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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Введение в тюркологию 

Целью изучения дисциплины является дать представление о месте тюркских язы-

ков в системе языков мира, ознакомить с классификацией тюркских языков; дать общие 

сведения о возникновении тюркских языков, их формах, разновидностях, современном 

состоянии; ознакомить с основными понятиями и проблемами тюркского языкознания. 

Для достижения цели ставятся задачи:  

- ознакомиться с лингвистическими понятиями и терминами тюркологии; 

- получить ведения о современных тюркских языках; 

- ознакомиться с генеалогической классификациией тюркских языков; 

- рассмотреть основные характерные фонетические, морфологические, синтаксиче-

ские, лексические особенности языков тюркской семьи; 

- определить место ногайского языка в классификационной системе современных 

тюркских языков. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Введение в тюркологию» (Б1.В.ДВ.04.01) относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений Блока 1.  Дисциплина (модуль) изуча-

ется на 3 курсе в 6 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.ДВ.04.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в средней 

общеобразовательной школе и получаемые в процессе изучения дисциплин учебного плана «Введение в 

языкознание», «Практикум родного языка», «Родной язык». 

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

предшествующее: 

Изучение данной дисциплины создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дис-

циплин учебного плана: «История изучения тюркских языков»,  «Сравнительная грамматика», для успешно-

го прохождения  практик  и   подготовки  к ГИА.   

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Введение в тюркологию» направлен на формиро-

вание следующих компетенций обучающегося: 

Код ком-

петенций 

Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО, ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-

зультаты обучения) в соответ-

ствии с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому и куль-

турному наследию раз-

личных этнических 

групп, опираясь на зна-

ния этапов исторического 

и культурного развития 

России; 

УК-5.3. Осуществляет 

межкультурную комму-

никацию в соответствии с 

принятыми нормами и 

правилами в различных 

ситуациях межкультур-

Знать: культурные особенности 

и традиции различных социаль-

ных групп. 

Уметь: относиться уважительно 

к историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опираясь на знание этапов исто-

рического развития России в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций народов 

мира. 

Владеть: навыками толерантного 

и конструктивного взаимодей-

ствия с людьми с учетом их со-
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ного взаимодействия. циокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции. 

ПК-6 

 

Способен демонстрировать 

представление об истории, со-

временном состоянии и пер-

спективах развития филологии 

в целом и ее конкретной (про-

фильной) области 

 

ПК-6.1. Объясняет исто-

рию, современное состо-

яние и перспективы раз-

вития филолгии  в целом   

и ее конкретных (про-

фильных) областей «Рус-

ский язык», «Родной 

язык», «Литература»; 

ПК-6.2. Ориентируется в 

исторических процессах,  

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретных (профилных) 

областей: «Русский яз-

ык», «Родной язык», «Ли-

тература»; 

ПК-6.3. Использует зна-

ния современного состо-

яния и перспектив разви-

тия филологии в целом   

и ее конкретных (про-

фильных) областей: 

«Русский язык», «Родной 

язык», «Литература»;в 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать: основные этапы истори-

ческого развития филологии в 

целом и конкретной (профиль-

ной) области; иметь представле-

ние о современном состоянии и 

перспективах развития филоло-

гии в целом и ее конкретной 

(профильной) области.  

Уметь: применять и демонстри-

ровать знания об истории, со-

временном состоянии и перспек-

тивах развития филологии и 

профильной области в собствен-

ной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть: навыками применять и 

демонстрировать знания об ис-

тории, современном состоянии и 

перспективах развития филоло-

гии и ее профильной области; 

навыками участия с докладами, 

сообщениями тезисными поло-

жениями собственных исследо-

ваний в конкретной (профиль-

ной) области филологии на кон-

ференциях различного уровня. 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академиче-

ских часа. 

 

Объём дисциплины 
Всего часов Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

  

Аудиторная работа: 32 4 

в том числе:  

лекции 16 

 

2 

 

семинары, практические занятия 16 

 

2 

практикумы не предусмотрено не предусмотрено 

лабораторные работы не предусмотрено не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с пре-

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

тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающих-

ся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 
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Самостоятельная работа обучающихся 40 64 

Контроль самостоятельной работы  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-

мен) 

зачет зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доем-

кость  

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

всего 

Аудитор-

ные  

 уч. заня-

тия 

Сам. 

ра-

бота 

Планируе-

мые ре-

зультаты  

обучения 

Формы те-

кущего  

контроля 

Лек Пр 

1.  Предмет и объект, задачи изучения 

науки тюркологии. Проблемы, ис-

тория и современное состояние 

тюркской филологии. Тюркские 

народы мира. Сведения об этнониме 

«тюрк». Численность, территория 

расселения тюркских народов. Ме-

сто тюркских народов среди других 

народов мира. Урало-алтайские 

языки. 

6 2  4 УК-5 

ПК-6 

Устный 

опрос 

 

2.  Общие сведения о государственно-

стях тюрков. Гунская империя. Кан-

гарасское государство. Тюркский 

каганат Азии. Восточный тюркский 

каганат. Западный тюркский кага-

нат. Уйгурские государства. Кир-

гизское государство. Огузское госу-

дарство. Кимакское государство. 

Караханидское государство. Сельд-

жукская империя. Тюркско-

монголь-ская (Чингизская) импе-

рия. Мамлюкское государство. Ба-

бурская империя. Османская импе-

рия. Тюркские государства, образо-

ванные в постсоветское время. 

8  2 6 УК-5 

ПК-6 
Блиц-опрос 

3.  Формирование и развитие тюркских 

языков. Алтайская эпоха. Гунская 

эпоха (V в.до н.э.). Древнетюркская 

8  2 6 УК-5 

ПК-6 
Фронтальный 

опрос 
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эпоха (V-X вв.). Cреднетюркская 

эпоха (Х-ХVвв). Новотюркская 

эпоха (XV-XX вв.). Новейшая эпоха 

(1917 г.- до наст вр.). 

4.  История изучения тюркских языков. 

Изучение тюркских языков в Рос-

сии в дооктябрьский период. Тюрк-

ское языкознание в СССР. Исследо-

вания тюркских языков в Россий-

ской Федерации. Тюркские иссле-

дования зарубежом. 

6 2  4 УК-5 

ПК-6 
Тест  

5.  Классификация тюркских языков. 

Принципы классификации тюрк-

ских языков. Классификации рос-

сийских и советских тюркологов. 

Классификации зарубежных тюрко-

логов. 

8 2  4 УК-5 

ПК-6 

Устный 

опрос 

 

6.  Языковые особенности тюркских 

языков. Краткие сведения об основ-

ных лексико-семантических груп-

пах слов. Фонетическая система 

тюркских языков. Закон сингармо-

низма. Грамматические особенно-

сти тюркских языков. 

6  2 4 УК-5 

ПК-6 

Блиц опрос 

7.  Булгарская группа тюркских язы-

ков. Характерные признаки языков 

булгарской группы. Древние языки: 

булгарский, хазарский языки. Со-

временный язык: чувашский язык. 

6 2 2 2 УК-5 

ПК-6 

Фронтальный 

опрос 

8.  Огузская группа тюркских языков. 

Характерные признаки языков 

огузской группы. Древние языки: 

язык огузов Х-Х! вв., языки печене-

гов и узов, сельджукский и старо-

османский языки. Современные 

языки: гагаузский, язык балканских 

тюрков, азербайджанский, тюрк-

ский языки. 

6 2 2 2 УК-5 

ПК-6 
Тест по теме 

9.  Кыпчакская группа тюркских язы-

ков. Характерные признаки языков 

кыпчакской группы. Древние язы-

ки: кыпчакский язык. Современные 

языки: караимский, кумыкский, ка-

рачаево-балкарский, крымско-

татарский языки; башкирский, та-

тарский языки; ногайский, каракал-

пакский, казахский языки. 

6 2 2 2 УК-5 

ПК-6 

Фронтальный 

опрос 

 

10.  Карлукская группа тюркских язы-

ков. Характерные признаки языков 

карлукской группы. Древние языки: 

6 2 2 2 УК-5 

ПК-6 

Тест по теме 
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уйгурский язык караханидского пе-

риода, карлукско-хорезмийский, 

золотоордынский и чагатайский 

языки, староузбекский языки. Со-

временные языки: узбекский, ново-

уйгурский языки. 

11.  Уйгурская группа тюркских языков. 

Характерные признаки языков уй-

гуро-огузской группы. Древние 

языки: древнеогузский, древнеуй-

гурский языки. Современные языки: 

тувинский, тофаларский, якутский, 

хакасский, шорский языки. 

4  2 2 УК-5 

ПК-6 

Устный 

опрос 

 

12.  Киргизско-кыпчакская группа 

тюркских языков. Характерные 

признаки языков киргизо-

кыпчакской группы. Древние язы-

ки: древнекиргизский язык. Совре-

менные языки: киргизский, алтай-

ский языки. 

4 2  2 УК-5 

ПК-6 

Итоговое те-

стирование 

 Всего 72 16 16 40   

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудо-

ем-

кость  

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

всего 

Аудитор-

ные  

 уч. заня-

тия 

Сам. 

ра-

бота 

Планиру-

емые ре-

зультаты  

обучения 

Формы теку-

щего  

контроля 

Лек Пр 

1.  Предмет и объект, задачи изучения 

науки тюркологии. Проблемы, история 

и современное состояние тюркской фи-

лологии. Тюркские народы мира. Све-

дения об этнониме «тюрк». Числен-

ность, территория расселения тюркских 

народов. Место тюркских народов среди 

других народов мира. Урало-алтайские 

языки. 

8 2  6 УК-5 

ПК-6 

Устный 

опрос 

 

2.  Общие сведения о государственностях 

тюрков. Гунская империя. Кангарасское 

государство. Тюркский каганат Азии. 

Восточный тюркский каганат. Западный 

тюркский каганат. Уйгурские государ-

ства. Киргизское государство. Огузское 

государство. Кимакское государство. 

Караханидское государство. Сельд-

6   6 УК-5 

ПК-6 

Блиц-опрос 
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жукская империя. Тюркско-монголь-

ская (Чингизская) империя. Мамлюк-

ское государство. Бабурская империя. 

Османская империя. Тюркские государ-

ства, образованные в постсоветское 

время. 

3.  Формирование и развитие тюркских 

языков. Алтайская эпоха. Гунская эпоха 

(V в.до н.э.). Древнетюркская эпоха (V-

X вв.). Cреднетюркская эпоха (Х-ХVвв). 

Новотюркская эпоха (XV-XX вв.). Но-

вейшая эпоха (1917 г.- до наст вр.). 

6   6 УК-5 

ПК-6 
Фронтальный 

опрос 

4.  История изучения тюркских языков. 

Изучение тюркских языков в России в 

дооктябрьский период. Тюркское язы-

кознание в СССР. Исследования тюрк-

ских языков в Российской Федерации. 

Тюркские исследования зарубежом. 

6   6 УК-5 

ПК-6 
Тест  

5.  Классификация тюркских языков. 

Принципы классификации тюркских 

языков. Классификации российских и 

советских тюркологов. Классификации 

зарубежных тюркологов. 

8  2 6 УК-5 

ПК-6 
Устный 

опрос 

 

6.  Языковые особенности тюркских язы-

ков. Краткие сведения об основных лек-

сико-семантических группах слов. Фо-

нетическая система тюркских языков. 

Закон сингармонизма. Грамматические 

особенности тюркских языков. 

6   6 УК-5 

ПК-6 
Блиц опрос 

7.  Булгарская группа тюркских языков. 

Характерные признаки языков булгар-

ской группы. Древние языки: булгар-

ский, хазарский языки. Современный 

язык: чувашский язык. 

6   6 УК-5 

ПК-6 
Фронтальный 

опрос 

8.  Огузская группа тюркских языков. Ха-

рактерные признаки языков огузской 

группы. Древние языки: язык огузов Х-

Х! вв., языки печенегов и узов, сельд-

жукский и староосманский языки. Со-

временные языки: гагаузский, язык бал-

канских тюрков, азербайджанский, 

тюркский языки. 

6   6 УК-5 

ПК-6 

Тест по теме 

9.  Кыпчакская группа тюркских языков. 

Характерные признаки языков кыпчак-

ской группы. Древние языки: кыпчак-

ский язык. Современные языки: караим-

ский, кумыкский, карачаево-балкарский, 

крымско-татарский языки; башкирский, 

татарский языки; ногайский, каракал-

пакский, казахский языки. 

4   4 УК-5 

ПК-6 

Фронтальный 

опрос 
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10.  Карлукская группа тюркских языков. 

Характерные признаки языков карлук-

ской группы. Древние языки: уйгурский 

язык караханидского периода, карлук-

ско-хорезмийский, золотоордынский и 

чагатайский языки, староузбекский язы-

ки. Современные языки: узбекский, но-

воуйгурский языки. 

4   4 УК-5 

ПК-6 

Тест по теме 

 

11.  Уйгурская группа тюркских языков. Ха-

рактерные признаки языков уйгуро-

огузской группы. Древние языки: 

древнеогузский, древнеуйгурский язы-

ки. Современные языки: тувинский, то-

фаларский, якутский, хакасский, шор-

ский языки. 

4   4 УК-5 

ПК-6 

Устный 

опрос 

 

12.  Киргизско-кыпчакская группа тюркских 

языков. Характерные признаки языков 

киргизо-кыпчакской группы. Древние 

языки: древнекиргизский язык. Совре-

менные языки: киргизский, алтайский 

языки. 

4   4 УК-5 

ПК-6 

Итоговое те-

стирование 

 Контроль  4   4   

 Всего 72 2 2 68   

 

5.2. Тематика лабораторных занятий 

  Учебным планом не предусмотрены.  

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

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

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

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

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

Практические  занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают 

значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, 

главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и 

объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-

формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 
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Методические рекомендации по проведению различных видов практических заня-

тий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

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

бок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

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

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

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

опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

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

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

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

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

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы-

ступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова-

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

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

ями в составе группы обучающихся. 

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

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле-

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

вила, регламент дискуссии.  

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

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

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

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

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни Индикаторы Качественные критерии оценивание 
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сформирован

ности 

компетенций 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-5 

Базовый Знать: культур-

ные особенности 

и традиции раз-

личных социаль-

ных групп. 

 

Не знает культур-

ных особенностей 

и традиций раз-

личных социаль-

ных групп. 

 

В целом знает 

культурные осо-

бенности и тра-

диции различных 

социальных 

групп. 

Знает совокуп-

ность культурных 

особенностей и 

традиций различ-

ных социальных 

групп. 

 

Уметь: отно-

ситься уважи-

тельно к истори-

ческому насле-

дию и социо-

культурным тра-

дициям различ-

ных социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте ми-

ровой истории и 

культурных тра-

диций народов 

мира. 

Не умеет отно-

ситься уважи-

тельно к истори-

ческому наследию 

и социокультур-

ным традициям 

различных соци-

альных групп, 

опираясь на зна-

ние этапов исто-

рического разви-

тия России в кон-

тексте мировой 

истории и куль-

турных традиций 

народов мира. 

 

В целом умеет 

относиться ува-

жительно к исто-

рическому насле-

дию и социокуль-

турным традици-

ям различных 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте миро-

вой истории и 

культурных тра-

диций народов 

мира. 

Умеет относиться 

уважительно к 

историческому 

наследию и соци-

окультурным тра-

дициям различ-

ных социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте миро-

вой истории и 

культурных тра-

диций народов 

мира. 

 

 

Владеть:  навы-

ками толерант-

ного и конструк-

тивного взаимо-

действия с 

людьми с учетом 

их социокуль-

турных особен-

ностей в целях 

успешного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной ин-

теграции. 

Не владеет навы-

ками толерантно-

го и конструктив-

ного взаимодей-

ствия с людьми с 

учетом их социо-

культурных осо-

бенностей в целях 

успешного вы-

полнения профес-

сиональных задач 

и усиления соци-

альной интегра-

ции. 

В целом владеет 

навыками толе-

рантного и кон-

структивного вза-

имодействия с 

людьми с учетом 

их социокультур-

ных особенностей 

в целях успешно-

го выполнения 

профессиональ-

ных задач и уси-

ления социальной 

интеграции. 

Владеет  способ-

ностью навыками 

толерантного и 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом 

их социокультур-

ных особенностей 

в целях успешно-

го выполнения 

профессиональ-

ных задач и уси-

ления социальной 

интеграции. 

 

Повышенный Знать: культур-

ные особенности 

и традиции раз-

личных социаль-

ных групп. 

   В полном объеме 

знает культурные 

особенности и 

традиции различ-

ных социальных 

групп. 

Уметь: отно-

ситься уважи-

тельно к истори-

ческому насле-

дию и социо-

культурным тра-

дициям различ-

ных социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте ми-

   Умеет в полном 

объеме относить-

ся уважительно к 

историческому 

наследию и соци-

окультурным тра-

дициям различ-

ных социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте миро-
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ровой истории и 

культурных тра-

диций народов 

мира 

вой истории и 

культурных тра-

диций народов 

мира. 

Владеть навы-

ками толерант-

ного и конструк-

тивного взаимо-

действия с 

людьми с учетом 

их социокуль-

турных особен-

ностей в целях 

успешного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной ин-

теграции. 

   В полном объеме 

владеет навыками 

толерантного и 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом 

их социокультур-

ных особенностей 

в целях успешно-

го выполнения 

профессиональ-

ных задач и уси-

ления социальной 

интеграции. 

ПК-6 

Базовый 

 

 

Знать: основные 

этапы историче-

ского развития 

филологии в це-

лом и конкрет-

ной (профиль-

ной) области; 

иметь представ-

ление о совре-

менном состоя-

нии и перспекти-

вах развития 

филологии в це-

лом и ее кон-

кретной (про-

фильной) обла-

сти. 

Не знает основ-

ных этапов исто-

рического разви-

тия филологии в 

целом и конкрет-

ной (профильной) 

области; не имеет 

представление о 

современном со-

стоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии в 

целом и ее кон-

кретной (про-

фильной) области. 

 

В целом знает 

основные этапы 

исторического 

развития филоло-

гии в целом и 

конкретной (про-

фильной) обла-

сти; имеет пред-

ставление о со-

временном состо-

янии и перспек-

тивах развития 

филологии в це-

лом и ее конкрет-

ной (профильной) 

области. 

Знает основные 

этапы историче-

ского развития 

филологии в це-

лом и конкретной 

(профильной) 

области; имеет 

представление о 

современном со-

стоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии в 

целом и ее кон-

кретной (про-

фильной) области.  

 

Уметь: приме-

нять и демон-

стрировать зна-

ния об истории, 

современном 

состоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии и 

профильной об-

ласти в соб-

ственной науч-

но-исследовате-

льской деятель-

ности. 

Не умеет приме-

нять и демон-

стрировать знания 

об истории, со-

временном состо-

янии и перспек-

тивах развития 

филологии и про-

фильной области 

в собственной на-

учно-исследовате-

льской деятельно-

сти. 

В целом умеет 

применять и де-

монстрировать 

знания об исто-

рии, современном 

состоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии и 

профильной обла-

сти в собственной 

научно-исследо-

вательской дея-

тельности. 

Умеет применять 

и демонстриро-

вать знания об 

истории, совре-

менном состоянии 

и перспективах 

развития филоло-

гии и профильной 

области в соб-

ственной научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

 

Владеть: навы-

ками применять 

и демонстриро-

вать знания об 

истории, совре-

менном состоя-

нии и перспекти-

вах развития 

филологии и ее 

профильной об-

Не владеет навы-

ками применять и 

демонстрировать 

знания об исто-

рии, современном 

состоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии и 

ее профильной 

области; навыка-

В целом владеет 

навыками приме-

нять и демон-

стрировать знания 

об истории, со-

временном состо-

янии и перспек-

тивах развития 

филологии и ее 

профильной обла-

Владеет навыками 

применять и де-

монстрировать 

знания об исто-

рии, современном 

состоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии и 

ее профильной 

области; навыка-
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ласти; навыками 

участия с докла-

дами, сообщени-

ями тезисными 

положениями 

собственных 

исследований в 

конкретной 

(профильной) 

области филоло-

гии на конфе-

ренциях различ-

ного уровня. 

ми участия с до-

кладами, сообще-

ниями тезисными 

положениями 

собственных ис-

следований в кон-

кретной (про-

фильной) области 

филологии на 

конференциях 

различного уров-

ня. 

сти; навыками 

участия с докла-

дами, сообщени-

ями тезисными 

положениями 

собственных ис-

следований в кон-

кретной (про-

фильной) области 

филологии на 

конференциях 

различного уров-

ня. 

ми участия с до-

кладами, сообще-

ниями тезисными 

положениями 

собственных ис-

следований в кон-

кретной (про-

фильной) области 

филологии на 

конференциях 

различного уров-

ня. 

Повышенный Знать:  

основные этапы 

исторического 

развития фило-

логии в целом и 

конкретной 

(профильной) 

области; иметь 

представление о 

современном 

состоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии в 

целом и ее кон-

кретной (про-

фильной) обла-

сти. 

   В полном объеме 

знает основные 

этапы историче-

ского развития 

филологии в це-

лом и конкретной 

(профильной) 

области; иметь 

представление о 

современном со-

стоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии в 

целом и ее кон-

кретной (про-

фильной) обла-

сти. 

Уметь: приме-

нять и демон-

стрировать зна-

ния об истории, 

современном 

состоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии и 

профильной об-

ласти в соб-

ственной науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

   В полном объеме 

умеет применять 

и демонстриро-

вать знания об 

истории, совре-

менном состоя-

нии и перспекти-

вах развития фи-

лологии и про-

фильной области 

в собственной 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

Владеть: навы-

ками применять 

и демонстриро-

вать знания об 

истории, совре-

менном состоя-

нии и перспекти-

вах развития 

филологии и ее 

профильной об-

ласти; навыками 

участия с докла-

дами, сообщени-

ями тезисными 

положениями 

собственных 

исследований в 

   В полном объеме 

владеет навыками 

применять и де-

монстрировать 

знания об исто-

рии, современном 

состоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии и 

ее профильной 

области; навыка-

ми участия с до-

кладами, сообще-

ниями тезисными 

положениями 

собственных ис-

следований в кон-
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конкретной 

(профильной) 

области филоло-

гии на конфе-

ренциях различ-

ного уровня. 

кретной (про-

фильной) области 

филологии на 

конференциях 

различного уров-

ня. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические  

материалы, необходимые для оценивания степени сформированности компе-

тенций  в процессе освоения учебной дисциплины 

7.2.1. Критерии и правила использования фонда оценочных средств при осво-

ении дисциплины «Введение в тюркологию» 

7.2.1.1. Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине «Введение 

в тюркологию»: 

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

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

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

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

ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе-

дительное изложение ответа. 

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

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

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

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

тированное изложение ответа.  

✓ 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и тер-

минологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремле-

ние логически определенно и последовательно изложить ответ. 

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

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

7.2.1.2. Критерии оценивания тестов: максимальный балл – 100, за правильный 

ответ дается 4 балла: «2» - 60% и менее, «3» - 61-80%, «4» - 81-90%, «5» - 91-100% 

7.2.1.3. Критерии оценки доклада, сообщения по дисциплине «Введение в тюр-

кологию»: 

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

ложенный 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  недостаточно  струк-

турирован; 

- доклад слишком длинный, не вполне четкий; 

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

сле наводящих вопросов или не даны ответы на все вопросы. 

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

- недостаточно освещен, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
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- на вопросы по теме доклада не  получены ответы или они   неправильные. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик совсем  не ориентируется в излагаемом материале; 

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

вильные. 

 

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

Примерные вопросы к зачету 

Лингвистическая карта тюркских языков. 

Классификация тюркских языков. 

Кыпчакская группа тюркских языков 

Классификация Самойловича 

Огузская группа языков. 

Общие особенности системной организации лексики тюркских языков. 

Особенности системы согласных звуков тюркских языков. 

Система гласных звуков тюркских языков. 

Падежный состав и склонение в тюркских языках. 

Морфологические особенности прилагательного, числительного и место-имения 

тюркских ских языков. 

Особенности словосочетания и синтаксической связи в тюркских языках. 

Своеобразие состава и структуры простого предложения в тюркских языках. 

Своеобразие сложного предложения в тюркских языках. 

История письменности тюркских языков. 

История изучения тюркских языков. Досоветский период. 

Деятельность Н.А. Баскакова по изучению тюркских языков. 

Н.К. Дмитриев и его вклад в изучение тюркских языков. 

Кумыкский язык. 

Ногайский язык. 

Татарский язык. 

Башкирский язык. 

Узбекский язык. 

Киргизский язык. 

Казахский язык. 

 

Тестовые задания для проверки сформированности компетенций УК-5, ПК-6 

 

1. К алтайской семье языков относятся … 

тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские 

тюркские, тунгусо-маньчжурские 

тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурскую+ 

2. Термин «алтайские» указывает на … 

возможную прародину данной группы языков+ 

возможное родство данной группы языков 

возможную близость данной группы языков 

3. Основой для возникновения алтайской гипотезы послужило … 

значительное количество общей лексики 

 значительное количество общей лексики, схождения звукового состава, фонетиче-

ские и морфологические строения слова + 

 схождение звукового состава, фонетические и морфологические строения 

4. Противоречия алтайской гипотезы связаны … 
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с нечетким применением сравнительно-исторического метода при реконструкции 

алтайского архетипа и отсутствием точных методов и критериев для дифференциации ис-

конных и заимствованных корней + 

с нечетким применением сравнительно-исторического метода 

отсутствием точных методов и критериев для дифференциации исконных и заим-

ствованных корней 

5. Тюркология – это … 

комплекс гуманитарных дисциплин, изучающих языки, литературу, фольклор 

народов, говорящих на тюркских языках 

комплекс гуманитарных дисциплин, изучающих языки, историю, литературу, 

фольклор, культуру народов, говорящих на тюркских языках + 

комплекс гуманитарных дисциплин, изучающих языки, историю народов, говоря-

щих на тюркских языках 

6. Важными источниками для изучения  истории тюркских языков является … 

орхоно-енисейские надписи, древне-уйгурские памятники, сочинения арабоязыч-

ных, персоязычных и тюркоязычных авторов + 

орхоно-енисейские надписи, древне-уйгурские памятники, 

орхоно-енисейские надписи, сочинения тюркоязычных авторов 

7. Тюркские языки – это 

 семья языков, на которых говорят многочисленные народы и народности СНГ, 

России 

языки Севера, Сибири 

семья языков, на которых говорят многочисленные народы и народности + 

8. Открытие первых рунических надписей на территории Хакасии связан с именем 

… 

М.А. Кастрена 

Н.Ф. Катанова 

Д.Г. Мессершмидта + 

9. Важную роль в изучении памятников рунической письменности Монголии сыграл 

… 

В.В. Радлов + 

А.М. Щербак 

Н.М.Мартьянов 

10. Термин «языки тюркских письменных памятников» употребляется   

древнеуйгурских памятников 

языка памятников рунического письма 

всех групп памятников + 

11. Язык памятников рунического письма сложился на … 

огузской основе с кыпчакскими элементами 

огузской основе с уйгурскими элементами 

огузской основе с уйгурскими и кыпчакскими элементами + 

 12. Древнеуйгурский литературный язык сложился на почве … 

рунического койне с огузо-уйгурской основой + 

рунического койне с огузской основой 

рунического койне с уйгурской основой 

13. Караханидско-уйгурский литературный язык сложился на  …   

уйгурской +  

орхоно-енисейской 

огузской 

14.Хорезмско-тюркский литературный язык имел хождение на   

караханидского государства 

Золотой Орды 



18 

 

по нижнему течении Сыр-Дарьи и на территории Золотой Орды + 

15. Завершающий период в истории тюркских литератур и литературных языков 

средневековья представляет собой …  литературный язык. 

чагатайский + 

язык тюрки 

булгарский 

16. Чагатайский язык характеризуется высоким уровнем… 

высоким уровнем художественной выразительности и терминологической полно-

ты+ 

художественной выразительности 

терминологической полноты 

17.  Литературный язык тюрки непосредственно связан с …  

западными тюркскими 

древними и новыми 

современными тюркскими + 

18. Влияние уйгурской письменной традиции сельджукского письменно-

литературный языка прослеживается в …  памятников. 

стиле 

графике + 

графике и стиле 

19.  Падежная система в тюркских языках включает … 

шесть падежей + 

восемь падежей 

 десять падежей 

20. К тюркским языкам Кавказа относятся ... 

азербайджанцы, кумыки, 

азербайджанцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, ногайцы + 

балкарцы, ногайцы 

21. К тюркским народам Средней Азии и Казахстана относятся ... 

узбеки, уйгуры, казахи, каракалпаки, туркмены, киргизы + 

каракалпаки, туркмены, киргизы 

уйгуры, казахи 

22. Спутником агглютинации в тюркских языках является … 

сингармонизм + 

аффикс 

агглютинация и аффикс  

23. В тюркологии морфологические показатели (аффиксы) определяются как 

звуковой комплекс, представляющий стандартное звукосочетание 

звуковой комплекс, фонетически зависящий от основы и представляющий собой 

ряд фонетических вариантов + 

звуковой комплекс, фонетически не зависящий от основы 

35. В тюркских языках для обозначения множественности предметов и явлений 

широко используется аффиксы … 

-сем 

-лар/ -лер 

-сем, -лар/-лер 
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Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

1. Лингвистическая карта тюркских языков. 

2. Классификация тюркских языков. 

3. Кыпчакская группа тюркских языков 

4. Классификация Самойловича 

5. Огузская группа языков. 

6. Общие особенности системной организации лексики тюркских языков.  

7. Особенности системы согласных звуков тюркских языков. 

8. Система гласных звуков тюркских языков. 

9. История письменности тюркских языков. 

10. История изучения тюркских языков. 

11. Деятельность Н.А. Баскакова по изучению тюркских языков. 

12. Н.К. Дмитриев и его вклад в изучение тюркских языков. 

7.2.3. Балльно-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 

студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего зада-

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

преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на 

практическом 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 де-

каната. 

«Итого баллов за отчетный период» – сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 
Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

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

коэффициенту 
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ческих занятий 

Коэффициент 

соответствия 

балльных пока-

зателей тради-

ционной от-

метке 

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 "не зачтено". 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. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

1. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. Москва, 1969. 

2. Байчоров С.Я. Древнетюрксие рунические памятники Европы. Ставрополь, 1988. 

3. Батманов И.Я. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. 

Фрунзе, 1959. 

4. Богородицкий В.А. Введение в татарское языкознание. Второе издание. Москва, 

1953. 

5. Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. Москва, 1962. 

8.2. Дополнительная литература: 

Азнабаев А.М., Псянчин В.Ш. Историческая грамматика башкирского языка. Уфа, 

1983. 

Айдаров Г.Г. Язык орхунских памятников древнетюркской письменности  VIII ве-

ка. Алма-Ата, 1971. 

Аманжолов А.С. Тюркская руническая графика. Алма-Ата, 1980. 

Ахметоа М.А. Глагол в языке Орхуно-енисейских памятников (в сравнительном 

плане с современным башкирским языком). Уфа, 1978. 

Баскаков Н.А. Очерки истории функционального развития тюркских языков и их 

классификация. Ашхабад, 1988. 

Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. Москва, 

1988. 

Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. Москва, 

1979. 

Баскаков Н.А. Историко-типологическая характеристика тюркских языков. Слово-

образование и предложение. Москва, 1975. 

Биджиев Х.Х. Тюрки Северного Кавказа. Черкесск, 1993. 

Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира 12-13 вв. Москва, 1963. 
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Будаев Ц.Б. Лексика бурятских диалектов в сравнительно-историческом освеще-

нии. Новосибирск, 1978. 

Гаджиева Н.З. Тюркоязычные ареалы Кавказа. Москва, 1979. 

Гумилев Л.Н. Хунну. Москва, 1960. 

Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. Москва, 1967. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. Москва, 1989. 

Гарипов Т.М. Кипчакские  языки Урало-Поволжья: опыт синхронической и диа-

хронической характеристики. Москва, 1979. 

Горьковец А.Н. Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский. Алма-Ата, 

1987. 

Грунин Т.И. Документы на половецком языке 16 века. Москва, 1967. 

Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в 13-14 вв. Москва, 1985. 

Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Ленинград, 1974. 

Закиев М.З. Проблемы языка и происхождение волжских татар. Казань,1986. 

Киекбаев Д.Г. Введение в урало-алтайское языкознание. Уфа, 1972. 

Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (-VII-IXвв).  

Ленинград, 1980. 

Кононов А.Н.  Грамматика узбекского литературного языка. Москва-Ленингрд, 

1961. 

Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка. Москва-Ленинград, 1956. 

Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков.  Москва, 1984. 

Наджип Э.Н. Исследования по истории тюркских языков 11-14 вв. Москва, 1989. 

Историческое развитие лексики тюркских языков. Историческое развитие лексики 

тюркских языков. Москва-Ленинград, 1961. 

Хабичев М.А. Именное словообразование и формообразование в куманских язы-

ках. Москва, 1989. 

Чеченов А.А.  Историческая фонетика карачаево-балкарского языка. Москва, 1996. 

Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. Москва-Ленинград, 1962. 

Юсупов Г.В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. Москва-Ленинград, 1960. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых 

положений, выявление проблемных для обучающегося моментов, ра-

бота с незнакомыми терминами, выражениями, требующими  допол-

нительной информации, объяснение терминов, понятий с помощью 

справочной литературы и соответствующих электронных источников, 

корректная формулировка вопросов по теме к преподавателю. Работа 

с основной и рекомендуемой литературой. 

Практические за-

нятия 

Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения 

тренировочных упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе 

изучения лекции в форме проблемных ситуаций, дискуссий. Выпол-

нение в случае необходимости заданий творческого характера. Со-

ставление аннотаций к рекомендованным  литературным источникам 

и др.   

Контрольная рабо-

та  

Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, 

значимыми и основополагающими терминами и сведениями, зару-

бежными источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор не-
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обходимого материала из специальных работ, справочной и учебной 

литературы, работа с терминологическим аппаратом. Составление 

библиографии. Оформление результатов работы в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к работам данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), пред-

полагающая определение основных проблемных  моментов вынесен-

ной на обсуждение темы,   поиск ответов на предложенные вопросы, 

работу с соответствующей литературой и Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная 

работа 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и 

семинарского типа. Поиск, анализ и систематизация информации по 

заданной теме, изучение  научных источников. Исследование отдель-

ных тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях контактного 

типа. Подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисципли-

ны, повторение   основных теоретических положений и закрепление 

практических навыков с ориентировкой на лекционный материал, ос-

новную, дополнительную, справочную литературу в соответствии с 

вопросами, вынесенными на промежуточную аттестацию.   

 

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

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

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 год 

 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 элек-

тронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное 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 

 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебный корпус № 2, ауд. 34. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для занятий 

по практической подготовке. 

Специализированная мебель: столы, стулья, доска меловая.  

Технические средства обучения: 1.Ноутбук с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета.  

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная  

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

4. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная  

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

6. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 

02.03.2017 по 02.03.2019 г.  

7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 

14.02.2019 по 02.03.2021 г.  

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

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

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

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

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

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая поз-

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

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

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

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

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

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/
http://window/edu.ru
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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 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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12. Лист регистрации изменений 

 

В рабочей программе   внесены следующие изменения: 

 
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 ОП 

ВО 

Дата введения 

изменений 

В ОП ВО дисциплина (модуль) «История 

России» включена в объеме не менее 4 з.е. 

(Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 19.07.2022 г. №662.) 

Положения в части требований к основанию 

дисциплины «История России» вступают в силу 

с 01.09.2023 г. В ОП ВО в разделе Блок 1 

дисциплина история «история России» и 

«всеобщая история» заменена на «Историю 

России» 

   

В соответствии с Приказом Минобр РФ от 

27.02.2023 г. №208 «О внесении изменений в 

ФГОС ВО» (бакалавриат) в строку  Гражданская 

позиция (УК-10) внесены изменения: «УК-10. 

Способен формировать нетерпимое отношение 

к проявлениям экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению и 

противодействовать им в профессиональной 

деятельности». 

   

Обновлены договоры: 1) Антивирус 

Касперского. Действует до 03.03.2025 г. 

(Договор №56\2023 от 25 января 2023 г.); 2) 

Договор №915  эбс ООО «Знаниум» от 

12.05.2023 г. Действует до 15.04.2024 г. 

 Решение ученого 

совета КЧГУ от 

29 июня 2023г., 

протокол № 8 

 

В ОП ВО включены дисциплины: «Основы Рос-

сийской государственности» (письма от 

21.04.2023 г. №МН-11/1516-ПК) и «Основы во-

енной подготовки» (письмо от 21 декабря 2022 

г. №МН-5/35982). 

 Решение ученого 

совета КЧГУ от 

29 июня 2023г., 

протокол № 8 

 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены РПД, РПП, 

РПВ, календарный план воспитания, программы 

ГИА, календарный график учебного процесса. 

 Решение ученого 

совета КЧГУ от 

29 июня 2023г., 

протокол № 8 
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