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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-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 основные положения и концепции в области исторической грамматики; иметь представление об истории,
современном состоянии и перспективах развития тюркских языков;  
теорию о развитии языков и диалектов в разные эпохи; о происхождении языка и возникновении языков мира; о
принципах генеалогической классификации языков;  
периоды развития татарского языка и его диалектов;  
лексические, грамматические и стилевые характеристики татарского языка.  

 Должен уметь:
 применять полученные знания в области исторической грамматики, проводить под научным руководством
локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; участвовать в научных дискуссиях;  
навыки по чтению, пониманию и анализу древнетюркских и старотатарских письменных памятников;  
ориентироваться в научной литературе о сравнительно-историческом языкознании;  
изложить материал по проблеме и аргументировать точку зрения ученого на проблему; уметь оппонировать при
обсуждении вопроса;  

 Должен владеть:
 теоретическими знаниями об историческом развитии грамматических особенностей тюркских и, частности,
татарского языка;  
базовыми понятиями теории истории языка;  
правилами вести диалог, строить монологическую речь, излагать материал по лингвистической проблеме.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 способность владения культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;  
способность владения нормами изучаемого литературного языка, навыками практического использования системы
функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения на
изучаемых языках;  
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  
способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и истории татарского
языка, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории,
современном состоянии и перспективах развития филологии;  
способность владения базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов с использованием традиционных
методов и современных информационных технологий;  
способность применять полученные знания в области теории и истории мировых языков, теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в - - владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического
описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем;  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.17 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 3 курсе в 5, 6 семестрах.
 
 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 - 55 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 53 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет с оценкой в 6 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. Введение в сравнительно-историческое
языкознание. 5 6 0 2 0 0 0 3

2.
Тема 2. Сравнительно-историческая фонетика
тюркских языков. Историческое развитие
фонетической системы татарского языка 5 6 0 4 0 0 0 3

3.

Тема 3. Сравнительно-историческая
морфология тюркских и татарского
языков.История развития имени
(существительного, местоимения,
числительного, прилагательного).

5 6 0 2 0 0 0 4

4.
Тема 4. История развития глагола в тюркском и
татарском языках. Неличные формы глагола. 6 6 0 4 0 0 0 13

5.
Тема 5. История развития глагола в тюркском и
татарском языках. Личные формы глагола. 6 6 0 4 0 0 0 18

6.
Тема 6. История развития служебных частей
речи в в тюркском и татарском языках. 6 6 0 2 0 0 0 12

 Итого  36 0 18 0 0 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в сравнительно-историческое языкознание.
Сравнительно-историческое языкознание как научная дисциплина: возникновение и развитие в России и за рубежом.
Российские и зарубежные ученые, внесшие вклад в развитие тюркского сравнительно-исторического языкознания.
Методы и приемы сравнительно - исторических исследований. Принципы классификации языков: тюркские языки, их
происхождение и развитие, основные теории и взгляды ученых по этому вопросу. Особенности реконструкции языков.
Связь исторической грамматики с ареальной лингвистикой и этнолингвистикой. Проблемы глоттохронологии.
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Тема 2. Сравнительно-историческая фонетика тюркских языков. Историческое развитие фонетической
системы татарского языка
Цели и задачи изучения сравнительной морфологии тюркского и татарского языков. Лексико-грамматический и
морфологические аспекты сравнительных исследований. 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 прилагательное как часть речи в древнетюркском языке и его развитие в татарском.

Тема 3. Сравнительно-историческая морфология тюркских и татарского языков.История развития
имени (существительного, местоимения, числительного, прилагательного).
История татарского литературного языка: основные понятия, термины и труды. Экстралингвистические и
эндолингвистические факторы, влияющие на развитие языка. Периодизация истории развития литературного языка.
Литературный язык древнетюркского периода. Памятники, их классификация, территория распространения.
Рунические памятники в Поволжье. Языковая дифференциация рунических памятников. Древнетюркские памятники
на уйгурской и арабской графике, их языковая классификация. Фонетические, морфологические и лексические
особенности древнетюркского языка.
Тема 4. История развития глагола в тюркском и татарском языках. Неличные формы глагола.
Историко-общественная и языковая ситуация в Поволжье в IX-XIII вв. Народности, проживающие на этой территории
и их языковые особенности с точки зрения современной филологии и по данным исторических источников.
Волго-камский языковой союз. Государство Волжская Булгария и язык булгар. Памятник 13 века "Кисса-и Йусуф" Кул
Гали, его языковые особенности и мнения ученых. Язык фольклор этого периода. Эпиграфические памятники.
Письменные памятники золотоордынского периода, их хронология, языковые особенности. Язык Джучиева Улуса.
Ярлыки и жалованные акты Джучиева Улуса, их язык. Труды историков и лингвистов-тюркологов по
золотоордынскому периоду.

Тема 5. История развития глагола в тюркском и татарском языках. Личные формы глагола.
Историко-общественная и языковая ситуация в Поволжье в XIV-XVI вв. Народности, проживающие на этой
территории и их языковые особенности с точки зрения современной филологии и по данным исторических
источников. Государство Казанское ханство и народы, его заселяющие, их язык. Литературный язык этого периода.
Письменные памятники Казанского ханства, их язык. Начало установления норм татарского литературного языка.
Татарский литературный язык после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным. Исторические памятники этого
периода. Язык поэзии и фольклора.
Тема 6. История развития служебных частей речи в в тюркском и татарском языках.
Предпосылки формирования татарского национального литературного языка. Общественно-политические условия для
создания периодической печати на татарском языке. Языковые течения и направления:классицизм, тюркизм, арабизм,
турецкое направление, народно-татарское направление. "Языковой спор" на страницах печати. Развитие прозы и
драматургии. Развитие татарского литературного языка в послереволюционные годы. Установка норма литературного
языка. Проблемы алфавита и орфографии. Развитие языка в военные и послевоенные годы. Перестройка, возращение к
"истокам". Проблема двуязычия. Закон о Языках в РТ. Современное состояние татарского литературного языка.
 
 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"



 Программа дисциплины "Историческая грамматика"; 45.03.01 "Филология".

 Страница 6 из 10.

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)
Образовательный портал Академии наук РТ - -
http://www.antat.ru/ru/iyli/publishing/book/2019/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20(1).pdf
Свободная энциклопедия - https://ru.wikipedia.org/
Электронно-библиотечная система - https://znanium.com/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ Методические рекомендации
лекции Преподавателю рекомендуется придерживаться той организации времени, которую предусматривает

рабочая программа: количество часов, запланированное на изучение каждой темы, выверено в процессе
многолетнего обучения студентов и является, на наш взгляд, оптимальным.
В течение 2-х академических часов (см. содержание практических занятий) планируется 1) краткий опрос
по пройденному материалу; 2) изучение новой темы; 3) закрепление новой темы. Каждая тема
предполагает выполнение самостоятельной (домашней) работы.
Сценарий изучения дисциплины подчинен традиционной методике преподавания языка. На каждом
практическом занятии используются все основные виды речевой деятельности, как говорение, чтение,
письмо и аудирование. В соответствии с последовательностью изучения теоретического материала
построены практические занятия.
При подготовке преподавателя к занятию желательно также использовать материал из дополнительной
литературы (на русском и татарском языках) - по усмотрению преподавателя, исходя из подготовленности
группы, успехов группы в изучении предмета, интересов группы и т.п.
Материалы УМК предназначены для оптимизации работы преподавателя и студентов. Студенты могут
ознакомиться с методическими рекомендациями и планом практических занятий, со списком
обязательной и дополнительной литературы, а также с регламентом балльно-рейтинговой системы для
уяснения требований преподавателя. Преподавателю предназначаются учебно-методические материалы
практических занятий, формы различного вида контроля знаний студентов и общие методические
рекомендации.
При возникновении сложностей в процессе усвоения темы или при желании изучить тему более детально
после консультации с преподавателем можно обратиться к списку основной и дополнительной
литературы.
Тестовая система курса содержит тесты с вопросами по теории и практике. Рекомендуется использовать
эти тесты как текущую и итоговую форму контроля. В семестре работать также с традиционными
формами контрольных работ (примеры см. ниже), результаты выполнения которых оцениваются
соответственно балльно-рейтинговой системой.

 

практические
занятия

Основной целью выполнения практических занятий является развитие навыков решения задач. Перед
практическим занятием необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям,
чтобы уточнить определения, формулировки основных понятий, касающихся истории татарского языка.
При работе с документами необходимо стремиться не только к узнаванию того или иного закона, но и к
пониманию решения принятия этого закона.
Этапы подготовки к практическим занятиям:
1. Просмотр записей лекционного курса
2. Составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела рекомендуемого теоретического
источника или учебника. Особенно важным этапом является составление резюме прочитанного
теоретического источника, так как этот является важным этапом подготовки к зачету.
3. Выполнение домашних заданий по теме и их комментирование
 

самостоя-
тельная работа

Изучение предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над лекционным
материалом, текстами рекомендованных учебников и учебных пособий; развитие навыков самоконтроля,
способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение лекционного материала по конспекту
лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и дополнительной.
Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация
знаний, полученных ими на лекциях и в процессе к подготовки к практическим занятиям.
Самостоятельная работа по изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает:
1. Подготовку к практическим занятиям
2. Подготовку к экзамену
 

зачет с оценкой Зачет с оценкой проводится по графику деканата. Зачет проходит в устной и письменной форме.
Студенту предоставляется до 30 минут на подготовку ответа по билету. Каждый билет содержит задание,
охватывающее все темы дисциплины, предусмотренные Учебной программой.
В содержание зачетного билета входят два вопроса, один из которых является теоретическим, другой -
практический.. Студенты обязаны являться на зачет вовремя в соответствии с утвержденным
расписанием.
В аудитории, где проходит зачет, студенты располагаются по одному. При себе, помимо письменных
принадлежностей, студенты вправе иметь воду, сок или иные безалкогольные напитки.
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 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.
Мультимедийная аудитория.
 
 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 45.03.01
"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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