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1. Наименование дисциплины (модуля) 
История родного языка 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «История родного языка» является:  

- изучение истории возникновения  и развития письменности родного языка,  

- определение его места среди других кавказских языков,  

- выявление и изучение исторических изменений в лексике, фонетическом и грамматиче-

ском строе языка. 

 Для достижения цели ставятся задачи:  
- Ознакомление студентов с основными достижениями кавказоведении и родного языка, с 

терминологическим инструментарием данной науки, объектом, предметом, проблемати-

кой и эмпирической базой исторической науки; 

- Обеспечение общего представления об основных принципах развития кабардино-

черкесского языка и установление основных источников истории изучаемого языка; 

- Обучение методике научного исследования, обеспечивающей рациональную основу для 

будущего преподавания родного языка; 

- Демонстрация в процессе анализа исторических источников необходимых знаний и уме-

ний системного изложения вопроса о возникновении и развитии письменности; 

- Формирование у студентов научного критического мышления, навыков работы с теоре-

тической литературой по лингвистике, истории народа и развитие умения формулировать 

собственную точку зрения, а также навыков наблюдения над фактическим материалом и 

его описанием на основе применения современных методов и приемов лингвистических 

исследований 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ква-

лификация – бакалавр). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История родного языка» (Б1.0.07.06) относится к обязательной части 

Блока 1. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Индекс Б1.0.07.06 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных обучающимися в процессе изучения 

курса родного языка. 

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

как предшествующее: 

Изучение дисциплины «История родного языка» необходимо для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла «История изучения кавказских языков», «Введение в кавказоведение» и 

другие. 

Освоение дисциплины «История родного языка» является необходимой основой и для прохожде-

ния обучающимися производственной (педагогической) и учебной (научно-исследовательской) 

практик. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «История родного языка» направлен на формирова-

ние следующих компетенций обучающегося: 
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Код компе-

тенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ 

ОП ВО/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-

зультаты обучения) в соответ-

ствии с установленными индика-

торами 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач. 

 

УК.Б-1.1 анализирует 

задачу и еѐ базовые 

составляющие в 

соответствии с 

заданными 

требованиями 

УК.Б-1.2 осуществляет 

поиск информации, 

интерпретирует и 

ранжирует еѐ для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

УК.Б-1.3 при обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

УК.Б-1.4 выбирает 

методы и средства 

решения задачи и 

анализирует 

методологические 

проблемы, 

возникающие при 

решении задачи 

УК.Б-1.5 рассматривает 

и предлагает 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

Знать:  механизмы и методики 

поиска, анализа и синтеза ин-

формации, включающие си-

стемный подход в области об-

разования; методики поста-

новки цели и способы ее до-

стижения, научное представ-

ление о результатах обработки 

информации.  

Уметь: анализировать задачу, 

выделять ее базовые состав-

ляющие, осуществлять деком-

позицию задачи; находить и 

критически анализировать ин-

формацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

рассматривать возможные ва-

рианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недо-

статки. 

Владеть: методами установле-

ния причинно-следственных 

связей и определения наибо-

лее значимых среди них; ме-

ханизмами поиска информа-

ции, в том числе с применени-

ем современных информаци-

онных и коммуникационных 

технологий. 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающих-

ся на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

ОПК.Б-4.1. Понимает 

важность 

гуманистических 

теорий для духовно-

нравственного 

воспитания с учетом 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК.Б-4.2. 

Осуществляет отбор 

диагностических 

средств для 

определения духовно-

нравственного уровня 

обучающихся 

ОПК.Б-4.3. Проводит 

мероприятия по 

Знать:  

– духовно-нравственные цен-

ности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельно-

сти; 

Уметь: 

 - анализировать исторические 

события, явления и процессы с 

точки зрения их значимой, 

ценностной для страны харак-

теристики (У.2);  выявлять 

ценностные духовно-

нравственные основы в исто-

рическом процессе (У.3). 

Владеть: понятиями и терми-

нами курса, методами анализа 
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духовно-нравственному 

воспитанию в 

соответствии с 

принятыми нормами и 

правилами на основе 

межкультурных и 

национальных 

ценностей 

письменных источников по 

цивилизациям, частично сопо-

ставлять их и приходить к вы-

водам по конкретно историче-

ским явлениям изучаемой 

эпохи (Б.1);.  способен давать 

нравственно-оценочную ха-

рактеристику различным ис-

торическим и культурным яв-

лениям 

ПК-6 Способен демонстри-

ровать представление 

об истории, совре-

менном состоянии и 

перспективах разви-

тия филологии в це-

лом и ее конкретной 

(профильной) обла-

сти. 

 

Объясняет историю,  

современное состояние 

и перспективы 

развития филологии в 

целом  и ее конкретных 

(профильных) областей 

«Русский язык» (и/или 

«Родной язык») и 

«Литература» 

ПК-6.2 

Ориентируется в 

исторических 

процессах, современном 

состоянии и, 

перспективах 

развития филологии в 

целом и ее конкретных 

(профильных) областей: 

«Русский язык» (и/или 

«Родной язык») и 

«Литература» 

ПК-6.3 

Использует знания  

современного 

состояния и, перспектив 

развития филологии в 

целом и ее конкретных  

(профильных) областей: 

«Русский язык» (и/или 

«Родной язык») и 

«Литература» 

в профессиональной  

деятельности  

Знать: 

- иметь представление  

о филологии как области гу-

манитарного знания и дея-

тельности, ее роли в обеспече-

нии понимания человеком ми-

ра, социума, человека в про-

цессах культурной и межкуль-

турной коммуникации; 

Уметь: 

адекватно формулировать тео-

ретические положения, свя-

занные с филологией  в целом 

и ее конкретной (профильной) 

областью; применять на прак-

тике базовые идеи филологи-

ческого подхода основы тех-

ники научного исследования в 

области филологии; работать с 

научной филологической ли-

тературой  

Владеть: 

базовыми  

терминопонятиями, описыва-

ющими объекты современной 

филологии в их истории и со-

временном состоянии, теоре-

тическом, практическом и ме-

тодологическом аспектах; 

важнейшими способами при-

менения полученных знаний в 

процессе теоретической и 

практической деятельности в 

области языка, литературы, 

текста, коммуникации; мето-

дами пополнения знаний в об-

ласти филологии 
 

 

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 3 з. е., 108 академи-

ческих часов. 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов Всего ча-

сов 

для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:  

лекции 18 

 

 

семинары, практические занятия 36 

 

 

практикумы Не предусмотрено  

лабораторные работы Не предусмотрено  

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

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

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен) экзамен  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая тру-

доемкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятель-

ную работу обучающихся и трудоемкость (в ча-

сах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы теку-

щего  

контроля Лек Пр Лаб 

 Раздел 1. Фонетика, лекси-

ка,  фразеология родного 

языка 

108 18 36  54   

1.  Генетические связи родного 

языка. Предмет и задачи 

курса. «История родного 

языка». 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

 

Устный опрос 

2.  Об алфавите абазинского 

языка. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Доклад с пре-

зентацией 

3.  Связь истории абазинского 

народа с историей абазин-

ского языка. 

2  2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

групповое 

обсуждение  



8 

 

4.  Об истории и языках древ-

них народов-предков. 

4    4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Творческое 

задание 

5.  Развитие абазинского лите-

ратурного языка в советский 

период: становление литера-

турного языка, развитие лек-

сики литературного языка. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Тест 

6.  Новые слова и фразеологиз-

мы родного языка. 

2  2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Фронтальный 

опрос 

7.  Общеабхазско-адыгский 

лексический фонд. 

4    4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Реферат 

8.  Абазинский лексический 

фонд. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Доклад с пре-

зентацией 

9.   Об орфографии родного 

языка.   

2  2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Тест 

10.  Освоение заимствованных 

новых слов из русского и из 

других языков в родном язы-

ке. 

4    4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Творческое 

задание 

11.  Становление норм  родного 

литературного языка. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Лекция- диа-

лог 

12.  Древние и средневековые 

формы родного языка. 

4 2 2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный опрос 

 

13.  Взаимоотношение литера-

турного письменного и уст-

ного разговорного языка, 

диалектов. 

4    4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Творческое 

задание 

14.  Эпохи развития абазинского 

языка. Основные направле-

ния развития лексики родно-

го языка. 

6  2  4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Опрос  

 Раздел 2 Древние и средне-

вековые формы родного 

языка. 

       

15.  Оригинальные тексты, их 

тематика. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный опрос 

16.  Этимология. Этимологиче-

ский анализ. 

2  2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Тест 

17.  История сложения некото-

рых согласных фонем родно-

го языка. 

6 2   4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный опрос 

18.  История сложения отдель-

ных согласных в абазинском 

языке. 

6  2  4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Опрос  

19.  Исторический комментарий 

фактов современного родно-

го языка. 

10 2 4  4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Фронтальный 

опрос 

20.   Исторический состав слога. 4 2 2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Тест по теме 

21.  Разновидности ударения в 

абазинском языке. 

4    4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Доклад с пре-

зентацией 

22.  История сложения некото- 8 2   6 УК-1; ОПК-4 Устный ре-
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рых морфем абазинского 

языка. 

ПК-6 ферат 

23.  Древние аффиксы, ставшие 

частью корня. 

4  4   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Практическое 

задание - об-

суждение 

24.  Исторические изменения в 

лексике. Причины появления 

архаизмов, неологизмов, за-

имствованной лексики  

6    6 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Вопросы ито-

гового теста 

25.  Типы корневых морфем. 2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Лекция-

диалог 

26.  История сложения системы 

частей речи. 

8 2   6 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный опрос 

27.  Словообразование имен су-

ществительных. 

8  2  6 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Блиц опрос 

28.  История грамматических 

категорий имени существи-

тельного. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Лекция - диа-

лог 

29.  История сложения место-

имений. Разряды местоиме-

ний 

10 4 6   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный опрос 

30.  Система счета в абазинском 

языке и история сложения 

имен числительных. 

10 4   6 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный опрос 

31.  История создания письмен-

ности на абазинском языке. 

Гипотеза Турчанинова Г. Ф. 

10  4  6 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный опрос 

 Всего 108 18 36  54   

 

Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема дисциплины Общая тру-

доемкость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Всего Аудиторные уч. 

занятия 

Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Формы те-

кущего кон-

троля Лек Пр Лаб 

1 Древние и средневековые 

формы родного языка. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный 

опрос 

2 Взаимоотношение литера-

турного письменного и 

устного разговорного язы-

ка, диалектов. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

 

Доклад с 

презентацией 

3 Стили абазинского языка. 2  2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

групповое 

обсуждение  

4 Периоды становления и 

развития абазинского язы-

ка. Основные направления 

развития лексики. 

6 2   4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Творческое 

задание 

5 Оригинальные тексты, их 

тематика. 

2  2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Фронтальный 

опрос 

6 Этимология. Этимологиче- 4    4 УК-1; ОПК-4 Реферат 
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ский анализ. ПК-6 

7 История сложения некото-

рых согласных фонем. 

2 2    УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Доклад с 

презентацией 

8 История сложения второго 

ряда аффрика джв, чв, чIв 

в абазинском языке. 

2  2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

 

Тест 

9 Исторический коммента-

рий фактов современного 

родного языка. 

6 2   4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

 

Творческое 

задание 

10 Исторический состав слога. 4 2   2 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Лекция- диа-

лог 

11 Разновидности ударения в 

абазинском языке. 

4  2  2 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Устный 

опрос 

 

12 История сложения некото-

рых морфем абазинского 

языка. 

2  2   УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

 

Опрос  

13 История сложения системы 

частей речи. 

4    4 УК-1; ОПК-4 

ПК-6 

Творческое 

задание  

 Всего 42 12 10  20   

 

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 ин-

новационные, 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. 
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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 текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформированн
Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
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ости 

компетенций 

УК-1 

Базовый 

Знать:  дей-

ствующие пра-

вовые нормы и 

ограничения, 

оказывающие 

регулирующее 

воздействие на 

проектную дея-

тельность  не-

обходимые для 

осуществления 

профессио-

нальной дея-

тельности пра-

вовые нормы  

Не знает дей-

ствующие пра-

вовые нормы и 

ограничения, 

оказывающие 

регулирующее 

воздействие на 

проектную дея-

тельность  необ-

ходимые для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правовые 

нормы 

В целом знает 

действующие 

правовые нормы 

и ограничения, 

оказывающие 

регулирующее 

воздействие на 

проектную дея-

тельность  не-

обходимые для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правовые 

нормы 

Знает действу-

ющие правовые 

нормы и огра-

ничения, оказы-

вающие регули-

рующее воздей-

ствие на про-

ектную дея-

тельность  не-

обходимые для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правовые 

нормы 

Знать:  дей-

ствующие пра-

вовые нормы и 

ограничения, 

оказывающие 

регулирующее 

воздействие на 

проектную дея-

тельность  не-

обходимые для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правовые 

нормы  

Уметь: опреде-

лять круг задач 

в рамках из-

бранных видов 

профессио-

нальной дея-

тельности, пла-

нировать соб-

ственную дея-

тельность ис-

ходя из имею-

щихся ресурсов  

формировать 

план-график 

реализации 

проекта в це-

лом и план кон-

троля его вы-

полнения 

Не умеет свободно 

определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, планировать 

собственную 

деятельность 

исходя из име-

ющихся ресур-

сов  формиро-

вать план-

график реализа-

ции проекта в 

целом и план 

контроля его 

выполнения 

В целом умеет 

свободно опре-

делять круг за-

дач в рамках 

избранных ви-

дов профессио-

нальной дея-

тельности, пла-

нировать соб-

ственную дея-

тельность исхо-

дя из имеющих-

ся ресурсов  

формировать 

план-график 

реализации про-

екта в целом и 

план контроля 

его выполнения 

Умеет свободно 

определять круг 

задач в рамках 

избранных ви-

дов профессио-

нальной дея-

тельности, пла-

нировать соб-

ственную дея-

тельность исхо-

дя из имеющих-

ся ресурсов  

формировать 

план-график 

реализации 

проекта в целом 

и план контроля 

его выполнения 

Уметь: опреде-

лять круг задач 

в рамках из-

бранных видов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, планиро-

вать собствен-

ную деятель-

ность исходя из 

имеющихся ре-

сурсов  форми-

ровать план-

график реализа-

ции проекта в 

целом и план 

контроля его 

выполнения 

 Владеть: 
навыками по  

публичному  

представлению 

 результатов  

решения 

 конкретной 

 задачи проекта 

Не владеет 

навыками по 

публичному 

представлению 

результатов ре-

шения конкрет-

ной задачи про-

екта 

В целом владеет 

навыками по 

публичному 

представлению 

результатов ре-

шения конкрет-

ной задачи про-

екта 

Владеет 

навыками по 

публичному 

представлению 

результатов ре-

шения конкрет-

ной задачи про-

екта 

Владеть:  навы-

ками по пуб-

личному пред-

ставлению ре-

зультатов реше-

ния конкретной 

задачи проекта 

Повышенный 

Знать:  дей-

ствующие пра-

вовые нормы и 

ограничения, 

оказывающие 

регулирующее 

воздействие на 

проектную дея-

тельность  не-

обходимые для 

осуществления 

   В полном объеме 

знает действую-

щие правовые 

нормы и огра-

ничения, оказы-

вающие регули-

рующее воздей-

ствие на про-

ектную дея-

тельность  не-

обходимые для 
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профессио-

нальной дея-

тельности пра-

вовые нормы  

осуществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правовые 

нормы 

Уметь: опреде-

лять круг задач 

в рамках из-

бранных видов 

профессио-

нальной дея-

тельности, пла-

нировать соб-

ственную дея-

тельность ис-

ходя из имею-

щихся ресур-

сов,  формиро-

вать план-

график реали-

зации проекта в 

целом и план 

контроля его 

выполнения 

   Уметь: опреде-

лять круг задач 

в рамках из-

бранных видов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, планиро-

вать собствен-

ную деятель-

ность исходя из 

имеющихся ре-

сурсов, форми-

ровать план-

график реализа-

ции проекта в 

целом и план 

контроля его 

выполнения 

Владеть:  
навыками по 

публичному 

представлению 

результатов 

решения кон-

кретной задачи 

проекта 

   В полном навы-

ками по пуб-

личному пред-

ставлению ре-

зультатов реше-

ния конкретной 

задачи проекта. 

ОПК-4 

Базовый Знать: 

Знает духовно-

нравственные 

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Не знает духов-

но-

нравственные 

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом знает 

духовно-

нравственные 

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знает духовно-

нравственные 

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

Умеет анализи-

ровать истори-

ческие собы-

тия, явления и 

процессы с 

точки зрения 

их значимой, 

ценностной для 

страны харак-

теристики; вы-

являть цен-

ностные ду-

ховно-

Не умеет анали-

зировать исто-

рические собы-

тия, явления и 

процессы с точ-

ки зрения их 

значимой, цен-

ностной для 

страны характе-

ристики; выяв-

лять ценностные 

духовно-

нравственные 

В целом умеет 

анализировать 

исторические 

события, явле-

ния и процессы 

с точки зрения 

их значимой, 

ценностной для 

страны характе-

ристики; выяв-

лять ценностные 

духовно-

нравственные 

Умеет анализи-

ровать истори-

ческие события, 

явления и про-

цессы с точки 

зрения их зна-

чимой, ценност-

ной для страны 

характеристики; 

выявлять цен-

ностные духов-

но-

нравственные 

 



14 

 

нравственные 

основы в исто-

рическом про-

цессе 

основы в исто-

рическом про-

цессе 

основы в исто-

рическом про-

цессе 

основы в исто-

рическом про-

цессе 

Владеет поня-

тиями и терми-

нами курса, 

методами ана-

лиза письмен-

ных источни-

ков по цивили-

зациям, ча-

стично сопо-

ставлять их и 

приходить к 

выводам по 

конкретнои-

сторическим 

явлениям изу-

чаемой эпохи. 

способен да-

вать нрав-

ственно-

оценочную ха-

рактеристику 

различным ис-

торическим и 

культурным  

Не владеет поня-

тиями и терми-

нами курса, ме-

тодами анализа 

письменных ис-

точников по ци-

вилизациям, ча-

стично сопо-

ставлять их и 

приходить к вы-

водам по кон-

кретноистори-

ческим явлени-

ям изучаемой 

эпохи; способен 

давать нрав-

ственно-

оценочную ха-

рактеристику 

различным ис-

торическим и 

культурным яв-

лениям 

В целом владеет 

понятиями и 

терминами кур-

са, методами 

анализа пись-

менных источ-

ников по циви-

лизациям, ча-

стично сопо-

ставлять их и 

приходить к вы-

водам по кон-

кретноистори-

ческим явлени-

ям изучаемой 

эпохи (Б.1);.  

способен давать 

нравственно-

оценочную ха-

рактеристику 

различным ис-

торическим и 

культурным яв-

лениям 

Владеет поняти-

ями и термина-

ми курса, мето-

дами анализа 

письменных ис-

точников по ци-

вилизациям, ча-

стично сопо-

ставлять их и 

приходить к вы-

водам по кон-

кретноистори-

ческим явлени-

ям изучаемой 

эпохи; способен 

давать нрав-

ственно-

оценочную ха-

рактеристику 

различным ис-

торическим и 

культурным яв-

лениям 

 

Повышенный Знать:  

духовно-

нравственные 

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

   В полном объеме 

знает духовно-

нравственные 

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Уметь:  

анализировать 

исторические 

события, явле-

ния и процессы 

с точки зрения 

их значимой, 

ценностной для 

страны харак-

теристики; вы-

являть цен-

ностные ду-

ховно-

нравственные 

основы в исто-

рическом про-

цессе 

   Умеет в полном 

объеме анализи-

ровать истори-

ческие события, 

явления и про-

цессы с точки 

зрения их зна-

чимой, ценност-

ной для страны 

характеристики; 

выявлять цен-

ностные духов-

но-

нравственные 

основы в исто-

рическом про-

цессе 

Владеть:    В полном объеме 
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понятиями и 

терминами 

курса, метода-

ми анализа 

письменных 

источников по 

цивилизациям, 

частично сопо-

ставлять их и 

приходить к 

выводам по 

конкретно-

историческим 

явлениям изу-

чаемой эпохи. 

способен да-

вать нрав-

ственно-

оценочную ха-

рактеристику 

различным ис-

торическим и 

культурным 

явлениям;  

владеет поняти-

ями и термина-

ми курса, мето-

дами анализа 

письменных ис-

точников по ци-

вилизациям, ча-

стично сопо-

ставлять их и 

приходить к вы-

водам по кон-

кретноистори-

ческим явлени-

ям изучаемой 

эпохи. способен 

давать нрав-

ственно-

оценочную ха-

рактеристику 

различным ис-

торическим и 

культурным  

ПК-6 

Базовый 

 

 

Знать: 

иметь пред-

ставление  

о филологии 

как области 

гуманитарного 

знания и дея-

тельности, ее 

роли в обеспе-

чении понима-

ния человеком 

мира, социума, 

человека в 

процессах 

культурной и 

межкультурной 

коммуникации 

Не иметь пред-

ставления  

о филологии как 

области гумани-

тарного знания 

и деятельности, 

ее роли в обес-

печении пони-

мания челове-

ком мира, соци-

ума, человека в 

процессах куль-

турной и меж-

культурной 

коммуникации  

В целом иметь 

представление  

о филологии как 

области гумани-

тарного знания 

и деятельности, 

ее роли в обес-

печении пони-

мания челове-

ком мира, соци-

ума, человека в 

процессах куль-

турной и меж-

культурной 

коммуникации 

Имеет  пред-

ставление  

о филологии как 

области гумани-

тарного знания 

и деятельности, 

ее роли в обес-

печении пони-

мания челове-

ком мира, соци-

ума, человека в 

процессах куль-

турной и меж-

культурной 

коммуникации  

 

Уметь:  

адекватно 

формулировать 

теоретические 

положения, 

связанные с 

филологией  в 

целом и ее кон-

кретной (про-

фильной) обла-

стью; приме-

нять на практи-

ке базовые 

идеи филоло-

Не умеет адек-

ватно формули-

ровать теорети-

ческие положе-

ния, связанные с 

филологией  в 

целом и ее кон-

кретной (про-

фильной) обла-

стью; применять 

на практике ба-

зовые идеи фи-

лологического 

подхода основы 

В целом умеет 

адекватно фор-

мулировать тео-

ретические по-

ложения, свя-

занные с фило-

логией  в целом 

и ее конкретной 

(профильной) 

областью; при-

менять на прак-

тике базовые 

идеи филологи-

ческого подхода 

Умеет адекватно 

формулировать 

теоретические 

положения, свя-

занные с фило-

логией  в целом 

и ее конкретной 

(профильной) 

областью; при-

менять на прак-

тике базовые 

идеи филологи-

ческого подхода 

основы техники 
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гического под-

хода основы 

техники науч-

ного исследо-

вания в области 

филологии; 

работать с 

научной фило-

логической ли-

тературой  

техники научно-

го исследования 

в области фило-

логии; работать 

с научной фило-

логической ли-

тературой  
 

основы техники 

научного иссле-

дования в обла-

сти филологии; 

работать с науч-

ной филологи-

ческой литера-

турой  
 

научного иссле-

дования в обла-

сти филологии; 

работать с науч-

ной филологи-

ческой литера-

турой  
 

Владеть: 

базовыми  

терминопоня-

тиями, описы-

вающими объ-

екты современ-

ной филологии 

в их истории и 

современном 

состоянии, тео-

ретическом, 

практическом и 

методологиче-

ском аспектах; 

важнейшими 

способами 

применения 

полученных 

знаний в про-

цессе теорети-

ческой и прак-

тической дея-

тельности в 

области языка, 

литературы, 

текста, комму-

никации; мето-

дами пополне-

ния знаний в 

области фило-

логии 

Не владеет базо-

выми  

терминопоняти-

ями, описыва-

ющими объекты 

современной 

филологии в их 

истории и со-

временном со-

стоянии, теоре-

тическом, прак-

тическом и ме-

тодологическом 

аспектах; важ-

нейшими спосо-

бами примене-

ния полученных 

знаний в про-

цессе теорети-

ческой и прак-

тической дея-

тельности в об-

ласти языка, 

литературы, 

текста, комму-

никации; мето-

дами пополне-

ния знаний в 

области фило-

логии 
 

В целом владеет 

базовыми  

терминопоняти-

ями, описыва-

ющими объекты 

современной 

филологии в их 

истории и со-

временном со-

стоянии, теоре-

тическом, прак-

тическом и ме-

тодологическом 

аспектах; важ-

нейшими спосо-

бами примене-

ния полученных 

знаний в про-

цессе теорети-

ческой и прак-

тической дея-

тельности в об-

ласти языка, 

литературы, 

текста, комму-

никации; мето-

дами пополне-

ния знаний в 

области фило-

логии 
 

Владеет базовы-

ми  

терминопоняти-

ями, описыва-

ющими объекты 

современной 

филологии в их 

истории и со-

временном со-

стоянии, теоре-

тическом, прак-

тическом и ме-

тодологическом 

аспектах; важ-

нейшими спосо-

бами примене-

ния полученных 

знаний в про-

цессе теорети-

ческой и прак-

тической дея-

тельности в об-

ласти языка, 

литературы, 

текста, комму-

никации; мето-

дами пополне-

ния знаний в 

области фило-

логии 
 

 

Повышенный Знать:  

иметь пред-

ставление  

о филологии 

как области 

гуманитарного 

знания и дея-

тельности, ее 

роли в обеспе-

чении понима-

ния человеком 

мира, социума, 

человека в 

процессах 

культурной и 

   В полном объеме 

имеет представ-

ление  

о филологии как 

области гумани-

тарного знания 

и деятельности, 

ее роли в обес-

печении пони-

мания челове-

ком мира, соци-

ума, человека в 

процессах куль-

турной и меж-

культурной 
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межкультурной 

коммуникаци 

коммуникаци 

Уметь: 

адекватно 

формулировать 

теоретические 

положения, 

связанные с 

филологией  в 

целом и ее кон-

кретной (про-

фильной) обла-

стью; приме-

нять на практи-

ке базовые 

идеи филоло-

гического под-

хода основы 

техники науч-

ного исследо-

вания в области 

филологии; 

работать с 

научной фило-

логической ли-

тературой  

   В полном объеме 

умеет адекватно 

формулировать 

теоретические 

положения, свя-

занные с фило-

логией  в целом 

и ее конкретной 

(профильной) 

областью; при-

менять на прак-

тике базовые 

идеи филологи-

ческого подхода 

основы техники 

научного иссле-

дования в обла-

сти филологии; 

работать с науч-

ной филологи-

ческой литера-

турой  
 

Владеть: 

базовыми  

терминопоня-

тиями, описы-

вающими объ-

екты современ-

ной филологии 

в их истории и 

современном 

состоянии, тео-

ретическом, 

практическом и 

методологиче-

ском аспектах; 

важнейшими 

способами 

применения 

полученных 

знаний в про-

цессе теорети-

ческой и прак-

тической дея-

тельности в 

области языка, 

литературы, 

текста, комму-

никации; мето-

дами пополне-

ния знаний в 

области фило-

   В полном объеме 

владеет базовы-

ми  

терминопоняти-

ями, описыва-

ющими объекты 

современной 

филологии в их 

истории и со-

временном со-

стоянии, теоре-

тическом, прак-

тическом и ме-

тодологическом 

аспектах; важ-

нейшими спосо-

бами примене-

ния полученных 

знаний в про-

цессе теорети-

ческой и прак-

тической дея-

тельности в об-

ласти языка, 

литературы, 

текста, комму-

никации; мето-

дами пополне-

ния знаний в 

области фило-
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логии логии 

 

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

 необходимые для оценивания степени сформированности компетенций УК-1; 

ОПК-4; ПК-6 в процессе освоения учебной дисциплины 

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

нии дисциплины «История родного языка» 

7.2.1.1. Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

«История родного языка»: 

 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 контрольной работы по дисциплине «История родного 

языка»: 

 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 програм-

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

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литерату-

рой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 
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 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

7.2.1.4. Методические рекомендации по проведению дискуссии 
1. Тема должна быть актуальной для данного возраста участников, проблемной, стиму-

лирующей обмен мнениями. 

2. Тема конкретизируется вопросами для обсуждения. Их может быть немного (от 3 до 

6), но формулировка должна быть четкой, а по содержанию вызывать интерес участников. 

3. Необходимо своевременно оповестить всех, кого желательно привлечь к обсужде-

нию (подготовка объявлений, пригласительных билетов и т. д.). До сведения участников 

заранее доводятся тема, вопросы и рекомендуемая литература. 

4. Желательно специальное оформление помещения, где будет проходить дискуссия. В 

этих целях можно использовать плакаты, стенды с соответствующими материалами или 

различные иллюстрации (плакаты, фотографии), отражающие тему диспута. 

5. Особое внимание уделить выбору ведущего, умеющего зажечь аудиторию, от ма-

стерства которого во многом зависит весь ход дискуссии. Как правило, это должен быть 

уважаемый человек в данном подростковом коллективе, обладающий коммуникативными 

качествами, эрудицией и грамотной речью. 

6. Продуманность этапов дискуссии, утвержденный регламент, умение организаторов 

предугадать ход дискуссии и поведение участников. 

7. Временные рамки дискуссии. Наиболее эффективное время проведения — не более 1 

ч. Если даже за отведенное время не будет окончательно разрешена главная проблема 

дискуссии, ее все равно необходимо умело и грамотно закончить или временно приоста-

новить. При этом у участников резко возрастает мотивация продолжения дискуссии, ко-

торую можно провести уже в другое время. 
 

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

                Архъвыхраква злакIвшуш азцIгIараква.Абаза бызшва 

 

 

1. Предмет и задачи курса. «История родного языка». 

2. Генетические связи абазинского языка. 

3. История становления и развития абазинской письменности. 

4. Связь истории абазинского народа с историей абазинского языка. 

5. Становление и развитие абазинского литературного языка. 

6. Развитие абазинского литературного языка в советский период.  

7. Новые слова и фразеологизмы абазинского языка, которые сформировались ХХ веке. 

8. Особенности общеабхазско-адыгского лексического фонда. 

9. Абхазо-абазинский лексический фонд и его особенности 

10. Собственно-абазинский лексический фонд. 

11. Орфография абазинского языка и особенности передачи отдельных звуков.   

12. Становление и развитие орфографии абазинского языка 

13. Освоение абазинским языком заимствованных слов.  

14. Становление норм  абазинского  литературного языка. 

15. Взаимоотношение литературного письменного и устного разговорного языка. 

16. Особенности диалектов и говоров абазинского языка. 

17. Периоды развития абазинского языка.  

18. История возникновения  некоторых согласных фонем абазинского языка. 

19. Исторический состав слога и современное состояние. 

20. Динамическое ударение и слог в абазинском языке. 

21. Разновидности ударения в абазинском языке. 
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22. Зависимость фонетических процессов в системе вокализма от места и характера уда-

рения. 

23. История формирования отдельных морфем абазинского языка. 

24. Типы корневых морфем в абазинском языке. 

25. История формирования системы частей речи в абазинском языке. 

26. Словообразование имен существительных. 

27. История отдельных грамматических категорий имени существительного и глагола. 

28. Система счета в абазинском языке и история формирования имен числительных. 

29. История создания письменности на абазинском языке. Гипотеза Турчанинова Г. Ф. 

 

Примерные темы для дискуссии 

1. Древние и средневековые формы родного языка.  

2. Древние аффиксы, ставшие частью корня.  

3. История грамматических категорий имени существительного. 

4. Древняя абазинская система исчисления и история сложения имен числительных.  

5. Словосочетание - строительный материал для предложения или средство его рас-

пространения?  

6. Становление норм  абазинского литературного языка.  

7. Взаимоотношение литературного письменного и устного разговорного языка, диа-

лектов.  

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний и компетенций УК-1; ОПК-4; ПК-6  

           по дисциплине «История родного языка». 

 

     1.Ажваква баба (саба, уаба) – баба (ацIла бабапI), бара (йбатI) – бара, 

        гIапсара   (дгIапсатI) – гIапсара (йгIалпсатI), дзхъа (сыдзхъа) – дзхъа  

       (адзы ахъа), лагвы (йыла агвы) – лагвы (ала агвы), саба (сара саба) –  

       саба (саба квайчIва) йрымгIанажвайа?   

                                               1.Синонимп 

                                               2.ОмографпI 

                                               3.АнтонимпI 

                                               4.АжвалачпапI 

                                               5.АжвашIыцпI 

      2. Ажваква ахIба – айцIба, шIа – ажвы, аныла – арыла, жвпIа – кIантIа, 

          цIабыргы – мцы,  хъахьы – цIахьы йрымгIанажвайа? 

                                                1.АжвашIыцпI 

                                                2.Ажвыра зхьыз ажвапI 

                                                3.АжвалачпапI                                  

                                                4.АнтонимпI. 

                                                5.СинонимпI. 

         3.ЦIахьыла йгIайуа ажваква йрымгIан ажвайа? 

           Литературадырра, кIартIофлацIага, электрохIакв, бызшвадырра. 

                                                 1.Урышв ажвапI 

                                                 2.ГIвыма ажвапI 

                                                 3.КалькапI 

                                                 4.КалькабжапI 

                                                  5.АжважвпI. 

           4. ЦIахьыла йгIайуа ажваква йрымгIанажвайа? 

               Сара – сара,  дара – дара, гара – гара, адзара – адзара, гIайра – 

                гIайра, гIвара – гIвара, лаба – лаба, хъада – хъада. 

                                                 1.МагIны щарда зму ажвапI 

                                                 2.Ажвыра зхьыз ажвапI 
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                                                 3.СинонимпI 

                                                 4.ОмонимпI 

                                                 5.АнтонимпI 

          5.Ажваква  Абазашта, ДжьалпIи, Жвырби, чайтара йрымгIанажвайа? 

                                                 1.Ажвыра зхьыз ажвапI 

                                                 2.АжвашIыцпI 

                                                 3.Урышв ажвапI 

                                                 4.МагIны щарда зму ажвапI 

                                                 5.АжвацгIайпI. 

          6. Ажваква хвитнагIа, сахтан, кIватан, джьуар, зкьыр, ъадаб, къамыш,   

             къару, къаз, бльатакв, газ, лисапет, самолет йрымгIанажвайа? 

                                                1.Ажвыра зхьыз ажвапI 

                                                2.АжвашIыцпI 

                                                3.Абхаз-агвхъауа ажвапI 

                                                4.ГIвыма ажвапI 

                                                5.Трыкв ажвыапI 

          7. ЦIахьыла йгIайуа ажваква йрымгIанажвайа? 

              чва: уасчва, кIартIофчва, йчва бзипI, ачва пшдзапI;  

              шIа: атшы ашIа, лшIа багъьапI, шIакI щтIырхтI, лшIа чвгьапI. 

                                                 1.МагIны щарда зму ажвапI 

                                                 2.МагIныкI ахIа змам ажвапI 

                                                 3.АжважвпI 

                                                 4.Ажвыра зхьыз ажвапI 

                                                 5.АжвацгIайпI 

            8. Арат ажваква зланакIуа запшдиалектйа? 

                йкъайцIитI, закъара, йабакъу, дызбе, маты, ацлыбра, фба, жваф 

                                                 1.ТIапIанта диалект 

                                                 2.Щхъарауа диалект 

                                                 3.Бзыбь диалект 

                                                 4.Абжуй диалект 

                                                 5.ДиалекткIгьи йгьачIвым 

          9. Ажваква хвыц – ду, айшыс – ауыра, хIгIа – сгIа,  

               хъгIа – цIгIа йрымгIа жвайа?  

                                                1.СинонимпI 

                                                 2.ОмонимпI 

                                                 3.АнтонимпI 

                                                 4.АжважвпI 

                                                 5.МагIны щарда зму ажвапI 

       10. ЦIахьыла йгIайуа агIвыма ажваква гIазлыцIыз запшбы-зшвайа? 

             Мажа, бльатакв, мжыкъ, дестына, лисапет, спутник, кIапIикIа 

                                                 1. ГIарып ажвапI 

                                                 2. Трыкв ажвапI 

                                                 3. Агвхъауа ажвапI 

                                                 4. Урышв ажвапI 

                                                 5. Урым ажвапI 

        11. ЦIахьыла йгIайуа агIвыма ажваква гIазлыцIыз запшбызшвайа? 

              Къарандаш, къатыр, къазкъыч, къаз, къару, къаруакъ, къасап, къаб 

                                                   1. ГIарып ажвапI 

                                                   2. Агвхъауа ажвапI 

                                                   3. Трыкв ажвапI 

                                                   4. Урышв ажвапI 

                                                   5. Урым ажвапI 
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         12.Ажваква джьуар, зкьыр, пыза, сйакъ, шваша, тамхIа, гьалас, кIата, 

              гIва йрымгIанжвайа?  

                                                    1. АжважвпI 

                                                    2. МагIны щарда зму ажвапI 

                                                    3. Ажвыра зхьыз ажвапI 

                                                    4. МагIны щарда зму ажвапI 

                                                    5.АжвашIыцпква 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации 

Архъвыхраква злакIвшуш азцIгIараква. Абаза бызшва 

1.Абаза бызшва алексикология. Ажвар фонд хъади ажвар фонди.      

    АгIвыма ажвакви аотрасль лексики. 

2.Абаза бызшва абыжьква рсистема. Абыжьтышвткви аффрикаткви. 

   Ауат алитература  бызшви адиалекткви рпны гIайщата йрыму. 

3.Абжьауква, ауат алитература бызшви адиалектква рпны гIайщата йрыму. 

4.Афонетика гIанщараква. 

5.АжвагIаныршаща квпшыраква. 

6.Йаъухьызква, ауат рграмматика категорияква. Йаъухьызква ргIаншаща. 

7.Ачвапшырахьызква. Ачвапшырахьызкви йаъухьызкви йырзацапшу  

   акатегорияква. 

8.Апхьадзарахьызква. 

9.Ахьызцынхъвква. Ахъатахьызцынхъвква. 

10. Азаманхьыз азаманква, ауат ргIаншаща, рпсахща. 

11. Афинит заманхьызкви аинфинит заманхьызкви. 

12.Азаманхьыз ахъатащардара. Ауи йапщылу аграмматика категорияква. 

13.Азаманхьыз ахъатарбагаква. Ауат рпсахща, ргылартаква, хачIвыта 

      йдырхъйауа. 

14.Йахъымсуа азаманхьызкви йахъысуа азаманхьызкви. 

15.Азаманхьыз адцалра аффикс р-. Ауи хачIвыта йархъйауа, псахрата  

    йгIаннаршауа. 

16.Азаманхьыз аффиксква -ц, -мхъа, -аба/ай-ба. 

    Ауат хачIвыта йдырхъйауа, псахрата йгIандыршауа. 

17.Ацалараква, ауат ргIаншаща, рпсахща. 

18.АжвацгIайква, ауат рахъцащаква. 

19.Ажванахъа агIарнахвага. 

20. Ажванахъа анархъагаква. 

21.Ажванахъа аъащаква. АгIаншара аффиксква злу аинфинит заманхьызква  

     ажванахъа апны хачIвыта йдырхъйауа. 

22.Йацапшу ажванахъа ахъвкви йаквчважвауи рангIалща. 

 

7.2.4. 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 пре-

подавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 бал-

лов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоз-

дание 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 
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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. 

«Пропуски 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 лекци-

онных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отмет-

ки коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей 

традиционной 

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 "не зачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 
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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 осво-

ения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Основная литература: 

1. Аристава  Ш. К., Аршба Н. В. И др. Грамматика абхазского языка. Т. 1. - Сухум, 

    2014. - 448 с. - на абх. аз.  https://lib.agu.site/books/128/1190/  

2. Гагиев И. И. Синтаксис простого предложения в абазинском языке. Дисс. д. филол.н. - 

    М., 2000. https://www.dissercat.com/content/sintaksis-prostogo-predlozheniya-v-

abazinskom-yazyke  

3. Климов Г.А. Введение в кавказское языкознание. - Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2007, 

     -248с. https://chspu.ru/wp-content/uploads/2022/03/  

4.Клычев Р. Н. Абазинский литературный язык. Поиски и находки. - Карачаевск: КЧГУ, 

    2000. https://science-education.ru/ru/article/view?id=1413  

5. Ломтатидзе Кетеван. Абазинский язык. (Краткое обозрение). - Универсали, 2006. -

210с.https://www.studmed.ru/lomtatidze-ketevan-abazinskiy-yazyk-kratkoe-obozrenie-

_400dd0a82fc.html  

6. Пазов С.У. Хасароков Б. М. Методическое пособие к учебнику «Абазинский язык» 

    9 класс.Черкесс 2020 http://povyshenie09.ru/images/ObrPr/Abaz_yaz_1-11.pdf  

7. Чикобава Арн. Введение в ибериско-кавказское языкознание. - Тбилиси: Универсал, 

    2010. - 343с. http://povyshenie09.ru/images/ObrPr/Abaz_yaz_1-11.pdf  

8.Чикобава Арн. Проблема простого предложения в грузинском языке. I. Подлежащее и 

    дополнение в  древнегрузинском языке. (Материалы по методологическому 

   имманентизму) //А. С. Чикобава. Труды. Т. I Тбилиси: ТГУ, 2010. С. 249-630. На груз. яз. 

   Резюме на рус. яз. 

http://apsnyteka.org/file/Aristava_Sh_Problema_prostogo_predlozheniya_v_abkhazskom_yazyke

_2011.pdf  

9. Шхаева-Баталова Е. М. Теория и методика обучения родному(абазинскому) языку. 

   Учебное пособие. - Карачаевск, 2014. 

https://www.tspu.edu.ru/oldfiles/libserv/files/Artemenko_Teoria_i_metodika_obuchenia_russ_ay

ziku.pdf  

10. Шхаева-Баталова Е. М. Абазино-русский словарь омонимов.  -  Карачаевск, 2013. 

 

                  б)дополнительная учебная литература:  

1. Абазины. Историко-этнографический очерк.  Черкесск 1989 http://apsnyteka.org/2217-

abaziny_1989.html  

2. Абхазский биографический словарь. - Москва - Сухум: АбИГИ, 2015  

http://apsnyteka.org/2553-abhazsky_biografichesky_slovar_2015.html  

3. Амичба С. А. Вопросы абхазско-абазинских языков.Т. III - Сухум: АГУ, 2013.-304с. 

https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B1%D0%B0+

%D0%A1.+%D0%90. 

4. Гюлденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг. - СПб.:     Петербургское 

Востоковедение, 2002. - 512 с. http://apsnyteka.org/443-

gildenstadt_puteshestvie_po_kavkazu.html  

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

КЧГУ, 2000.С.119-155. https://science-education.ru/ru/article/view?id=1413  

6. Пазов С. У. К вопросу о главных и второстепенных членах предложения  в абазинском 

языке //Вестник Пятигорского государственного университета, №2/2010. Пяти-

горск:ПГЛУ, 2010. С. 56-60. https://science-education.ru/ru/article/view?id=1413  

https://lib.agu.site/books/128/1190/
https://www.dissercat.com/content/sintaksis-prostogo-predlozheniya-v-abazinskom-yazyke
https://www.dissercat.com/content/sintaksis-prostogo-predlozheniya-v-abazinskom-yazyke
https://chspu.ru/wp-content/uploads/2022/03/
https://science-education.ru/ru/article/view?id=1413
https://www.studmed.ru/lomtatidze-ketevan-abazinskiy-yazyk-kratkoe-obozrenie-_400dd0a82fc.html
https://www.studmed.ru/lomtatidze-ketevan-abazinskiy-yazyk-kratkoe-obozrenie-_400dd0a82fc.html
http://povyshenie09.ru/images/ObrPr/Abaz_yaz_1-11.pdf
http://povyshenie09.ru/images/ObrPr/Abaz_yaz_1-11.pdf
http://apsnyteka.org/file/Aristava_Sh_Problema_prostogo_predlozheniya_v_abkhazskom_yazyke_2011.pdf
http://apsnyteka.org/file/Aristava_Sh_Problema_prostogo_predlozheniya_v_abkhazskom_yazyke_2011.pdf
https://www.tspu.edu.ru/oldfiles/libserv/files/Artemenko_Teoria_i_metodika_obuchenia_russ_ayziku.pdf
https://www.tspu.edu.ru/oldfiles/libserv/files/Artemenko_Teoria_i_metodika_obuchenia_russ_ayziku.pdf
http://apsnyteka.org/2217-abaziny_1989.html
http://apsnyteka.org/2217-abaziny_1989.html
http://apsnyteka.org/2553-abhazsky_biografichesky_slovar_2015.html
https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B1%D0%B0+%D0%A1.+%D0%90
https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B1%D0%B0+%D0%A1.+%D0%90
http://apsnyteka.org/443-gildenstadt_puteshestvie_po_kavkazu.html
http://apsnyteka.org/443-gildenstadt_puteshestvie_po_kavkazu.html
https://science-education.ru/ru/article/view?id=1413
https://science-education.ru/ru/article/view?id=1413
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7. Пазов С. У. Особенности квалификации статуса главных членов предложения в  

    абазинском языке //Табуловские чтения /Материалы международной научно- 

    практической конференции. Карачаевск: КЧГУ, 2019. С. 14-60. URL: 

https://lib.kchgu.ru/tabulovskie-chteniya// (дата обращения: дд.мм.гггг). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

8. Пазов С. У., Шнахова З. К. Методическое пособие к учебнику «Абазинский язык» 8 

класс. Черкесск 2020   
9.Табулова Н. Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. - Черкесск: 

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

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фик-

сирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выде-

ление ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-

радь. Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-

ском занятии.  

Практические заня-

тия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка от-

ветов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, рабо-

та с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источни-

кам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. 

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

и презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рас-

сматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к 

текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к экза-

мену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

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

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 



26 

 

 

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 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 электронная библиотека  

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

зионное соглашение №15646 от 01.08.2014г. Бес-

платно. 

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 

369200, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29 корп.2, ауд. 32. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 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 информационно-образовательную среду 

университета.  

Технические средства обучения: ноутбук с подключением к сети «Интернет» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

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

срочная  

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

6. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.    

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г.  

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

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

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

срочная 

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

6.  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.   

7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

8. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023г. 

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 образова-

ния - 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  

5 Информационная система «Информио». 

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

ми возможностями здоровья 

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

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая поз-

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

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

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

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

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

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
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 процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными ра-

бочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими принципа-

ми построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

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

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

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

вития).  

– Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необхо-

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

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

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

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

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

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими раз-

личные стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).   

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

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоциональ-

ного развития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ: повы-

шенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной 

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

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

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

визма. 

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

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

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 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; 
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• 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 рабочую программу 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 

Дата 

введения 

изменений 

В соответствии с Приказом Минобр РФ от 

27.02.2023г. № 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». 

27.06.2023г., 

протокол №10 

Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 29 

июня 2023 года 

29.06.2023 г. 

Обновлены договоры: 1). Антивирус 

Касперского. Действует  до 03.03.2025г. 

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

2). Договор №915 эбс ООО « Знаниум» от 

12.05.2023г. Действует до 15.05.2024г.    

27.06.2023г., 

протокол №10 

Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 29 

июня 2023 года 

29.06.2023 г. 

В ОП ВО включены дисциплины: «Основы 

Российской государственности» (письмо от 

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

военной подготовки» (письмо от 21 декабря 

2022г.№ МН-5/35982). 

27.06.2023г., 

протокол №10 

Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 29 

июня 2023 года 

29.06.2023 г. 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены РПД, 

РПП, РПВ, календарный план воспитания, 

программы ГИА, календарный график 

учебного процесса. 

 

27.06.2023г., 

протокол №10 

Решение 

ученого совета 

КЧГУ от 29 

июня 2023 года 

29.06.2023 г. 
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