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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-1 Способен применять в научно-исследовательской и иной профессиональной
деятельности полученные знания в области теории и истории русского и иностранных
языков и литератур  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской федерации и иностранном (ых) языке (ах)  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - тюркские языки и географическое распространение, социально-политический статус языка;  
 - формирование и развитие тюркских языков;  
 - о традиционных письменностях, принятых в тюркском языковом круге;  
 - историю становления тюркологии как науки;  

 Должен уметь:
  
 - разбираться в генетической классификации алтайских языков;  
 - понимать развитие тюркологической науки;  
 - четко представить историю развития тюркских языков;  
 - иметь представление о структуре алтайского языкового типа;  

 Должен владеть:
 - принципами классификации тюркских языков;  
 - конкретными знаниями о тюркских языках, о тюркологических научных центрах РФ и зарубежом.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - тюркские языки и географическое распространение, социально-политический статус языка;  
 - особенности формирования и развития тюркских языков;  
 - структуру алтайского языкового типа;  
 - традиционные письменности, принятых в тюркском языковом круге;  
 - историю становления тюркологии как науки.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,
журналистика)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 26 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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)

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. Тюркология фәненең барлыкка килүе
һәм бүгенге торышы. Ориенталистика фәне һәм
тюркология. Хәзерге төрки телләр һәм
халыкларның таралыш географиясе,
территориаль төркемнәре.

2 2 0 2 0 0 0 2

2. Тема 2. . Төрки телләрне төркемләү
принциплары классификацияләр. 2 4 0 2 0 0 0 4

3.
Тема 3. Төрки телләр үсешендә тарихи чорлар.
Төрки телләрне өйрәнү тарихы. 2 2 0 2 0 0 0 4

4.
Тема 4. Россиядә академия ачылу. Беренче
экспедицияләр оештырылу. XVIII йөзнең икенче
яртысында төрки телләрне өйрәнү. 2 2 0 2 0 0 0 4

5.
Тема 5. Россиядә университетлар
ачылу.Петербург университеты. Петербург
тюркология мәктәбе. Күренекле галимнәр 2 4 0 4 0 0 0 4

6.
Тема 6. Казан тюркология мәктәбе. Күренекле
галимнәр Мәскәү тюркология мәктәбе.
Күренекле галимнәр. 2 4 0 4 0 0 0 8

7.
Тема 7. Хәзерге тюркология. Россиядә
тюркологияне өйрәнә торган галимнәр. Чит
илләрдә тюркология

2 0 0 2 0 0 0

 Итого  18 0 18 0 0 0 26

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тюркология фәненең барлыкка килүе һәм бүгенге торышы. Ориенталистика фәне һәм
тюркология. Хәзерге төрки телләр һәм халыкларның таралыш географиясе, территориаль төркемнәре.
Одно из ранних письменных упоминаний о тюрках и самом этнониме "тюрк" можно связать с важным
историко-политическим событием, которое имело место в восточной части Азии в середине VI века. Именно там и
именно в это время на исторической арене появляется новое государство - Тюркский каганат. На конец VI века
приходится наибольшее расширение границ каганата: к этому времени в его состав уже вошли территории Монголии,
Маньчжурии, Алтая, Восточного Туркестана, Средней Азии, Казахстана.
Тема 2. . Төрки телләрне төркемләү принциплары классификацияләр.
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Тюркология располагает целым рядом классификационных схем, предлагавшихся различными учеными и построенных
на разных принципах. Среди них классификации В. В. Радлова, Н. И. Ильминского, Н. Ф. Катанова, Ф. Е. Корша, Г. Х.
Ахатова, Н. А. Баскакова, А. Н. Самойловича, В. А. Богородицкого, С. Е. Малова, Н. А. Аристова, Г. И. Рамстеда, М.
Рясянена, И. Н. Березина, В. Шмидта, М. Т. Дьячка, и др. Среди наиболее ранних (X-XI вв.) следовало бы упомянуть
классификацию Махмуда ал-Кашгари. Принципы классификационных схем варьируют в зависимости от удельного веса
принимаемых дифференциальных лингвистических признаков, учета географического признака, а также данных
истории тюркских народов. До недавнего времени ни одна классификация не была сделана с последовательным
применением компаративистического метода и не могла претендовать на роль генетической. Лишь в последние годы
появились классификации, использующие соответствующие методы: фоно-морфостатистическая О. А. Мудрака и
лексикостатистическая А. В. Дыбо
Тема 3. Төрки телләр үсешендә тарихи чорлар. Төрки телләрне өйрәнү тарихы.
В отношении периодизации процесса развития тюркских языков до Великой Октябрьской социалистической
революции следует сказать, что, несмотря на имевшуюся пестроту уровней развития этих языков, намечаются
следующие два общих для большинства народов периода: 1) период формирования большинства современных
тюркских народов в самостоятельные народности с общенародным языком, охватывающий в основном XIV-XIX вв., и
2) период зарождения наций и ряда национальных языков, относящийся ко второй половине.
Тема 4. Россиядә академия ачылу. Беренче экспедицияләр оештырылу. XVIII йөзнең икенче яртысында
төрки телләрне өйрәнү.
В XV-XVII веках главным направлением тюркологии было изучение Османской империи и турецкого языка. При
Петре I началось планомерное изучение Сибири, в т. ч. собирание материалов тюркских языков, которое после
создания в 1725 Петербургской АН приобрело систематический характер. Значительную роль сыграли организованные
Петербургской АН в 18 в. экспедиции с целью изучения Сибири, Поволжья, Кавказа, Средней Азии, особенно Вторая
академическая экспедиция 1769-74.
Тема 5. Россиядә университетлар ачылу.Петербург университеты. Петербург тюркология мәктәбе.
Күренекле галимнәр
В XV-XVII веках главным направлением тюркологии было изучение Османской империи и турецкого языка. При
Петре I началось планомерное изучение Сибири, в т. ч. собирание материалов тюркских языков, которое после
создания в 1725 Петербургской АН приобрело систематический характер. Значительную роль сыграли организованные
Петербургской АН в 18 в. экспедиции с целью изучения Сибири, Поволжья, Кавказа, Средней Азии, особенно Вторая
академическая экспедиция 1769-74.
Тема 6. Казан тюркология мәктәбе. Күренекле галимнәр Мәскәү тюркология мәктәбе. Күренекле
галимнәр.
Казанский университет со дня своего создания является колыбелью тюркологии в России. Ещё по первому уставу
Казанского университета, подписанному 5 ноября 1804 г., на отделении словесных наук открылась самостоятельная
кафедра восточных языков. Поэтому же уставу был определен штат в лице одного лектора татарского языка. В 1812
году татарский язык был введен в учебную программу Казанского университета. Позже, в конце1828 г. - начале1829 г.
по инициативе ректора университета Н.И. Лобачевского был создан Восточный разряд, в который вошли 2 кафедры -
турецко-татарского и арабо-персидского языков, сформированные на базе кафедры восточных языков.
Тема 7. Хәзерге тюркология. Россиядә тюркологияне өйрәнә торган галимнәр. Чит илләрдә тюркология
Новые направления: тюркская лингвокультурология. компьютерная лингвистика тюркских языков, электронные
переводные словари тюркских языков. Переводчики и распознаватели речи тюркских языков. Изучение рукописных
письменных памятников тюркских языков. Сравнительные грамматики тюркских языков. оцифровка тюркоязычных
памятников. Обзор книгохронилищ по тюркологии
 
 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"
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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
 
 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.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Гаджиева Н.З. Тюркские языки - www.lingvotech.com/gadzhiyeva-90
Нуриева Ф.Ш. Введение в тюркскую филологию - http: // 192. 168. 5. 110: 8000
Тюркские языки - ru.wikipedia.org/wiki/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Лекционный курс охватывает вопросы, связанные с теорией языка. Следует рационально подходить к

использованию времени в течение семестра - постепенно прорабатывать рекомендуемый теоретический
материал. Перед очередной лекцией необходимо прочитать конспект предыдущей лекции, чтобы лучше
запомнить и понять связанные явления 

практические
занятия

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны использовать как основную, так и
дополнительную литературу, указанную в программе. Студенту необходимо самостоятельно готовиться по
всем вопросам практического занятия. При самостоятельной подготовке к занятиям студентам следует
обращать особое внимание на базовый понятийный и терминологический аппарат. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
В целях развития навыков самостоятельной работы программа предусматривает проработку
определенного объема учебной и научной литературы. Работа с литературой, отражающей теоретический
аспект курса и обеспечивающей его практический аспект, должна показать студенту существование
терминологических вариантов, возможность неоднозначной интерпретации языковых фактов, наличие
различных точек зрения на одну и ту же проблему, что, в свою очередь, должно стимулировать у студента
интерес к самостоятельному анализу данных языка, к выработке собственной точки зрения. 

экзамен Представляет собой в сущности ту же контрольную работу или тест, но в отличие от таковых,
используемых при завершающей проверке, всегда предназначена для выявления конечного уровня
обученности за весь курс. Здесь может быть устное интервью, монолог, решение проблемы в группе,
заполнение анкеты, написание приглашения или ответного письма и т.д. 

 
 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:
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.
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;
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- 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 45.03.01
"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика".
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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.
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