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1. Наименование дисциплины (модуля) 

 

Родная диалектология 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о диалектном члене-

нии современного родного языка, анализ основных диалектных явлений (на фонетиче-

ском, грамматическом и лексическом уровнях) в их соотношении и связи с историей род-

ного языка и современным литературным языком. 

Для достижения цели ставятся задачи:  

- формирование системных воззрений на диалектный язык как важнейшую подси-

стему родного языка; 

- систематизация знаний о единицах диалектологии; 

- ознакомить с основными адыгскими территориальными диалектами; 

- формирование комплексных представлений о базовых теоретических принципах 

современной родной диалектологии; 

- выработка умений использовать обозначенные выше знания в систематическом 

анализе диалектных текстов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной  обра-

зовательной программы 

 

Дисциплина Б1.0.07.01 «Родная диалектология» относится к обязательной части 

Блока 1.  

 Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Индекс Б1.0.07.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по родно-

му языку в объеме программы общеобразовательной школы 

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

как предшествующее: 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой не только для изучения дисциплин, 

но и для успешного прохождения учебной и производственной практики, включая подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Родная диалектология» направлен на формирова-

ние следующих компетенций обучающегося: 

 

Код ком-

петенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, 

ОП ВО 

Индикаторы достижения сформированности компетен-

ций 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды уст-

ной и письменной коммуникации на русском и 

иностранном языке. 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском и иностранном язы-

ках. 
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УК-4.3. Владеет системой норм русского литера-

турного языка и нормами иностранного языка. 

ПК-1 

 
Способен осваивать и ис- 

пользовать теоретические 

знания и практические 

умения и навыки в пред-

метной области при ре-

шении профессиональных 

задач. 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические 

единицы предметной области (преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного со-

держания для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать раз-

личные формы учебных занятий, применять мето-

ды, приемы и технологии обучения, в том числе 

информационные. 

 

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. 

 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

  

Аудиторная работа: 36 6 

в том числе:  

лекции не предусмотре-

но 

не предусмот-

рено 

семинары, практические занятия 36 

 

4 

практикумы не предусмотре-

но 

не предусмот-

рено 

лабораторные работы не предусмотре-

но 

не предусмот-

рено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с препо-

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

сти, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с пре-

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

Самостоятельная работа обучающихся 36 64 

Контроль самостоятельной работы  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за- зачет зачет 
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чет / 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) 

Очная форма обучения 

№ п/п 

Курс/ 

се-

местр 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудо-

ем-

кость  

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Всего 

Аудиторные  

уч. занятия Сам. 

работа 
Лек Пр 

  Всего 72  36 36 

  Раздел I. История изучения диалектов аба-

зинского языка 

    

1.  1/1 Диалектное членение абазинского языка. 8  4 4 

  Раздел II. Фонетика диалектов абазинского 

языка 

    

2.  1/1 Вокализм. Состав гласных фонем. Редукция 

гласных. 

12  6 6 

3.  1/1 Консонантизм. Состав согласных. Ассимиляция 8  4 4 

  Раздел III. Морфологические особенности 

диалектов 

    

4.  1/1 Имя существительное. Категория склонения. 

Категория принадлежности. 

8  4 4 

5.  1/1 Глагол. Грамматические категории глагола. Ка-

тегория наклонения. Повелительное наклонение. 

Желательное наклонение. 

12  6 6 

  Раздел III. Синтаксические диалектные осо-

бенности 

    

6.  1/1 Словосочетание. Грамматическая связь и осо-

бенности строения словосочетаний. 

8  4 4 

7.  1/1 Структура и типы простых предложений. 8  4 4 

  Раздел IV. Диалектные различия лексико-

семантического уровня 

    

8.  1/1 К вопросу о классификации диалектных слов. 

Типы диалектных различий лексико-

семантического уровня.  

8  4 4 

 

Заочная форма обучения 
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№ п/п 

Курс/ 

се-

мест

р 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудо-

емкость  

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) 

Всего 

Аудиторные  

уч. занятия Сам. 

работа 
Лек Пр 

  Контроль 4    

  Всего 72  4 64 

  Раздел I. История изучения диалектов аба-

зинского языка 

    

1.  1/1 Диалектное членение абазинского языка. 10  2 8 

  Раздел II. Фонетика диалектов абазинского 

языка 

    

2.  1/1 Вокализм. Состав гласных фонем. Редукция 

гласных. 

8   8 

3.  1/1 Консонантизм. Состав согласных. Ассимиляция 8   8 

  Раздел II. Морфологические особенности диа-

лектов 

    

4.  1/1 Имя существительное. Категория склонения. 

Категория принадлежности. 

10  2 8 

5.  1/1 Глагол. Грамматические категории глагола.  8   8 

  Раздел III. Синтаксические диалектные осо-

бенности 

    

6.  1/1 Словосочетание. Грамматическая связь и осо-

бенности строения словосочетаний.   

8   8 

7.  1/1 Структура и типы простых предложений. 8   8 

  Раздел IV. Диалектные различия лексико-

семантического уровня 

    

8.  1/1 К вопросу о классификации диалектных слов. 

Типы диалектных различий лексико-

семантического уровня.  

8   8 

 

6. Основные формы учебной работы и образовательные технологии, 

используемые при реализации образовательной программы 
 

Лекционные занятия. Лекция является основной формой учебной работы в вузе, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки обучающихся. На 

лекциях рекомендуется деятельность обучающегося в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомен-

дуется конспектирование основных положений лекции. Основная дидактическая цель 

лекции – обеспечение ориентировочной основы для дальнейшего усвоения учебного ма-

териала. Лекторами активно используются: лекция-диалог, лекция-визуализация, лекция-

презентация. Лекция – беседа, или «диалог с аудиторией», представляет собой непосред-

ственный контакт преподавателя с аудиторией. Ее преимущество состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, опреде-

лять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. 
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Участие обучающихся в лекции – беседе обеспечивается вопросами к аудитории, которые 

могут быть как элементарными, так и проблемными. Главной задачей каждой лекции яв-

ляется раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Рекомендуется на 

первой лекции довести до внимания студентов структуру дисциплины и его разделы, а в 

дальнейшем указывать начало каждого раздела (модуля), суть и его задачи, а, закончив 

изложение, подводить итог по этому разделу, чтобы связать его со следующим. Содержа-

ние лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины. Для эффективного 

проведения лекционного занятия рекомендуется соблюдать последовательность ее основ-

ных этапов: 

1. формулировку темы лекции; 

2. указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени 

на их изложение; 

3. изложение вводной части; 

4. изложение основной части лекции; 

5. краткие выводы по каждому из вопросов; 

6. заключение; 

7. рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

Лабораторные работы и практические занятия. Дисциплины, по которым пла-

нируются лабораторные работы и практические занятия, определяются учебными плана-

ми. Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам учебных 

занятий и составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки. Выполнение студентом лабораторных работ и практических занятий направ-

лено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических зна-

ний по конкретным темам дисциплин математического и общего естественно-научного, 

общепрофессионального и профессионального циклов; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проекти-

ровочных, конструктивных и др.; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. Методические 

рекомендации разработаны с целью единого подхода к организации и проведению лабора-

торных и практических занятий. 

Лабораторная работа – это форма организации учебного процесса, когда студенты 

по заданию и под руководством преподавателя самостоятельно проводят опыты, измере-

ния, элементарные исследования на основе специально разработанных заданий. Лабора-

торная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально оборудованных 

учебных аудиториях. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, 

помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной рабо-

ты.  

Дидактические цели лабораторных занятий: 

- формирование умений решать практические задачи путем постановки опыта; 

- экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений, эксперимен-

тальная проверка формул, расчетов; 

- наблюдение и изучения явлений и процессов, поиск закономерностей; 

- изучение устройства и работы приборов, аппаратов, другого оборудования, их испыта-

ние; 

- экспериментальная проверка расчетов, формул. 
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Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, направленная 

на выработку у студентов практических умений для изучения последующих дисциплин 

(модулей) и для решения профессиональных задач. Практическое занятие должно прово-

диться в учебных кабинетах или специально оборудованных помещениях. Необходимыми 

структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности 

студентов, являются анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами 

запланированными умениями. Дидактические цели практических занятий: формирование 

умений (аналитических, проектировочных, конструктивных), необходимых для изучения 

последующих дисциплин (модулей) и для будущей профессиональной деятельности. 

Семинар – форма обучения, имеющая цель углубить и систематизировать изуче-

ние наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности обучае-

мых тем и разделов учебной дисциплины. Семинар – метод обучения анализу теоретиче-

ских и практических проблем, это коллективный поиск путей решений специально со-

зданных проблемных ситуаций. Для студентов главная задача состоит в том, чтобы усво-

ить содержание учебного материала темы, которая выносится на обсуждение, подгото-

виться к выступлению и дискуссии. Семинар – активный метод обучения, в применении 

которого должна преобладать продуктивная деятельность студентов. Он должен развивать 

и закреплять у студентов навыки самостоятельной работы, умения составлять планы тео-

ретических докладов, их тезисы, готовить развернутые сообщения и выступать с ними пе-

ред аудиторией, участвовать в дискуссии и обсуждении. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обра-

тить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, ма-

териалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизиро-

вать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемо-

го материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Более 

глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, 

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического заня-

тия, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления 

на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Образовательные технологии. При проведении учебных занятий по дисциплине 

используются традиционные и инновационные, в том числе информационные образова-

тельные технологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных 

методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инноваци-

онные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и само-

стоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. Информационные образовательные технологии реализуются в процессе исполь-

зования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач, публичная презентация проекта и 

др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, активизировать 

их ментальные процессы, включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество 

при принятии решений. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Индикаторы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции Зачтено Не зачтено 

 
Высокий уровень 

(отлично) 

(86-100%  баллов) 

Средний уровень 

(хорошо) 

(71-85%  баллов) 

Низкий уровень 

(удовлетворитель-

но) 

(56-70%  баллов) 

Ниже порогового 

уровня (неудовле-

творительно) 

(до 55 %  баллов) 

УК-4 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуни-

кацию в устной 

и письменной 

формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает, 

использует раз-

личные формы, 

виды устной и 

письменной ком-

муникации на 

русском и ино-

странном языке 

УК-4.1. В основ-

ном использует 

различные фор-

мы, виды устной 

и письменной 

коммуникации на 

русском и ино-

странном языке 

УК-4.1. Демон-

стрирует фраг-

ментарное ис-

пользование раз-

личныхе форм, 

видов устной и 

письменной ком-

муникации на 

русском и ино-

странном языке 

УК-4.1. Не спосо-

бен использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной ком-

муникации на рус-

ском и иностран-

ном языке 

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оце-

нивает устную и 

письменную де-

ловую информа-

цию на русском и 

иностранном 

языках 

УК-4.2. В основ-

ном воспринима 

ет, анализирует и 

критически оце-

нивает устную и 

письменную де-

ловую информа-

цию на русском и 

иностранном 

языках 

УК-4.2. Фрагмен-

тарно восприни-

мает, анализиру-

ет и критически 

оценивает уст-

ную и письмен-

ную деловую ин-

формацию на 

русском и ино-

странном языках 

УК-4.2. Не может 

воспринимать, 

анализировать и 

критически оцени-

вать устную и 

письменную дело-

вую информацию 

на русском и ино-

странном языках. 

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского литера-

турного языка и 

нормами ино-

странного языка 

УК-4.3. В основ-

ном владеет си-

стемой норм рус-

ского литератур-

ного языка и 

нормами ино-

странного языка 

УК-4.3. Фрагмен-

тарно владеет 

системой норм 

русского литера-

турного языка и 

нормами ино-

странного языка 

УК-4.3. Не владеет 

системой норм 

русского литера-

турного языка и 

нормами ино-

странного языка 

ПК-1.  

Способен осва-

ивать и исполь-

зовать теорети-

ческие знания и 

практические 

умения и навы-

ки в предметной 

области при ре-

шении профес-

сиоальных за-

дач. 

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав 

и дидактические 

единицы пред-

метной области 

(преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.1. В основ-

ном знает струк-

туру, состав и 

дидактические 

единицы пред-

метной области 

(преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.1. Фраген-

тарно знает 

структуру, состав 

и дидактические 

единицы пред-

метной области 

(преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.1. Не знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы предмет-

ной области (пре-

подаваемого пред-

мета). 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных фор-

мах обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО. 

ПК-1.2. В основ 

ном умеет осу-

ществлять отбор 

учебного содер-

жания для его 

реализации в 

различных фор-

мах обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО. 

ПК-1.2. Недоста-

точно умеет осу-

ществлять отбор 

учебного содер-

жания для его 

реализации в 

различных фор-

мах обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО. 

ПК-1.2. Не умеет 

осуществлять от-

бор учебного со-

держания для его 

реализации в раз-

личных формах 

обучения в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

ВО. 
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ПК-1.3. Владеет 

навыками толе-

рантного и кон-

структивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом 

их социокуль-

турных особен-

ностей в целях 

успешного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации. 

ПК-1.3. Не вла-

деет навыками 

толерантного и 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом 

их социокуль-

турных особен-

ностей в целях 

успешного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации. 

ПК-1.3. В целом 

владеет навыка-

ми толерантного 

и конструктивно-

го взаимодей-

ствия с людьми с 

учетом их социо-

культурных осо-

бенностей в це-

лях успешного 

выполнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации. 

ПК-1.3. Владеет 

навыками толе-

рантного и кон-

структивного вза-

имодействия с 

людьми с учетом 

их социокультур-

ных особенностей 

в целях успешного 

выполнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации. 

 

7.2. Перевод бально-рейтинговых показателей оценки качества подготовки 

обучающихся в отметки традиционной системы оценивания. 

 Порядок функционирования внутренней системы оценки качества подготовки обу-

чающихся и перевод бально-рейтинговых показателей обучающихся в отметки традици-

онной системы оценивания проводиться в соответствии с положением КЧГУ «Положение 

о бально-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся»,  размещенным на сайте 

Университета по адресу: https://kchgu.ru/inye-lokalnye-akty/  

 

7.3.Типовые контрольные вопросы и задания, необходимые для оценивания 

сформированности компетенций в процессе освоения учебной дисциплины 
 

7.3.1. Перечень вопросов к зачету 

 

                                          Вопросы для зачета: 

                          Абаза бызшвала архъвыхраква злакIвшуш азцIгIараква 

 

1. Абаза бызшва адиалектква рырхъвыхра атурых. Ауат йрыдынхалыз 
апхьахьаква. 

2.  Абаза бызшва адиалекткви ачважващакви. Ауат ралкIгIараква, йызла-

квымшвауа ажвар фонд. 

3.  ТIапIанта диалект ачважващаква, ауатла йчважвауа акытква. Ак-

вымшвараква рыцIа йъащарду абызшва ахъвы (ахъвква). 

4.  Щхъарауа диалект ачважващаква, ауатла йчважвауа акытква. 

5.  Аквымшвараква рыцIа йъащарду абызшва ахъвы (ахъвква). 

6. Абызшва адиалектква ражвар фондква рпны узынйауа аквымшвараква 

6.  Абызшва адиалектква рбыжьква (фонетика, фонология) рпны  

     узынйауа аквымшвараква, ауат гIазлыцIуа, щатата йрыму. 

7.  Абызшва адиалектква рморфология, ражвагIаныршаща, ажвак-

ва рквпшыраква рпсахща рпны узынйауа аквымшвараква. 

8. Абызшваадиалектква рсинтаксис апны узынйалауа аквымшвараква. 

https://kchgu.ru/inye-lokalnye-akty/
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9. Абаза бызшва абыжьква рсистема. Абыжьтышвткви аффри-

каткви. Ауат алитература бызшви адиалекткви рпны гIайщата йрыму. 

10. Абжьауква, ауат алитература бызшви адиалектква рпны гIайщата 

       йрыму.  

11. Афонетика гIанщараква. Ауат адиалектква рпны йгIархъшауа 

абыжьква (абыжь) Адиалектква рпны йаквымшвауа ажвагIаныршаща 

гIамальта уызшIашвауа. 

12. Йаъухьызква, ауат рграмматика категорияква. Ауа рыуа адиалектква 

рпны йаквымшвауа, ауи гIазлыцIуа. 

13. Ачвапшырахьызква. Ачвапшырахьызкви йаъухьызкви йырзацапшу 

акатегория- ква. Ауат адиалектква рпны гIайщата йрыму. 

14. Апхьадзарахьызква. Ауат адиалектква рпны аквымшварата 

йгIарбжьашвауа. 

15.  Ахьызцынхъвква, ауат рахъцаща, алитература бызшви адиалектк-

ви йгIарбжьа- швауа аквымшвараква. 

16.  Азаманхьыз азаманква, ауат ргIаншаща, рпсахща, адиалектква 

рпны азанырбага аффиксква злаквымшвауа, ауи гIазлыцIуца. 

17. Афинит заманхьызкви аинфинит заманхьызкви. 

18. Азаманхьыз ахъатащардара. Ауи йапщылу аграмматика категорияква. 

Азаманхьыз ахъатарбагаква. Ауат рпсахща, ргылартаква, хачIвыта 

йдырхъйауа. Йахъымсуа азаманхьызкви йахъысуа азаманхьызкви. 

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

йгIаннаршауа. 23.Азаманхьыз аффиксква -ц, -мхъа, -аба/ай-ба. Ауат 

хачIвыта йдырхъйауа, псахрата 

20. йгIандыршауа. 

21. Ацалараква, ауат ргIаншаща, рпсахща. 

22. АжвацгIайква, ауат рахъцащаква, адиалектква рпны

 йгIарбжьашвауа аквымшвараква. 

23. Ажванахъа агIарнахвага. Ажванахъа анархъагаква. 

24. Ажванахъа аъащаква. АгIаншара аффиксква злу аинфинит заманхьыз-

ква ажванахъа апны хачIвыта йдырхъйауа. 

25. Йацапшу ажванахъа ахъвкви йаквчважвауи рангIалща. 

26. Ажванахъа адиалектква рсинтаксис конструкцияква рпны йгIаншауа 

аквымшва- раква. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

8.1. Основная литература: 

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

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

2007, 

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

2. Клычев Р. Н. Абазинский литературный язык. Поиски и находки. - Карача-

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

3. Ломтатидзе Кетеван. Абазинский язык. (Краткое обозрение). - Универ-

сали, 2006. - 210с.https://www.studmed.ru/lomtatidze-ketevan-abazinskiy-yazyk-

kratkoe-obozrenie- 

_400dd0a82fc.html 

4. Пазов С.У. Хасароков Б. М. Методическое пособие к учебнику «Аба-

зинский язык» 9 класс.Черкесс 2020 

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

5. Чикобава Арн. Введение в ибериско-кавказское языкознание. - Тбилиси: 

Универсал, 2010. - 343с. 

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

6. Чикобава Арн. Проблема простого предложения в грузинском языке. I. Под-

лежащее и дополнение в древнегрузинском языке. (Материалы по методоло-

гическому 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 

7.  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_ru

ss_ay ziku.pdf 

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

2013. 

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

2007, 

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

10. Клычев Р. Н. Абазинский литературный язык. Поиски и находки. - Ка-

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

11. Ломтатидзе Кетеван. Абазинский язык. (Краткое обозрение). - Универ-

сали, 2006. - 210с.https://www.studmed.ru/lomtatidze-ketevan-abazinskiy-yazyk-

kratkoe-obozrenie- 

_400dd0a82fc.html 

12. 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 

13. Чикобава Арн. Введение в ибериско-кавказское языкознание. - Тби-

лиси: Универсал, 2010. - 343с. 

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

14. Чикобава Арн. Проблема простого предложения в грузинском языке. 

I. Подлежащее и дополнение в древнегрузинском языке. (Материалы 

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://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
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
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
https://www.tspu.edu.ru/oldfiles/libserv/files/Artemenko_Teoria_i_metodika_obuchenia_russ_ayziku.pdf
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
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
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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 

15.  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_ru

ss_ay ziku.pdf 

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

2013. 

 

8.2 Дополнительная 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%B

1%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. По-

иски 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 второсте-

пенных 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 

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). – Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Пазов С. У., Шнахова З. К. Методическое пособие к учебнику «Аба-

зинский язык» 8 класс. Черкесск 2020 

9. Табулова Н. Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфоло-

гия. - Черкесск: Карачаево-Черкесское отделение Ств. кн. изд-ва, 1976. 

– 352 с 

ресурсы ЭБС. 

1. http://xn--c1an2ao.xn--p1ai/polny-j-dostup-k-e-bs/ 

2. http://lib.kchgu.ru/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

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
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
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%2B%D0%A1.%2B%D0%90
https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B1%D0%B0%2B%D0%A1.%2B%D0%90
https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B1%D0%B0%2B%D0%A1.%2B%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
https://science-education.ru/ru/article/view?id=1413
https://science-education.ru/ru/article/view?id=1413
http://кчгу.рф/polny-j-dostup-k-e-bs/
http://lib.kchgu.ru/
http://biblioclub.ru/
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9. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

9.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к  электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.    

Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.  

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год 
Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия 

документа 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО «Зна-

ниум».  

Договор № 238  от 23.04.2024г . 

Электронный адрес:  https://znanium.com 

от 23.04.2024г. 

до 11.05.2025г. 

2024-2025 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». До-

говор № 36  от 19.01.2024 г. 

Электронный адрес:  https://e.lanbook.com      

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

 

Электронно-библиотечная система КЧГУ. По-

ложение об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г. Протокол № 1. 

Электронный адрес: http://lib.kchgu.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

Договор №101/НЭБ/1391-п от 22. 02. 2023 г. 

Электронный адрес: http://rusneb.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU». Лицензионное соглашение 

№15646 от 21.10.2016 г. 

Электронный адрес: http://elibrary.ru  

Бессрочный 

2024-2025 

учебный год 

Электронный ресурс Polpred.comОбзор  СМИ. 

Соглашение. Бесплатно. 

Электронный адрес: http://polpred.com  

Бессрочный 

9.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, предназначенных для проведения заня-

тий лекционного и практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в соответствии с расписанием занятий по образовательной программе. С опи-

санием оснащенности аудиторий можно ознакомиться на сайте университета, в разделе 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://lib.kchgu.ru/
http://rusneb.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса по 

адресу: https://kchgu.ru/sveden/objects/  

9.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 MicrosoftWindows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 MicrosoftOffice (Лицензия № 60127446), бессрочная 

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

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

2020), бессрочная 

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

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

25.01.2023 г. по 03.03.2025 г. 

9.4. Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 

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

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

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

3. Базы данных Scoрus издательства  

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

4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

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

http://еdu.ru.  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

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

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

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

 

10. Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 

Алиева»  созданы условия для получения высшего образования по образовательным про-

граммам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Специальные условия для получения образования по ОПВО обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья определены «Положением об обучении лиц с ОВЗ в 

в КЧГУ», размещенным на сайте Университета по адресу: http://kchgu.ru.  

  

https://kchgu.ru/sveden/objects/
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
http://kchgu.ru/
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11. 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 в ОПВО 

Дата и номер протокола 

ученого совета 

Университета, на 

котором были 

утверждены изменения в 

ОПВО 
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