 

б) передача средствами языка, который заимствует слова, похожие 

   по своему звучанию; 

в) частичный перевод названий. 

 

18. Переводная форма передачи – это: 

а) дословный перевод названий на русский язык; 

б) полная замена букв; 

в) частичная потеря букв в слове. 

 

19.. «Прозрачные» названия – это: 

а) названия, для понимания которых требуется только перевод на 

   русский язык; 

б) слова ясного смыслового выражения; 

в) слова, требующие выяснения смыслового значения. 

 

20.Этимология – отрасль исторической лексикологии, 

занимающейся: 

а) выяснением происхождения смыслового значения слова; 



б) выяснением языковой принадлежности географических 

   названий; 

в) наука о происхождении народов. 

 

21. По своей структуре топонимы могут быть: 

а) простые и сложные; 

б) ясные и неясные; 

в) прозрачные и непрозрачные. 

 

22. Географические топонимы делятся на группы: 

а) территориальные и географические; 

б) семантические и географические; 

в) территориальные, географические и семантические. 

 

23. По семантическому типу географические названия делятся 

на названия, характеризующие: 

а) природные условия; 

б) социальные и экономические; 

в) ясные и прозрачные. 

 

24. Трансформация – это: 

а) изменение первоначального звучания топонима; 

б) замена смыслового содержания топонима; 

в) переименование топонима. 

 

25. Топонимический тип – это: 

а) определенная словообразующая модель; 

б) названия, близкие по смыслу и форме; 

в) названия одного языкового происхождения. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  

Шкала оценивания  

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 

5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта продемон-

стрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; име-

ются незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемонстриро-

вано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объек-

тов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уровень и 

аргументация собственной точки зрения 

3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать фак-

тический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установле-

нием причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐме, 

требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

 

 

 

 



7.3.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 

более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-

подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем дека-

ната. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленных баллов за данный пе-

риод (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 
Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей тра-

диционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 

аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 



«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "незачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 
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 не-

сколько 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.  

 
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» долж-

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-

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-

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 



на быть выставлена 

при отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной ком-

петенции 

влетворительно», 

если сформирова-

ны все компетен-

ции и более 60% 

дисциплин про-

фессионального 

цикла «удовлетво-

рительно» 

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». 

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, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 Основная литература 

1. Орлова, Н. М. Введение в языкознание : учебное пособие / Н.М. Орлова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 263 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015513-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039266 (дата обращения: 28.09.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  

2. Мандель, Б. Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 267 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0646-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045084 (дата обращения: 

28.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. 

Лапшина [и др.] ; под ред. проф. О.Я. Гойхмана. — М. : РИОР, 2017. — 160 с. — 

(ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00348-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/534854 (дата обращения: 28.09.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  

2. Жучкевич В. Общая топонимика: изд. 3-е, перераб. Минск.: 1980. 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из ис-

точника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

Контрольная рабо- Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 



та/индивидуальные за-

дания 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основ-

ных положений, терминов, сведений, требующих для запомина-

ния и являющихся основополагающими в этой теме. Составле-

ние аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсовая рабо-

та 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, ис-

пользование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авто-

ров и своего суждения по выбранному вопросу; изложение ос-

новных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формиро-

вание выводов и разработка конкретных рекомендаций по ре-

шению поставленной цели и задачи; проведение практических 

исследований по данной теме. Использование методических ре-

комендаций по выполнению и оформлению курсовых работ 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на реко-

мендуемую литературу и др. 

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (мо-

дуля) 

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 ад-

рес: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. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

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

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

369200, Ка-

рачаево-

Черкесская 

Республика, 

г. Карача-

евск, ул. 

Ленина, 29. 

Учебный 

корпус № 4, 
ауд. 203 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель:  

столы ученические, стулья, доска меловая.  

Технические средства обучения:  

Мультимедийный комплекс:  

Интерактивная доска, ноутбук с подключением к сети «Интернет», звуко-

вые колонки. Учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Лицензионное программное обеспечение:  
 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

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

2020), бессрочная 

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

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение:  

MicrosoftWindows (Лицензия № 60290784, бессрочная),  

MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446, бессрочная),  

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

CalculateLinux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная, 

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

KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280Е2102100934034202061.Срок действия: с 

03.03.2021 по 04.03.2023 г.). 

 

 

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  

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

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего  образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) –http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая кол-

лекция ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 

https://polpred.com/
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/


4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным 

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

5. Информационная система «Информио». 

  

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

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

ность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, 

негативизма. 

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 «SmartBoarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплектыMicrosoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбукиAser, 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. 

 

 

 

 

 

  



12. Лист регистрации изменений 

Изменение Дата и номер протокола 

ученого совета 

факультета/института, 

на котором были 

рассмотрены вопросы о 

необходимости внесения 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

Университета, 

на котором 

были 

утверждены 

изменения в 

ОПОП 

Дата 

введения 

изменений 

Обновлен договор 

на предоставления доступа к ЭБС  

«Юрайт» №3325 от 23.03.2018г. (с 

24.03.2018г.по 23.03.2019г.) 

 28.03.2018г., 

протокол №7 

28.03.2018г. 

Переутверждена ОПОП ВО. 

Обновлены рабочие программы 

дисциплин, рабочие программы 

практик, рабочие программы ГИА, 

календарный учебный график. 

26.06.2018 г., протокол № 

10 

27.06.2018г., 

протокол №10. 

27.06.2018г. 

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) 

 27.03.2019г., 

протокол № 8 

27.03.2019г. 

Переутверждена ОПОП ВО. 

Обновлены рабочие программы 

дисциплин, рабочие программы 

практик, рабочие программы ГИА, 

календарный учебный график. 

25.06.2019 г., протокол № 

10 

26.06.2019г., 

протокол № 10 

26.06.2019г. 

Переутверждена ОПОП ВО. 

Обновлены рабочие программы 

дисциплин, рабочие программы 

практик, рабочие программы ГИА, 

календарный учебный график. 

30.06.2020 г., протокол № 

10 

02.07.2020 г., 

протокол   №  7 

02.07.2020 г. 

В связи с вступлением в силу приказа 

Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 5 августа 

2020 г. №885/ 

390 «О практической подготовке 

обучающихся» (дата вступления в 

силу 22.09.2020 г.) 

1.Включить названный приказ в 

перечень нормативных правовых 

актов, перечисленных в ОПОП в 

разделе 1.2.Нормативно-правовая 

база; 

2.В ОПОП в разделе 1.2.Нормативно-

правовая  заменить фразу: «Приказ 

Минобрнауки России 

 от 27.11.2015 г. №1383 «Об 

утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих  

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

 03.12.2020 г., 

Протокол № 2 

03.12.2020г. 

 



образования» на  след. 

текст: Приказ Минобрнауки России от 

27.11.2015 г.№ 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования» - до 

признания  

утратившим силу приказом 

Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05 августа 

2020 года №885/390».  

Обновлен договор на использование 

комплектов лицензионного 

программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на 

антивирусное программное 

обеспечение. 

КasрerskyEndрointSecurity (номер 

лицензии 280Е-210210-093403-420-

2061). 2021-2023 годы 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 31 

марта 2021г., 

протокол №6 

31.03.2021г. 

Обновлены договоры на предоставле-

ние доступа к электронно-

библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система 

ООО «Знаниум». Договор № 5184 

ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 

Электронно-библиотечная система 

«Лань». Договор №СЭБ НВ-294 от 

01.12.2020г. Бессрочный. 

 Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 31 

марта 2021г., 

протокол № 6 

31.03.2021г. 

Переутверждена ОПОП ВО. Обновле-

ны РПД, РПП, программы ГИА, ка-

лендарный график учебного процесса.  

29.06.2021 г.,  

протокол № 10 

Решение 

Ученого совета 

от 30.06.2021г., 

протокол № 8 

30.06.2021 г. 

Обновлен договор на предоставление  

доступа к Электронно-библиотечной 

системе ООО «Знаниум». Договор 

№179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок дей-

ствия с 30.03.2022г. до 30.03.2022г.) 

 30.03.2022г.,  

протокол №10 

30.03.2022г.,  

 

1.В связи с вступлением в силу Прика-

за Минобрнауки России № 245 от 

06.04.2021г. «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры» с 1 сен-

тября 2022г. включить названный 

приказ в перечень нормативных пра-

вовых актов.  2.Переутверждена ОП 

ВО. Обновлены РПД, РПП, програм-

мы ГИА, календарный график учебно-

го процесса. 

 29.06.2022г.,  

протокол № 13 

29.06.2022г.,  
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