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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 Владеет навыками подготовки и редактирования научных публикаций  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы функционирования и развития тюркских языков;  

- роль древних тюркских языков в формировании современных языков и культуры;  

- родственные корни родного языка и его генетические соотношения с другими тюркскими языкам;  

- историю родного языка, современное состояние и тенденции развития в контексте общей истории

тюркоязычных народов;

 Должен уметь: 

  

- анализировать исторические процессы развития тюркских языков;  

- устанавливать на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом уровнях структурно и

функционально-сходные и различные классификационные признаки;  

- выявлять сходные черты в культурно-историческом развитии тюркоязычных народов.

 Должен владеть: 

 навыками  

 - чтения и письма на основе рунической графики;  

 - лингвистического анализа текстов рунической графики;  

 - транслитерации и перевода текстов на современные тюркские языки;  

- работы со справочными изданиями.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Тюркология)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 31 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 77 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1. Тема 1. Вводное занятие. 4 2 0 0 0 0 0 10

2.

Тема 2. История открытия и дешифровки

древнетюркских письменных памятников. 4 2 0 4 0 0 0 15

3.

Тема 3. Происхождение и распространение

рунического письма. Типы рунических

алфавитов. Виды письма. Ареалы

распространения и жанры памятников.

4 2 0 4 0 0 0 15

4.

Тема 4. Фонетика и лексика

древнетюркских рунических памятников. 4 2 0 4 0 0 0 18

5.

Тема 5. Грамматика древнетюркских

рунических памятников. 4 4 0 6 0 0 0 19

  Итого   12 0 18 0 0 0 77

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Вводное занятие.

Происхождение научных дисциплин: палеография, эпиграфика, древнетюркский язык. История возникновения и

развития в Евразийском пространстве - закономерности и особенности. Становление эпиграфики как

самостоятельной научной дисциплины. Древнетюркский язык, предмет и задачи. Понятия "руническое письмо",

"древнеуйгурский язык", "виды рунических и манихейских письменностей". Взаимосвязь палеографии,

эпиграфики и древнетюркского языка.

Тема 2. История открытия и дешифровки древнетюркских письменных памятников.

Письменность тюрков в VI-IX вв. по свидетельствам исторических источников. Происхождение и

распространение рунического письма. Ареалы распространения, типы, виды и жанры ДТП и их классификации.

.Происхождение орхонского и енисейского алфавитов: три направления поисков . "Памятник в Честь Культегина

(Большая и малая надпись)", Памятник Тоньюкука, Памятник Бильге Кагану. Содержание и историческое

значение основных рунических памятников.

История открытия и дешифровки ДТП. Труды В.В.Радлова, В.Томсена, С.Е.Малова, А.С.Аманжолова,

В.Л.Кляшторного, Л.Р.Кызласова и др.

Тема 3. Происхождение и распространение рунического письма. Типы рунических алфавитов. Виды

письма. Ареалы распространения и жанры памятников.

Возникновение, распространение и развитие рунической письменности явилось одним из наиболее важных

культурных свершений тюркских племен в ранний период их истории. Создание системы письма, возникновение

стадиально, в определенный момент времени, когда необходимость диктовала условия, требующие более

совершенных и изощренных способов трансляции и накопления информации как таковой и опыта в частности.

Классический пример различных путей формирования систем фиксации информации, воплощения письма и в

иных материалах и их консервировация в форме своих знаков. Память об изначальном способе письма. Виду

рунических письмен Саяно-Алтая, Хакасии, Таласских рун и Орхоно-Енисейские. Восточно-Европейские руны.

Тема 4. Фонетика и лексика древнетюркских рунических памятников.

Состав рунической графики. Буквы рунической графики. Звуки и буквы. Гласные и согласные. Особенности

древнетюркской речи. Древнетюркские рунические и древнеуйгурские манихейские письмена и их

взаимоотношения. Фонетика. Фонетическая система древнетюркского языка. Звуковые особенности раннего

периода. Основные диалектические различия. Развитие звуковой системы древнетюркского языка. Лексика

рунических текстов.

Тема 5. Грамматика древнетюркских рунических памятников.

Части речи в древнетюркском языке и их развитие (общая характеристика).

Труды по сравнительной грамматике тюркских и татарского языков. Имя

существительное как часть речи в древнетюркском языке и его развитие в татарском.

Местоимение как часть речи в древнетюркском языке и его развитие в татарском. Имя

числительное как часть речи в древнетюркском языке и его развитие в татарском. Имя
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прилагательное как часть речи в древнетюркском языке и его развитие в татарском.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Научная электронная библиотека - - http://elibrary.ru

ЭБС БиблиоРоссика - //http://www.bibliorossica.com/

ЭБС Знаниум - https://znanium.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Все для студента - https://www.twirpx.org/about/

Научная электронная библиотека - - http://elibrary.ru

ЭБС Знаниум - https://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции, с одной стороны - это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных

заведениях, представляющая собой систематическое, последовательное устное изложение

преподавателем определенного раздела конкретной науки или учебной дисциплины, с другой -

это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой

книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное,

существенное, на что следует обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать,

добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей картины.

Работа на лекции - это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как

слушание, осмысление и собственно конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое

назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до прихода преподавателя в

аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в

университете рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой

вопрос, ориентируясь на те знания, которые должны быть у студентов, усвоивших материал

всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время лекции,

поддерживать непрерывное внимание к выступающему.

Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток

информации, который сообщается во время лекции - научиться вести конспект лекции, где

формулировались бы наиболее важные моменты, основные положения, излагаемые лектором.

Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на листочках

не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При

оформлении конспекта лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои

собственные мысли, возникающие параллельно с мыслями, высказанными лектором, а также

вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них ответы при

самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы

или непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует

оставлять значительный интервал между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает

необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, имеющих

принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание

вызывается необходимостью привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном

чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. Также важно полностью без всяких

изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в

лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием

наиболее важных положений, можно использовать системы условных сокращений. В первую

очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в речи лектора чаще всего. При

этом само сокращение должно быть по возможности кратким 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому и

семинарскому занятиям. Цель семинарских занятий - научить студентов самостоятельно

анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного

мышления по проблемам курса. Семинарские/ практические занятия могут проходить в

различных формах. Как правило, семинары/ практические занятия проводятся в виде:

- развернутой беседы - обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по

всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При

этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или иному

вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным

участникам обсуждения; - устных докладов с последующим их обсуждением;

- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию

преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов может

быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику могут быть

назначены содокладчики и оппоненты по докладу.

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам

темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления.

Примерный план проведения практического/ семинарского занятия.

1. Вступительное слово преподавателя - 3-5 мин.

2. Рассмотрение каждого вопроса темы - 15-20 мин.

3. Заключительное слово преподавателя - 5-10 мин.

4. Домашнее задание (к каждому семинару).

Домашнее задание предполагает, что студент по каждому вопросу плана занятий должен

подготовиться к устному

сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и

сообщений (до 5 мин.).

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются

теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов,

понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами,

выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям надо не

накануне, а заблаговременно. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную

самостоятельную работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы

преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков

выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы,

критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации

преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при

выполнении задания. Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой

в образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические

рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий (семинарским,

лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины,

особенностей контингента студентов, объема и содержания самостоятельной работы, форм

контроля и т.п. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,

уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. Видами заданий для внеаудиторной

самостоятельной работы могут быть:  для овладения знаниями: чтение текста (учебника,

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со

словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и

видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.;  для закрепления и

систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов,

кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; изучение словарей,

справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов;

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  для формирования умений:

решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;

составление схем; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

подготовка к деловым и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и

компонентов профессиональной деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов;

подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-экспериментальная работа; проектирование и

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности и др. Для

обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем

разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для

эффективного управления данным видом учебной деятельности обучающихся.

 

зачет Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,

семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы. Зачет дает

возможность преподавателю:

- выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;

- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и

достаточных для будущей самостоятельной работы;

- оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на

поставленные вопросы.

Зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на

вопросы преподавателя. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Тюркология".



 Программа дисциплины "Древнетюркские письменные памятники"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.10 Древнетюркские письменные памятники

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 45.04.01 - Филология

Профиль подготовки: Тюркология

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Основная литература:

Кормушин И.В. Древние тюркские языки. - Абакан: Издательство Хакаского государственного университета им.

Н.Ф. Катанова, 2004. - 336 с. Электронный формат  

Нуриева Ф.Ш. Борынгы төрки тел : Орхон-Енисей язмалары теле (VII-VIII гасырлар) / Ф. Ш. Нуриева .- Казан :

Казан. ун-ты нәшр., 2007 .- 138 б.  

 

Щербак А.М. Тюркская руника. Происхождение древнейшей письменности тюрок, границы её распространения и

особенности использования. // СПб: 'Наука',2001. - 148 с. Электронный формат  

Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. Сост. и отв. ред. Г.Ф. Благова, Д.М. Насилов. - М. :

Восточная литература, 2005. - 1053 с.. Электронный формат  

 

Языки мира: Тюркские языки. - М., 1996. - 543 с. Электронный формат  

Закиев М.З. Тюрко-татарское письмо (история, состояние и перспективы) . М.: Инсан, 2005. - 248 с. 5 шт.  

Фридрих Иоганнес. История письма. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 464 с. 5 шт  

 

Дополнительная литература:

 

Макаев Э.А. Язык древнейших рунических надписей: Лингвистический и историко-филологический анализ. - М.:

Едиториал УРСС, 2002. - 160 с. формат PDF  

 

Каиржанов А.К., Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. -Учебное пособие. - Астана: ЕНУ

имени Л.Н.Гумилева, 2016. - 112 с.  

формат PDF  

 

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. - М.; Л.: Издательство АН СССР,

1951. - 459 с. формат PDF  



 Программа дисциплины "Древнетюркские письменные памятники"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.10 Древнетюркские письменные памятники

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 45.04.01 - Филология

Профиль подготовки: Тюркология

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


