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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
___бакавлариата__________ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине (модулю): 
 
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП Со-
держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
СК-20 способностью выделять и анализиро-

вать особенности родного языка по 
сравнению с русским на всех уровнях 
языковой системы 

знать особенности языковой системы 
родного языка; 
владеть навыками сопоставительного 
лингвистического анализа с целью 
понимания механизмов функциони-
рования и тенденций развития род-
ного и русского языков 
 

СК-22 способностью создавать устные и 
письменные высказывания на родном 
языке 

знать особенности фонетики, графи-
ки, лексики, морфологии, синтакси-
са, шорского литературного языка и 
его диалектного многообразия; 
уметь выделять и анализировать еди-
ницы различных уровней языковой 
системы родного и русского языков;  
уметь создавать тексты устной и 
письменной речи на шорском языке; 
владеть приемами создания монолога 
и диалога на родном языке; литера-
турными нормами родного языка 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать)  

1) 
Дисциплина «Графика и орфография родного (шорского) языка. Фонетика» относится к 

блоку Б3 профессионального цикла. Является обязательным предметом филологического профи-
ля. Этим объясняется место данной дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

дисциплина «Графика и орфография родного (шорского) языка. Фонетика» изучается на 
__1, 2__ курсах в  __2, 3,__ семестрах. 

В рамках данной дисциплины студенты, обучающиеся родному (шорскому) языку и лите-
ратуре, получают сведения из области теории современного письма  и правописания на шорском 
языке, они знакомятся с буквами шорского алфавита, с историей шорской графики; получают 
сведения о правописании шорских слов, построении и пунктуации шорских предложений. Со-
временные теории письма и орфографии не могут строиться без определенных теоретических 
знаний в области фонетики и фонологии, поэтому данная дисциплина содержит сведения из об-
ласти фонетики и фонологии, это тем более важно, что область фонетики не является хорошо 
изученной отраслью шорского языкознания. В процессе изучения дисциплины студенты узнают 
разные фонологические концепции, создающие предпосылки для разного теоретического реше-
ния вопросов письма и правописания.  

Требуемая подготовка: для изучения данной дисциплины необходимы знания,  умения и 
компетенции, полученные обучающимися в средних образовательных учреждениях (школах, ли-
цеях, гимназиях) и в результате изучения теоретического курса современного русского и шорско-
го языков. Для студентов, изучающих данную дисциплину, является важным привлечение име-
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ющихся знаний по соответствующим дисциплинам русского языка. Поэтому изучение курса 
«Графика и орфография родного языка. Фонетика» предполагает наличие у студентов знаний, 
умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения школьного курса графики, 
орфографии и фонетики по русскому языку.  

 
2-3) 

Данная дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 2-4 курсах в 4-7 семестрах. 
 

4) 
Данная дисциплина (модуль) относится к циклу обязательных дисциплин  ООП базовой 

части.  
Курс синтаксиса шорского языка  является завершающей частью учебной дисциплины, 

которая Государственным стандартом высшего профессионального образования обозначена как 
«Родной язык».  

Объектом синтаксиса являются а) правила и закономерности образования грамматиче-
ских соединений слов и конструкций (синтаксических единиц),  условия их функционирования  в 
языке, б) система грамматических свойств синтаксических единиц.  

Предметом синтаксиса является изучение способов соединения слов в словосочетаниях и 
предложениях, а также изучение типов предложения, их строения и семантики, функций и усло-
вий употребления. Таким образом, в синтаксис входит учение о предложении и  описание видов 
словосочетаний. Соответственно, единицами синтаксиса являются словосочетание и предложе-
ние (простое и сложное). Специальный объект изучения синтаксиса составляют слова и слово-
формы, в частности связи слов, слов и словоформ в словосочетаниях и предложениях. 

Этим объясняется место данной дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  
 
Дисциплина (модуль) изучается на __5__ курсе  в  __10__ семестре. 
В системе подготовки специалиста – учителя родного языка и литературы, русского языка 

–  «Родной язык» является обязательной лингвистической дисциплиной, предусмотренной ос-
новной образовательной программой и учебным планом.   

Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам систематические знания по теории  син-
таксиса шорского языка, опираясь на  уже известные им термина и понятия, полученные на заня-
тиях по синтаксису современного русского языка. Синтаксическая система шорского языка не 
существует отдельно от теории познания синтаксиса других тюркских языков, разработанной в  
работах известных тюркологов, именно поэтому  в обучении данной дисциплины приводятся 
данные из других тюркских языков, в частности алтайского, тувинского, хакасского. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необхо-
димым при освоении данной дисциплины.  

Так как курс синтаксиса завершает обучение родному языку, вследствие чего изучается 
студентами на 4 и 5 годах обучения,  он предполагает глубокую лингвистическую подготовку по 
всем разделам грамматики родного языка и русского языка. 

Восприятие студентами этой дисциплины подготовлено знаниями, умениями и навыками, 
полученными в процессе изучения всех дисциплин лингвистического цикла, особенно лексикой и 
морфологией шорского и русского языка, которые изучаются в курсе «Родной язык» и «Совре-
менный русский литературный язык».  

Для восприятия вузовского курса по шорскому синтаксису необходимыми являются зна-
ния и компетенции, сформированные в результате изучения предыдущих разделов «Родного язы-
ка» и «Современного русского литературного языка»: 

- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 
единстве их содержания, формы и функций 

- владеть навыками работы с учебной, научной и справочной литературой; 
- владеть навыками анализа единиц лексического и морфологического уровней; 
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- владеть навыками оперирования терминами и понятиями лексического и морфологиче-
ского уровней языка. 

Так как данная дисциплина завершает обучение грамматики родного языка, то ее усвоение 
необходимо для будущей работы студентов в качестве учителей общеобразовательных учрежде-
ний. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __15__ зачетных единиц 

(ЗЕТ),  __540 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

  
 
 

4
. 

Со-
дер
жа-
ние 
дис
цип
ли-
ны, 
стр
ук-
ту-
ри-
ро-
ван
ное 
по 
те-

мам (разделам)     с указанием отведенного на них количества академических часов и видов   
учебных занятий  

 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
 (в академических часах) 

1)  

Объем дисциплины                           Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

540 

Аудиторные занятия (всего) 226 
В том числе:  
Лекции 108 
Семинары 118 
Самостоятельная работа 206 
В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к контрольным мероприятиям  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной рабо-
ты 

 

Вид промежуточного контроля Курсовая работа 
  

Вид итогового контроля Экзамен (3,5.7 семемстры), зачет (9 се-
местр) 

 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ
ая

 т
р
уд
о-

ём
к
ос
ть

 (
ч
а-

са
х)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости 

 

Учебная работа Самост. 
 работа 
обучаю-
щихся 

Всего Лек- 
ции 

Семина-
ры, 
практ. 
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2-3)  
для 

оч-

ной 

фо

рм

ы 

обу

че-

ния 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семина-
ры, 

практи-
ческие 
занятия 

1. Шорская лексиколо- 36час 14 час 14 час 8 час экзамен 

 занятия 

1 Графическая система 
шорского языка. 

9 2 2 5 Проведение 
устного опроса, 
обсуждение 
выступлений 

2 Орфография. 16 4 6 6 Проведение 
устного опроса, 
обсуждение 
выступлений 

3 Правописание разных ча-
стей речи. 

14 4 4 6 Проведение 
устного опроса, 
обсуждение 
выступлений 

4 Фонетика. Вводная лек-
ция. 

14 4 4 6 Проведение 
устного опроса, 
обсуждение 
выступлений 

5 Вокализм шорского язы-
ка. 

16 6 4 6 Проведение 
устного опроса, 
обсуждение 
выступлений 

6 Консонантизм шорского 
языка.  

11 2 4 5 Проведение 
устного опроса, 
обсуждение 
выступлений 

7 Фонетические процессы в 
области консонантизма. 

12 2 4 6 Проведение 
устного опроса, 
обсуждение 
выступлений, 
результатов 
анкетирования 

8 Сингармонизм. Фонетиче-
ские процессы и их отра-
жение на письме. 

9 2 2 5 Проведение 
устного опроса, 
обсуждение 
выступлений 

9 Итоговое занятие 7  2 5 Тестирование 
 Итого: 108 26 32 50 Зачет 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семина-
ры, 

практи-
ческие 
занятия 

гия и лексикография 
2. Шорская ономастика 72час 18час 18час 36час экзамен 
3. Морфология шорско-

го языка 
72час 18час 18час 36час экзамен 

4. Словообразование 
шорского языка 

36час 8час 18час 10час экзамен 

Итого: 216час 56час 68час 90час  
 

4) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-
ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-
тия 

5. Словосочетание в 
шорском языке 

16 4 4 8 Устный опрос, 
выполнение 
упражнений  и 
заданий. Веде-
ние словаря 
лингвистиче-
ских терминов 

6. Простое предложение 
в шорском языке 

28 8 8 12 Устный опрос, 
выполнение 
упражнений  и 
заданий. Веде-
ние словаря 
лингвистиче-
ских терминов 

7. Сложное предложение 
в шорском языке 

20 6 4 10 Устный опрос, 
выполнение 
упражнений  и 
заданий. Веде-
ние словаря 
лингвистиче-
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-
ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-
тия 

ских терминов. 
8. Контрольный тест 8  2 6 Варианты те-

ста 
9. ИТОГО 72 18 18 36  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Содержание лекционных занятий  
1)  
 
№ Наименование 

раздела, тем дис-
циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Графическая систе-
ма шорского языка.. 

Понятие о литературном шорском языке. Взаимоотношение 
устной и письменной речи. Объект и предмет графики. История 
шорской письменности. Понятия: звуко-буквенное письмо,  
буква, графема. Соотношение между буквами алфавита и зву-
ками речи. Шорский алфавит.  

2. Орфография.  Морфонологические особенности шорского языка. Правописа-
ние основы слова. Правописание гласных, в том числе удвоен-
ных гласных. Правописание согласных в основе слова. Право-
писание гласных и согласных в аффиксах.   
 

3. Правописание раз-
ных частей речи. 

Правописание именных частей речи. Правописание глагольных 
форм. Написание раздельное, слитное, через дефис. 

4. Фонетика. Вводная 
лекция. 

Предмет и задачи фонетики. Задачи фонетических исследова-
ний в Сибири. Понятие артикуляционно-акустической базы. 
Звуковой строй шорского языка. Артикуляторный аспект изу-
чения звуков шорской речи. Акустический аспект изучения 
звуков шорской речи. 

5. Вокализм шорского 
языка. 

Общие условия образования гласных звуков шорского языка. 
Система гласных звуков шорского языка. Дифференциальные 
признаки гласных. Качественные признаки. Количественные 
признаки. Фонетические процессы в области вокализма.  

6. Консонантизм шор-
ского языка.  

Общие условия образования согласных звуков шорского языка. 
Система согласных звуков шорского языка. Дифференциальные 
признаки согласных. Качественные признаки. Количественные 
признаки.  

7. Фонетические про-
цессы в области 
консонантизма. 

Фонотактические закономерности употребления согласных 
звуков шорского языка. Позиционные и комбинаторные изме-
нения в области согласных. Структура слога в шорском языке.  

8. Сингармонизм. Фо-
нетические процес-
сы и их отражение 
на письме. 

Гармония гласных. Сингармонические модели шорского языка. 
Ударение. Интонация. Отражение фонетических процессов на 
письме.  

 
Содержание практических занятий 

 
               
Номер раз-
дела 

дисциплины 

Темы практических занятий 

1.  Графическая система шорского языка. Понятие о литературном шор-
ском языке. Взаимоотношение устной и письменной речи. Объект и пред-
мет графики. История шорской письменности. Понятия: звуко-буквенное 
письмо,  буква, графема. Соотношение между буквами алфавита и звуками 
речи. Шорский алфавит. 

2.  Орфография. Морфонологические особенности шорского языка. Право-
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писание основы слова. Правописание гласных, в том числе удвоенных 
гласных. Правописание согласных в основе слова. Правописание гласных 
и согласных в аффиксах.   
 

3.  Правописание разных частей речи. Правописание именных частей речи. 
Правописание глагольных форм. Написание раздельное, слитное, через 
дефис. 

4.  Фонетика. Предмет и задачи фонетики. Задачи фонетических исследова-
ний в Сибири. Понятие артикуляционно-акустической базы. Звуковой 
строй шорского языка. Артикуляторный аспект изучения звуков шорской 
речи. Акустический аспект изучения звуков шорской речи. 

5.  Вокализм шорского языка. Общие условия образования гласных звуков 
шорского языка. Система гласных звуков шорского языка. Дифференци-
альные признаки гласных. Качественные признаки. Количественные при-
знаки. Фонетические процессы в области вокализма.  

6.  Консонантизм шорского языка. Общие условия образования согласных 
звуков шорского языка. Система согласных звуков шорского языка. Диф-
ференциальные признаки согласных. Качественные признаки. Количе-
ственные признаки. 

7.  Фонетические процессы в области консонантизма. Фонотактические 
закономерности употребления согласных звуков шорского языка. Позици-
онные и комбинаторные изменения в области согласных. Структура слога 
в шорском языке. 

8.  Сингармонизм. Фонетические процессы и их отражение на письме. Гар-
мония гласных. Сингармонические модели шорского языка. Ударение. 
Интонация. Отражение фонетических процессов на письме. 

9.  Контрольное тестирование 
 
2-3) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Лексикология и лекси-
кография шорского 
языка 

Один из разделов дисциплины Родной язык. Рассматривает лек-
сику шорского языка с точки зрения семантических связей с ре-
альностью и между собой (семантические взаимосвязи лексики: 
омонимия, синонимия, полисемия, антонимия, фразеология). Сю-
да же включены история собирания и изучения шорской лексики, 
лексико-семантические группы лексики по этнолингвистическим 
слоям. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Общее введение. Введе-

ние лексикологии и 
лексикографии. Язык 
степей должен отобра-
зить тайгу 

Слово в лексикологии и ономастике: общее и различие. Введение 
в лексикологию. Лексикология и лексикография. Приход тюрк-
ского языка на Саяно-Алтай. Семантические процессы между 
тюркским и языками аборигенов Саяно-Алтая. 

1.2 История собирания и 
изучения лексики шор-
ского языка. Книги и 
словари. 

Начало в 18-м веке, российские академики: Г.Миллер, 
И.Гмелин,П.Паллас. В 19-м веке: В.Радлов, В.И.Вербицкий. В 20-
м веке: Н.Дыренкова, Л.Потапов, Э.Ф.Чиспияков, 
Ф.Г.Чиспиякова, Г.Ф.Бабушкин, Ф.Я.Апонькин, 
Н.Н.Таннагашева-Курпешко, М.Л.Судочаков, Г.Ф.Чульжанов и 
др. 

1.3 Лексико-семантические 
группы шорской лек-
сики по этнолингвисти-

Рассматриваются три группы лексики: 1.неживая природа; 2. Жи-
вая природа; 3. Человеческое общество. Принципы разделения 
мира в шорском языке на категории: 1.небе (места, предметы, жи-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

ческим пластам вотные); 2.кижи. Здесь небе разделено на две части: на чер-небе 
(места, предметы); и на ӧзӱм-аң (растения, звери, животные). 

1.4 Омонимия шорского 
языка 

Шорский язык – тюркский язык, консервативен семантически, в 
нем в омоформах сохранились следы первичных корней, корней, 
от которых образовывались одновременно предметные слова и 
глагольные слова. Поэтому:Омоформы (омонимия разных основ: 
предметной и глагольной) – почти еще первичные корни; Омо-
формы – между ними еще ощущается связь. И уже чистые омо-
формы (между которыми не ощущается семантическая связь) 

1.5 Полисемия в шорском 
языке 

Предметная полисемия, глагольная полисемия. А древнейшая по-
лисемия – первичные корни – рассматривается выше. 

1.6 Синонимия в шорском 
языке 

Предметная и глагольная синонимия – абсолютная (в том числе 
синонимия фраз) и относительная. Одна из причин абсолютной 
синонимии – диалектное членение языка. Но эта синонимия явля-
ется и основой для словобразования (образования в литературном 
языке новых значений, как преодоление абсолютной синонимии, 
превращение ее в относительную синонимию. 

1.7 Шорский язык как се-
мантическое целое. 
Обобщение по лексико-
логии и лексикографии. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
1.8 История собирания и 

изучения шорской лек-
сики 

Поиск лексики в книгах Н.Дыренковой, Л.Потапова, произведе-
ниях шорского героического эпоса, записанных С.Торбоковым, 
Л.Н.Арбачаковой. Работы по лексикологии Э.Чиспиякова, 
Ф.Чиспияковой. 

1.9 Лексико-семантические 
группы шорской лек-
сики по этнолингвисти-
ческим пластам. Груп-
пы неживая природа. 
Живая природа 

Работа с литературой по лексикологии: 
– Бутанаев В.Я.[Текст]: Природная среда обитания тюрков Саяно-
Алтая: опыт историко-этнографического исследования лексиче-
ского фонда. -Астана,2013. - 370 с.-ISBN 978-601-7340-36-0 
– ТағлығШордыңКоралчығанаңнар-ағаштар // Редкие животные и 
растения Горной Шории. -Новокузнецк,2012. 

 
1.10  Лексико-

семантические группы 
шорской лексики по эт-
нолингвистическим 
пластам. Группа чело-
веческое общество. 

Продолжение работы с: 

– Бутанаев В.Я.[Текст]: Природная среда обитания тюрков Саяно-
Алтая: опыт историко-этнографического исследования лексиче-
ского фонда. -Астана,2013. - 370 с.-ISBN 978-601-7340-36-0 
– ТағлығШордыңКоралчығанаңнар-ағаштар // Редкие животные и 
растения Горной Шории. -Новокузнецк,2012. 

 
1.11 Омонимия шорского 

языка. Следы первич-
ных корней в омофор-
мах. 

Работа с лексикой по словарям (омонимы и обнаружение их се-
мантической связи между собой): 

– Бутанаев В.Я. Хакасско-русский историко-этнографический 
словарь. -Абакан,1999. 
– Вербицкий В.И. Словарь алтайского и аладагского наречий 
тюркского языка. -Казань,1884. 
– Курпешко-Таннагашева Н.Н., Апонькин Ф.Я. Шорско-русский и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

русско-шорский словарь. -Кемерово,1993. 
– Чульжанов Г.Д., Судочаков М.Л., Косточаков 
Г.В.[Текст]:Шорско-русский словарь,-Новокузнецк,1992. 
 

1.12 Антонимия в шорском 
языке 

Предметные контрарные и комплиментарные антонимы. Глаголь-
ные контрарные и комплиментарные антонимы. Четкое и не 
очень четкое противопоставление (семантически). 

1.13 Термины тенгрианства 
в языках Саяно-Алтая 

Чередования в ауслауте: Ғ\\Ң\\Й в словах ТАҒ \\ ТАҢ \\ ТАЙ. 
Наделение новым значением чередующиеся основы. Оставшиеся 
следы древнейших чередований (в диалектах шорского языка: тағ 
=таң =гора; суғ=суң=вода, река) и новые значения, оставшиеся в 
языке (омонимы диалектным формам: таң=гора \\ таң=заря, солн-
це). Процесс словообразования. 

1.14 Фразеология в шорском 
языке 

Фразеология здесь присовокупляется к лексикологии потому, что 
данная часть родного языка еще не разработана. Приводятся при-
меры: фразеологического сращения, фразеологического единства, 
фразеологических оборотов и фразеологических сочетаний. 

2 Шорская ономастика Ономастика рассматривается здесь как часть дисциплины Родной 
язык. И представляется собой своеобразное продолжение лекси-
кологии и лексикографии – как совокупность способов образова-
ния в шорском языке новых слов – онимов: топонимов, антропо-
нимов и этнонимов. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Введение. Ономастика 

как наука.  
Именно как часть Родного языка ономастика и имеет место в дан-
ном разделе дисциплины: как своеобразная часть лексикологии и 
лексикографии. История дисциплины. 

2.2 Шорскаяантропонимия. Антропонимия общая. О шорских традиционных (дохристиан-
ских) именах. Шорский антропоним как слово языка. 

2.3 Традиции имянарече-
ния 

Шаманистская традиция имянаречения. Традиционные (дохри-
стианские) шорские имена. Шола – прозвища. 

2.4 Шорские фамилии Шорская традиционная антропонимическая система до 17-го века. 
Тёль-семья. Сеок-род. 

2.5 Шорская этнонимия.  Названия и самоназвания шорского народа (происхождение, эти-
мология). Экзоэтнонимы (названия) шорского народа. Шорцы, 
Шория. Кузнецы \\ Кузнецкие люди \\ Кузнецкие ясашные люди. 
Кузнецкие татары. Как называют шорцев народы Саяно-Алтая. 
Автоэтнонимы (самоназвания) шорского народа. Географические 
(частные) автоэтнонимы. Родовые (частные) автоэтнонимы. Об-
щие автоэтнонимы. Аба кижи \\ Абалар (Абинцы, Абинец). Та-
даркижи \\ Тадарлар \\ Тадӓрлар (Тадары, Тадарин). 

2.6 Названия шорских ро-
дов (происхождение, 
этимология) 

Шорцы – саяно-алтайцы (тадарлар). Тюркский (древнетюркский) 
суперэтнос. Этногенез шорского народа. Дотюркские народы Са-
яно-Алтая как источник шорских родов. Тюркские по происхож-
дению сеоки-рода. 

2.7 Топонимия Горной 
Шории 

Кетский компонент в топонимии. Кетские по происхождению 
гидронимы. Другие гидронимы. 

2.8 Некоторые топоними-
ческие дефиниции.Река  
Мрассу. Опыт онома-
стического анализа. 

Представлен ономастический анализ следующих топонимов: 
Томь \\ Том, Кузнецкая земля, Кузнецкий уезд, округ, Кузнецк \\ 
Аба-Тура, Кабырза \\ Кобурсуғ, Мыски \\ Томазак. Дан подроб-
ный ономастический анализ гидронима Мрассу \\ Прас. 

2.9 Шорская ономастика В результате ономастических процессов в шорском языке образо-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

как целое и как часть 
шорского языка 

валось много лексики, которую (по употреблению) называют 
шорской, но происхождение этой лексики разное, как и проис-
хождение многих лексем в шорском языке. Они прямо связаны с 
этногенезом шорского народа (происхождение от разных наро-
дов) и его этнической историей (взаимодействием с разными 
народами). 

Темы практических/семинарских занятий 
2.10 Некоторые шорские 

фамилии и их значение. 
Происхождение фамилий. Основа фамилий – шорские традици-
онные имена. Разбор шорских фамилий по кн.: Косточаков Г. 
Словарь шорскихфамилий.-Кемерово,2005. 

2.11 Тёль-семья. Сеок-род. Тель – семья в несколько поколений, ныне – фамилия. Разбор ис-
тории тёля и сеока по кн.: Косточаков Г. Словарь шорских фами-
лий. -Кемерово,2005. 

2.12 Сеок-род. Названия 
шорских родов-сеоков. 

Сеокимрасские: кый, карга, кобый,кызай; сеокикондомские-кара-
шор, сары-шор,узут-шор, каран, керет, калар, себи; сеоки том-
ские, кондомские и мрасские: челей, чедибер. Их происхождение, 
этимологии. 

2.13 Названия и самоназва-
ния шорского народа. 
Экзоэтнонимы. 

Экзоэтнонимы (названия) шорского народа. Шорцы, Шория. Куз-
нецы \\ Кузнецкие люди \\ Кузнецкие ясашные люди. Кузнецкие 
татары. Как называют шорцев народы Саяно-Алтая 

2.14 Названия и самоназва-
ния шорского народа. 
Автоэтнонимы. 

Автоэтнонимы (самоназвания) шорского народа. Географические 
(частные) автоэтнонимы. Родовые (частные) автоэтнонимы. Об-
щие автоэтнонимы. Аба кижи \\ Абалар (Абинцы, Абинец). Та-
даркижи \\ Тадарлар \\ Тадӓрлар (Тадары, Тадарин). 

2.15 Топонимия Горной 
Шории. Гидронимы. 

Гидронимы Мрассу, гидронимы Кондомы, гидронимы Томи. Кет-
ский компонент в топонимии. Угорский и самодийский компо-
ненты в топонимии. 

2.16  Топонимия Горной 
Шории. Оронимы. 

Названия Шорского хребта. Названия Абаканского хребта. 
Названия хребта Бийская грива. Названия хребта Тегри-тиш – 
Поднебесные Зубья. 

2.17 Топонимия Горной 
Шории. Полисонимы. 

Названия сел и городов на Кондоме: Осинники, Калтан, Ташта-
гол. Названия сел и городов на Томи: Междуреченск, Мыски, Но-
вокузнецк. Названия сел и города на Мрассу: Мыски. 

2.18 Связь между полисони-
мами и гидронимами. 

Традиция: шорская – называть улус или аймак по реке, на берегу 
которой находится этот улус или аймак (крупное соединение се-
лений). А аал – по имени тёля. Русская – село и город – по имени 
первопоселенца или по реке. 

3 Морфология шорского 
языка 

Рассмотрение морфологического строя шорского языка. Структу-
ра слова и языка. Части речи. Варианты словоизменения. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Морфологическая 

структура слова. 
Основа слова +аффиксы. Типы основ: предметная основа, гла-
гольная основа. Типы аффиксов: предметные аффиксы, глаголь-
ные аффиксы. 

3.2.  Части речи Различают предметные слова с разными типами значения: с 
предметностью; со значением свойства, качества, цвета; со значе-
нием количества; местоимения. Они имеют свой набор аффиксов. 
И выделяют глагольные слова, которые образуют деепричастия и 
причастия (глагольные слова в функции определения). Они тоже 
имеют целый набор аффиксов. И еще выделяют глагольно-
именные слова (причастные слова) – гибридные слова от глаголь-
ной основы с глагольными и именными аффиксами, которые яв-
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ляются целым высказыванием (придаточным, а не основным). 
Служебные части речи: послелоги, частицы. 

3.2 Предметные слова  Предметные слова – половина лексики, вторая половина – гла-
гольные слова. Еще есть причастные слова – слова-высказывания. 
Предметные слова – в основе предметность (предмет, человек). 
Сюда же входят словосочетания с кижи=человек и с 
небе=предмет, нечто. (слова кижи и небе опускаются). Это пред-
метные слова со значением свойства, цвета, качества; предметные 
слова со значением количества; и местоимения. 

3.3 Предметные аффиксы Предметные аффиксы: числа, принадлежности и падежа. Они вы-
ражают количество предметов, то, кому эти предметы принадле-
жат, и каково отношение этих предметов друг к другу или к дей-
ствию (выраженному глаголом). 

3.4 Глагольные слова Глагольные слова – выражают действие или процесс.это вторая 
составляющая мира: движение или процесс предметов, человека. 

3.5 Глагольные аффиксы Аффикс глагольного времени: когда совершилось действие? Аф-
фикс глагольного лица: кто совершил действие (деятель)? Три 
лица: первое, второе и третье. Аффикс, не отделимый от лица: 
сколько было деятелей? Множественное число или единственное 
число. 

3.6 Глагольная категория 
залога. Залоги.  

Действительный залог: от субъекта (деятеля) на предмет. Страда-
тельный залог: предмет сам совершает действие. Возвратный за-
лог: деятель совершает действие на самого себя. Совместно-
взаимный залог: субъекты совершают действие либо вместе куда-
то, либо по отношению друг к другу. Понудительно-
побудительный залог: один субъект заставляет (просит, приказы-
вает)другому субъекту  совершить действие. 

3.7  Глагольная категория 
вида. Виды. 

Результативный вид – с аффиксоидами вида. Нерезультативный 
вид без специальных аффиксов, либо с аффиксами неинтенсивно-
го и интенсивного действия без результата. Начинательный вид 
со специальными аффиксоидами. 

3.8 Глагольная категория 
наклонения. Виды 
наклонений. 

Повелительное наколонение 1,2 и 3 лица ед. и мн.числа. сослага-
тельное наклонение. Условное наклонение. Желательное накло-
нение. 

3.9 Глагольно-именные 
слова (причастные сло-
ва). Аффиксы таких 
слов. 

 Слова, равные по семантике целому высказыванию, но не глав-
ному, а придаточному, зависимому. Основа таких слов – глаголь-
ная. Аффиксы – глагольные – 1.времени (прошедшего, прошед-
шего-настоящего; будущего); 2. Лица-числа; предметный – паде-
жа (кроме основного); 3.аффикс принадлежности (действия). 

Темы практических/семинарских занятий 
3.10 Предметный аффикс 

числа 
Ед.число не имеет аффиксов. Мн.число имеет фонетические вари-
анты: лар\лер, нар\нер, тар\тер. Ему равен и аффикс множествен-
ного числа глагола 3 лица мн.числа. 

3.11 Предметный аффикс 
принадлежности 

Принадлежность 1 лицу ед.числа – М\ым\им. Принадлежность 2 
лицу  ед.числа – Ң\ың\иң. Принадлежность 3 лицу ед.числа – 
Ы\и\зы\зи. Принадлежность 1 лицу мн.числа – 
Быс\бис\ибис\ыбыс. Принадлежность 2лицу мн.числа – Ла-
рың\лериң\тарың\териң\нарың\нериң. Принадлежность 3 лицу 
мн.числа – Лары\лери\тары\тери\нары\нери. 

3.12 Предметный аффикс 
падежа. Падежи. 

Основной – нет аффикса. Притяжательно-родительный – 
Дың\диң\ниң\ның\тың\тиң. Направительно-дательный – 
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ҒА\ге\қа\ке. Винительный – Ни\ны\ды\ди\ты\ти. Местно-
временной – Та\те\да\де. Исходный –ДАҢ\дең\таң\тең\наң\нең. 
Совместно-орудный – БА\бе\па\пе\ма\ме. 

3.13 Предметные слова с 
предметным значением 
и их изменение по па-
дежам 

Суғ\суғдың\суға\суғды\суғда\суғдаң\суғба 

Қол\қолдың\қолға\қолды\қолда\қолдаң\қолба 

3.14 Предметные слова со 
значением свойства, 
цвета и качестваи их 
изменение по падежам 

Чақшы\чақшының\чақшыға\чақшыны\чақшыда\чақшыба 

Қызыл\қызылдың\қызылға\қызылды\қызылда\қызылдаң\қызылба 

3.13 Предметные слова со 
значением количества и 
их изменение по паде-
жам 

Пеш\пештың\пешке\пешти\пеште\пештең\пешпе 

Қырық\қырықтың\қырыққа\қырықты\қырықта\қырықтаң\қырықпа 

3.13 Местоимения, и их из-
менение по падежам 

Мен\меең\маға\мени\менде\менең\мееңме 

Пис\пистиң\писке\писти\писте\пистең\писпе 
3.14 Глагольный аффикс 

времени. Основные 
времена  

Настоящее время – ЧА (отрицательная форма - п\м\БАНЧА). Не-
давно-прошедшее – ДЫ\ди\ты\ти (п\м\БАДЫ\беди) Давно-
прошедшее – ҒАН\ген\қан\кен (п\м\БААН) Будущее время – 
АР\ер (п\м\БАС\бес) 

3.15 Дополнительные вре-
мена глагола 

Прошедшее-настоящее время- ЧИҒАН\чыған. Будущее вероятное 
– ҒАДЫҒ \гедиғ\қадығ\кедиғ. Прошлое заглазное – ТЫР\тир. 
Настоящее заглазное – ЧАТТЫР. Еще не совершенное прошед-
шее – ҒАЛАҚ\гелек\қалақ\келек. 

3.16 Глагольный аффикс 
лица-числа 

1 лицо ед.числа – М. 1лицо мн.числа – БЫС\бис\пис\пыс\мыс\мис. 
2 лицо ед.числа – Ң\ың\иң\ЗЫҢ\зиң\сиң\сың. 2 лицо мн.числа – 
ЗАР\даар. 3 лицо ед.числа – нет аффикса. 3 лицо мн.числа – 
НАР\нер\лар\лер\тар\тер 

3.17 Аффиксы причастных 
слов 

– ҒАНЫМ\геним\қаным\кеним; ҒАНДА\генде\қанда\кенде; 
ЧЫҒАНЫМ\чиғаным;ЧЫҒАНДА\чиғанда; 
ҒАНҒА\қанға\генге\кенге.  

3.18 Аффиксы причастных 
слов (продолжение). 

ҒАНАҢ аара; ГЕНИҢМЕ\\ ғаныңма; ЧЫҒАНЫҢМА; и др. 

4 Словообразование шор-
ского языка 

Раздел дисциплины Родной язык, который рассмартивает модели 
образования новых слов и новых значений в старых словах. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Образование новых 

значений в старых сло-
вах 

Способы образования новых значений в старых словах – создание 
переносного значения: либо по внешнему подобию нового пред-
мета на старый; либо по функциональной их похожести; либо по 
смежной их похожести (способы ассоциативного переноса). 

4.2 Образование новых 
слов за счет собствен-
ных ресурсов  

Новые слова образуются – как создание предметных слов от (пер-
вичной, вторичной) глагольной основы; как создание глагольных 
слов от (первичной, вторичной) предметной основы; как создание 
предметных слов от (первичной, вторичной) предметной основы; 
как создание глагольных слов от (первичной, вторичной) глаголь-
ной основы. 

4.3 Образование новых 
предметных слов из 
глагольных основ 

Добавляются предметообразующие аффиксы к первичной или 
вторичной глагольной основе. Первичная основа – корень (гла-
гольный). Вторичная основа – предмет бывшего словобразования 
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(предметный корень+ глаголообразующий аффикс). 
4.4 Образование новых 

предметных слов из 
предметных основ  

 Добавляются предметообразующие аффиксы к первичной или 
вторичной предметной основе. Первичная основа – корень (пред-
метный). Вторичная основа – предмет бывшего словобразования 
(глагольный корень+ предметообразующий аффикс. 

4.5  Образование новых 
глагольных слов из 
предметных основ   

 Добавляются глаголообразующие аффиксы к первичной или вто-
ричной предметной основе. Первичная основа – корень (предмет-
ный). Вторичная основа – предмет бывшего словобразования 
(глагольный корень+ предметообразующий аффикс. 

4.6  Образование новых 
глагольных слов из 
глагольных основ 

 Добавляются глаголообразующие аффиксы к первичной или вто-
ричной глагольной основе. Первичная основа – корень (глаголь-
ный). Вторичная основа – предмет бывшего словобразования 
(предметный корень+ глаголообразующий аффикс. 

4.7  Наиболее продуктив-
ные предметообразую-
щие аффиксы 

Аффиксы:ыш\ иш\\ығ\\иғ\\ ыт\ит\\аачы\\еечи 

4.8  Наиболее продуктив-
ные глаголообразую-
щие аффиксы 

Аффиксы: на\\не\\та\\те\\ла\\ле;а\е 

 4.9  Образование новых 
слов – сложением двух 
основ 

Уштап-паштап; чииш-табақ, кепсӧс и т.д.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.10 Образование новых 

предметных слов из 
глагольных основ 

 Кеш-кежиғ; чат-чадығ; сат-садығ; қышта-қыштағ; 

Тан-таныш; орна-орнаш; неғ-негиш; шыда-шыдаш; 

Шаш-шашқы; шал-шалғы; кес-кезик; теш-тежик; 
4.11  Образование новых 

предметных слов из 
предметных основ 

Чол-чолчақ; қузуруқ – қузуруғаш; аң-аңнық; қол-қолтуқ; тӱш-
тӱштӱк; паш-паштық; қарам-қарамтық; аң-аңчы; полуш-полушчи; 
уйғу-уйғучы; тер-терчи; қӱш-қӱштиғ; ат-аттығ. 

4.12 Образование новых 
глагольных слов из 
предметных основ   

Ат-ада;чаш-чажа; аң-аңна; қарақ-қарақта; қысқа-қысқар; чӧп-
чӧпсин; чӱрек-чӱрексин. 

4.13 Образование новых 
глагольных слов из 
глагольных основ 

Қачы-қачыр; уш-ужур; тӱш-тӱжӱр; аш-ажыр;тур-турғыс; пер-
пергис; қал-қалғыс;эм-эмис; эрт-эртис. 

4.14 Образование новых 
глагольных слов из 
вторичных глагольных 
основ 

Аңна – аңнат; ачықта – ачықтат;  

4.15 Образование новых 
предметных слов из 
вторичных глагольных 
основ 

Ачықта – ачықтачы; аңна – аңнаачы; сағышра – сағышраачы; сар-
на-сарнаачы; қарала-қаралағаны; қатқыр-қатқырғаны; ада – 
адағаны; 

4.16  Образование новых 
предметных слов из 
вторичных предметных 
основ  

Шыдаш-шыдашчы; орнаш – орнашчы; негиш - негишчи; пағлаш – 
пағлашчы. 

4.17  Образование новых 
слов – сложением двух 

Этим способом образуются слова с обобщающим значением: 
қажық-омаш = посуда; чииш-табақ = пища; аң-мал = животные; 
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основ пар-келди = сходил (туда и обратно).  

Двойные предметные слова  со значением признака, свойства,  – 
создают усиление признака: қара – қара-қара; эртен-эрте; удвое-
ние местоимения – создает непределенность: кем- кем-кем=кто-
то;  

4.18 Этапы словообразова-
тельной цепочки слов 

Аң (предметное слово) – аңна (глагольное слово) – аңнаш, аңна-
ачы, аңнық ,аңнағаны (предметное слово) – аңнаачыла, аңнықта 
(глагольное слово). 

 
4) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Словосоче-
тание в шорском язы-
ке 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Словосочетание как 

синтаксическая еди-
ница. 

Виды подчиненных связей в словосочетаниях в шорском 
языке. Управление, примыкание и изафет. Общая характери-
стика подчинительной связи "управление". Управление, ис-
ходящее от глаголов (глагольно-субстативное управление). 
Виды управления: обязательное / необязательное, сильное / 
слабое, предсказуемое / непредсказуемое, вариативное / нева-
риативное. 

1.2 Изафет как специфи-
ческая связь в тюрк-
ских языках. 

Общая характеристика изафета как особой подчинительной 
связи в тюркских языках. Типы изафета. Сложные изафетные 
конструкции. Спорные вопросы в тюркологическом синтак-
сисе. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Словосочетание в 

шорском языке. Клас-
сификация словосоче-
таний. 

Словосочетание. Виды подчинительных связей в словосоче-
таниях в шорском языке. Согласование как одна из сторон 
связи между подлежащим и сказуемым. Управление. Управ-
ление, исходящее от глаголов и других частей речи. Характе-
ристика управления по формальным признакам.  

1.2. Изафет как специфи-
ческая связь в тюрк-
ских языках. 

Изафет как специфическая подчинительная  связь в тюркских 
языках. Виды изафета. Структурная характеристика изафет-
ных конструкций. Семантическая характеристика изафетных 
конструкций. 

2 Раздел 2. Простое 
предложение в шор-
ском языке 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Простое предложение 

как синтаксическая 
единица. 

Простое предложение в шорском языке как синтаксическая 
единица. Общая характеристика структуры простого предло-
жения в шорском языке. Минимальные компоненты предло-
жения. Понятие актантов и сирконстантов. Структурно-
семантическая характеристика актантов в простом шорском 
предложении. Структурно-семантическая характеристика 
сирконстантов в простом шорском предложении.  

2.2. Виды сказуемого дву-
составного предложе-

Виды сказуемых в шорском языке: простое и сложное сказу-
емое. Глагольное и именное сказуемое. Аналитические и син-
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ния тетические формы сказуемых. Формы аналитического сказу-
емого (бивербальные конструкции). Сказуемое, выраженное 
первым, вторым и третьим типом глагольных аналитических 
консгрукций.  

2.3. Модели простых 
предложений именно-
го класса 

Модели простых именных предложений. Сложное именное 
сказуемое. Бесподлежащные модели с составным именным 
сказуемым. Двусоставная модель со значением нали-
чия/отсутствия предмета, местонахождения предмета, лосес-
сивности. Двусоставная модель со значением включения вида 
или индивида в род, качественной характеристики. 

2.4. Модели простых 
предложений гла-
гольного класса 

Модели простых глагольных предложении. Модели с прямым 
объектом. Модели, конституируемые непереходными глаго-
лами. Модели со значением перемещения. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Главные члены двусо-

ставного предложения 
Главные члены предложения. Структурно-семантическая ха-
рактеристика подлежащего. Структурно-семантическая ха-
рактеристика сказуемого. Виды синтетических форм сказуе-
мых в шорском языке. 

2.2. Сложные формы ана-
литического сказуе-
мого.  

Сложные формы аналитического сказуемого. Первый, второй 
и третий типы сложного аналитического сказуемого.  

2.3. Структурно-
семантические модели 
простых предложений 
именного класса. 

Структурно-семантические модели именных предложений. 
Структурно-семантическая характеристика предложений со 
значением нахождения, принадлежности и характеристики. 
Структурно-семантические модели именных предложений со 
значением включения вида или индивида в род. 

2.4. Структурно-
семантические модели 
простых предложений 
глагольного класса. 

Модели простых глагольных предложений. Характеристика 
предложений, построенных переходными глаголами. Харак-
теристика предложений, построенных непереходными глаго-
лами. Структурно-семантические модели предложений со 
значением перемещения и транспортировки. 

3. Раздел 3. Сложное 
предложение в шор-
ском языке 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Понятие сложного 
предложения в тюр-
кологии. 

Понятие сложного предложения в тюркологии. Отличие 
сложного предложения в тюркских языках от русских слож-
ных предложений. Типы сложноподчиненных предложении в 
шорском языке.  

3.2. Сложноподчиненные 
предложения.  

Сложноподчиненные предложения, в которых средством свя-
зи являются падежные аффиксы, послелоги и служебные сло-
ва. Сложноподчиненные предложения без формальных пока-
зателей связи. 

3.3. Классификация слож-
носочиненных пред-
ложений 

Классификация сложносочиненных предложений в шорском 
языке и тюркологии. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Сложноподчиненные 
предложения 

Типы сложноподчиненных предложений в шорском языке. 

3.2. Сложносочиненные и Типы сложносочиненных и бессоюзных предложений в шор-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

бессюзные сложные 
предложения. 

ском языке. 

4. Контрольный тест Варианты теста 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 
1) 
        Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
         Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме контрольных и самостоятель-
ных работ на занятиях (контроль знания студентами основных терминов и понятий курса). 
          Основными видами  внеаудиторной самостоятельной работы студентов (СРС) по данной 
дисциплине являются: подготовка к практическим занятиям, к тестированию, выполнение зада-
ний, работа по запоминанию терминов и понятий по курсу. 
               Подготовка к практическим занятиям. Практические занятия ориентированы на изуче-
ние конспектов лекций, учебников, учебных пособий, монографий, периодических изданий и ре-
сурсов Интернета, а также на решение задач и тестовых заданий различных уровней сложности.  
               Подготовка к тестированию. Подготовка к тестированию предполагает изучение мате-
риалов лекций, учебной литературы, а также тренировочных тестов, которые находятся в учеб-
никах и компьютерных программах. 
              Выполнение заданий. Задания по темам должны выполняться и подлежат проверке в ра-
бочем порядке. 
               Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ указанных учеб-
ников, учебных пособий, иной специальной литературы и конспектов лекций. 
               В целях повышения эффективности анализа статистического, эмпирического материала 
студентам предлагается составить план работы с данным материалом,  ведение словаря терминов, 
конспектирование статей,  подготовка рефератов. 
               В качестве основных информационных источников рекомендуются учебные посо-
бия: 
1. Чиспияков Э. Ф. Графика и орфография шорского языка: Учебное пособие для студентов и 
преподавателей. – Кемерово: Кемеровское кН. изд-во, 1992. – 61 с. ISBN 5 – 7550-0263-0.   
2. Чиспияков Э. Ф. Учебник шорского языка: Пособие для преподавателей и студентов. – Кеме-
рово: Кемеровское кН. изд-во, 1992. – 318 с. ISBN 5-7550-0338-6. 
 
                Рекомендованную к использованию литературу студенты могут найти в каталогах 
библиотек. Также необходимые источники можно найти через Интернет. 
 
                  Ответ на теоретический вопрос задания предполагает анализ существующих в науке 
точек зрения на существо проблемы, формулирование собственного видения данной проблемы, 
путей разрешения предложенной к рассмотрению ситуации.  
                Решение задач предполагает анализ лингвистических единиц по соответствующей дис-
циплине. В обязательном порядке следует проанализировать проблемные вопросы практи-
ческого применения полученных знаний по дисциплине «Графика и орфография родного языка. 
Фонетика»,  предложить рекомендации по распространению полученных знаний среди шорско-
го населения.. 
                 Для обеспечения самостоятельной работы студентов, обучающихся по дисциплине, в 
целом разработаны учебно-методический комплекс (УМК)и учебно-методические материалы 
(УММ), находящиеся в свободном доступе в сети НФИ Кем ГУ. 
 
2-3) 
- Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка.-М.-Л.Изд-во АН СССР, 1941. 
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     - Чиспияков, Э.Ф. Учебник шорского языка [Текст]: пособие для преподавателей и студентов /    
Э.Ф. Чиспияков. - Кемерово: Кемеровск. книжн. изд. - 1992. - 318с. 
– Чиспиякова. Ф.Г. Шор тили [Текст]: учебное пособие по шорскому языку для самост. раб. ст-
тов / Ф.Г. Чиспиякова, Н.В. Шавлова. - Новокузнецк. 2002. - 33с. 
–Чиспиякова, Ф.Г. Шор тили [Текст]: учебное пособие по шорскому языку для студентов I курса 
/ ф.Г. Чиспиякова, Н.В. Шавлова. - Новокузнецк, 2002. - 36с. 
– Чиспиякова, Ф.Г. Шор тили 5-6 [Текст]: учебник шорского языка для 5-6 класса / Ф.Г. Чиспи-
якова, Н.В. Шавлова. - Кемерово: Изд-во обл. ИУУ, 1999. - 127с. ISBN 5-7148-0145-8 
 
4) 
       Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме самостоятельного выполне-
ния упражнений на занятиях (контроль знания студентами основных умений и навыков), тести-
рования, написание рефератов и представление их в виде докладов на практических занятиях.  

Основными видами  внеаудиторной самостоятельной работы студентов (СРС) являются: 
подготовка к практическим занятиям, к тестированию, выполнению упражнений, к рефератам и 
докладам. 

Подготовка к практическим занятиям. Практические занятия ориентированы на изучение 
конспектов лекций, учебников, учебных пособий, монографий, периодических изданий и ресур-
сов Интернета, а также на решение задач и тестовых заданий различных уровней сложности.  

Подготовка к тестированию. Подготовка к тестированию предполагает изучение матери-
алов лекций, учебной литературы, а также тренировочных тестов, которые проводятся во время 
практических занятий. 

Подготовка к устному опросу, ответам на теоретический вопрос предполагает анализ 
существующих в науке точек зрения на существо проблемы, формулирование собственного ви-
дения данной проблемы, путей разрешения предложенной к рассмотрению ситуации.  

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
№  Темы вопросы и задания, выносимые для  

самостоятельной работы студентов во время семестра 
Сроки выполнения и 

форма контроля 
11  Изучение научной,  учебно-методической и справочной 

литературы, рекомендованной к курсу. 
По плану практиче-
ских занятий. 

22 Написание домашней контрольной работы по темам 
«Словосочетание», «Простое предложение», «Сложное 
предложение». 

Проверка работ по 
мере написания. 

33 Ведение словарика лингвистических терминов по синтак-
сису шорского языка 

Проверка в течение 
семестра и на экза-
мене 

 
 
 
 
 
 
 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Самостоятельная работа студентов 
Кол-во 
часов Задания, выносимые на самостоятельную работу 
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1 

Словосочетание как син-
таксическая единица. 

6 

Конспект:  Гаджиева Н.З., Серебренников Б.А. Сравнительно
историческая грамматика тюркских языков. Синтаксис. – М
1986. – Изафет. – С. 50 – 63. 
 
 

2 

Простое предложение в 
шорском языке 

4 

Конспекты: 
1) Тыбыкова А. Т. Исследования по синтаксису алтайского языка
стое предложение. – Новосибирск, Изд-во Новосибирского ун-та
Глава I. – C. 8 – 26. 
2) Невская Н.А. Основные типы именных и глагольных сказуемых
шорском языке // Качество подготовки и проблемы повышения
рентоспособности выпускников педвузов на рынке труда. Мат
научно-практической конференции. – Новокузнецк. 1998. – С. 64.
3) Тыбыкова А. Т. Исследования по синтаксису алтайского языка
стое предложение. – Новосибирск, Изд-во Новосибирского ун-та
Глава II. – C. 51 – 88. 
 

3 

Сложное предложение в 
шорском языке 

4 

Конспекты: 
Чиспияков Э. Ф. Язык, история, культура тюрков Южной Сибири
мерово, 2004. – Синтаксический строй шорского языка –  
1) С. 240 – 246;  
2) 247 – 250;  
3) 251 -252;  
4) 255-256;  
5) 257 -268. 

4 
Контрольный тест 

4 
Изучение научной, учебно-методической и справочной литературы
готовка к ответам на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

1) 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции*  (или её части)  

наименование оце-
ночного средства 

1.  Раздел 1. Графическая система  СК-20; СК-22 Проведение устного 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции*  (или её части)  

наименование оце-
ночного средства 

шорского языка. опроса, обсуждение 
выступлений, выпол-
нение упражнений. 
Словарь лингвистиче-
ских терминов по те-
ме.  

2.  Раздел 2. Морфонологические 
особенности шорского языка. 

СК-20; СК-22 Проведение устного 
опроса, обсуждение 
выступлений, выпол-
нение упражнений. 
Словарь лингвистиче-
ских терминов по те-
ме. 

3.  Раздел 3. Правописание раз-
ных частей речи. 

СК-20; СК-22 Проведение устного 
опроса, обсуждение 
выступлений, выпол-
нение упражнений. 
Словарь лингвистиче-
ских терминов по те-
ме.  

4.  Раздел 4. Фонетика. СК-20; СК-22 Тестирование. 
Проведение устного 
опроса, обсуждение 
выступлений, выпол-
нение упражнений. 
Словарь лингвистиче-
ских терминов по те-
ме.  

5.  Раздел 5. Вокализм шорского 
языка. 

СК-20; СК-22 Проведение устного 
опроса, обсуждение 
выступлений, выпол-
нение упражнений. 
Словарь лингвистиче-
ских терминов по те-
ме.  

6.  Раздел 6. Консонантизм шор-
ского языка. 

СК-20; СК-22 Проведение устного 
опроса, обсуждение 
выступлений, выпол-
нение упражнений. 
Словарь лингвистиче-
ских терминов по те-
ме. 

7.  Раздел 7. Фонетические про-
цессы в области консонантиз-
ма. 

СК-20; СК-22 Проведение устного 
опроса, обсуждение 
выступлений, 
выполнение упраж-
нений. Словарь линг-
вистических терми-
нов по теме. 

8.  Раздел 8. Сингармонизм. СК-20; СК-22 Тестирование. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции*  (или её части)  

наименование оце-
ночного средства 

Проведение устного 
опроса, обсуждение 
выступлений, выпол-
нение упражнений. 
Словарь лингвистиче-
ских терминов по те-
ме. 

9.  Итоговый тест СК-20; СК-22 Варианты тестов 
 
2-3)  
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

10.  Шорская лексикология и лекси-
кография 

Ск-20 - способностью выделять и 
анализировать особенности родно-
го языка по сравнению с русским 
на всех уровнях языковой систе-
мы; знать особенности языковой 
системы родного языка; владеть 
навыками сопоставительного 
лингвистического анализа с целью 
понимания механизмов функцио-
нирования и тенденций развития 
родного и русского языков 
 

Оценка на эк-
замене 

11.  Шорская ономастика Ск-20 - способностью выделять и 
анализировать особенности родно-
го языка по сравнению с русским 
на всех уровнях языковой систе-
мы; знать особенности языковой 
системы родного языка; владеть 
навыками сопоставительного 
лингвистического анализа с целью 
понимания механизмов функцио-
нирования и тенденций развития 
родного и русского языков 
 

 

12.  Морфология шорского языка Ск-20 - способностью выделять и 
анализировать особенности родно-
го языка по сравнению с русским 
на всех уровнях языковой систе-
мы; знать особенности языковой 
системы родного языка; владеть 
навыками сопоставительного 
лингвистического анализа с целью 
понимания механизмов функцио-
нирования и тенденций развития 
родного и русского языков 
Ск-22 - способностью создавать 

Оценка на эк-
замене 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

устные и письменные высказыва-
ния на родном языке; знать осо-
бенности фонетики, графики, лек-
сики, морфологии, синтаксиса, 
шорского литературного языка и 
его диалектного многообразия; 
-уметь выделять и анализировать 
единицы различных уровней язы-
ковой системы родного и русского 
языков;  
-уметь создавать тексты устной и 
письменной речи на шорском язы-
ке; 
владеть приемами создания моно-
лога и диалога на родном языке; 
литературными нормами родного 

13.  Словообразование шорского 
языка 

Ск-20 - способностью выделять и 
анализировать особенности родно-
го языка по сравнению с русским 
на всех уровнях языковой систе-
мы; знать особенности языковой 
системы родного языка; владеть 
навыками сопоставительного 
лингвистического анализа с целью 
понимания механизмов функцио-
нирования и тенденций развития 
родного и русского языков 
Ск-22 - способностью создавать 
устные и письменные высказыва-
ния на родном языке; знать осо-
бенности фонетики, графики, лек-
сики, морфологии, синтаксиса, 
шорского литературного языка и 
его диалектного многообразия; 
-уметь выделять и анализировать 
единицы различных уровней язы-
ковой системы родного и русского 
языков;  
-уметь создавать тексты устной и 
письменной речи на шорском язы-
ке; 
владеть приемами создания моно-
лога и диалога на родном языке; 
литературными нормами родного 

Оценка на эк-
замене 

 
 
 
 
4) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции*  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименование оце-
ночного средства 

14.  Словосочетание как синтакси-
ческая единица. 

СК-20; СК-22 Устный опрос, вы-
полнение упражнений  
и заданий. Ведение 
словаря лингвистиче-
ских терминов. До-
машняя контр. работа 

15.  Простое предложение в шор-
ском языке 

СК-20; СК-22 Устный опрос, вы-
полнение упражнений  
и заданий. Ведение 
словаря лингвистиче-
ских терминов. До-
машняя контр. работа 

16.  Сложное предложение в шор-
ском языке 

СК-20; СК-22 Устный опрос, вы-
полнение упражнений  
и заданий. Ведение 
словаря лингвистиче-
ских терминов. До-
машняя контр. работа 

17.  Контрольный тест СК-20; СК-22 Варианты теста 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1.  
1) 
Экзамен в 3 семестре 

Содержание экзамена: экзамен состоит из 2 частей: теоретической и практической. 
Теоретическая часть содержит вопрос, отвечая на который студент демонстрирует свои 
теоретические знания по предмету. Практическая часть содержит текст, на котором сту-
денты показывают полученные практические знания. 

 
Образец билета к экзамену 

 
ЦПО НФИ КемГУ 

Факультет русского языка и литературы 
Кафедра русского языка и литературы 

Дисциплина: Графика орфография шорского языка. Фонетика 
 

БИЛЕТ № 19 
 

1. Артикуляционно-акустическая характеристика гласных фонем шорского языка. 
2. Практическая часть.   

1) Объясните правописание слов в данном предложении. Укажите принципы орфографии 
шорского языка на примере данного предложения. 
Кече креде табагы лапкезинде чакшы яблоктар сатканнар (Чиспиякова, Шавлова. Шор 
Тили, 2002, с. 17). 
2) Дайте характеристику звуку [с] шорского языка. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
1)  Предмет, объект и задачи шорской графики. Понятие графемы, буквы. Шорский ал-

фавит. История шорской письменности. 
2) Особенности обозначения буквами гласных фонем  шорского языка. 
3) Особенности обозначения буквами согласных фонем шорского языка. 
4) Предмет, объект и задачи шорской орфогрпафии. Принципы шорской орфографии. 
5) Правописание основы слова. Правописание гласных (коротких и долгих). 
6) Правописание основы слова. Правописание согласных (в том числе удвоенных со-

гласных).  
7) Общие правила правописания гласных и согласных в аффиксах. 
8) Правописание аффиксов множественного числа и принадлежности существитель-

ных. 
9) Правописание  аффиксов падежей и сказуемости существительных. 
10) Правописание аффиксов прилагательных. 
11) Правописание залоговых аффиксов глаголов. 
12) Правописание глагольных форм совершенного вида 
13) Правописание глагольных форм повелительного  наклонения. 
14) Правописание временных форм изъявительного наклонения. 
15) Правописание форм желательного, условного и сослагательного наклонений. 
16) Правописание аффиксов причастий, Деепричастий и супина. 
17) Правописание слов раздельное, слитное, через дефис. 
18) Предмет, объект и задачи фонетики шорского языка. Разделы фонетики. 
19) Артикуляционно-акустическая характеристика гласных фонем шорского языка. 
20) Артикуляционно-акустическая характеристика шумных согласных фонем по месту 
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образования. 
21) Артикуляционно-акустическая характеристика шумных фонем по способу образо-

вания. 
22) Артикуляционно-акустическая характеристика сонорных фонем. 
23) Характеристика позиционных фонетических процессов. 
24) Характеристика комбинаторных фонетических процессов.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕ-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   ОК-1, ОПК-2,  СК-2, СК-4: 

Составить упражнения по графике,  орфографии и фонетике для учеников, обучаю-
щихся родному языку, и апробировать их на занятиях по графике, орфографии и фо-
нетике родного языка. 
Составить тестовые задания для учеников, обучающихся родному языку.   
Составить программу по предупреждению неграмотности на шорском языке.         
Написать реферат по одной из предложенных тем и представить его студентам.  
Выступить с докладом перед учащимися школ. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
          Дисциплина «Графика и орфография родного языка. Фонетика» изучается в тече-
ние двух семестров.  
          Оценка знаний студентов осуществляется в форме контрольного реферата (во 2 
семестре) и экзамена (в 3 семестре). Основанием для допуска к экзамену является вы-
полнение студентами контрольных работ по данному курсу, представление контрольно-
го реферата, выполнение заданий по тестированию (не менее 30% правильных ответов 
по каждому тесту), решение заданий, выполняемых на практических занятиях, участие 
в тренинге. 

 
в) описание шкалы оценивания 

В зависимости от успеваемости студента в течение учебного семестра и на осно-
вании теоретического опроса на экзамене выставляются: 
«Отлично» - студенту,  показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их для анализа 
лингвистических текстов; продемонстрировавшему полные знания учебной программы 
дисциплины, умение применять их для анализа проблемных ситуаций, и не допустив-
шему ни одной ошибки в ответе. 
«Хорошо» - студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие зна-
ния учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их для анализа 
лингвистических текстов; продемонстрировавшему полные знания учебной программы 
дисциплины, умение применять их для анализа проблемных ситуаций, но допустивше-
му незначительные ошибки в ответе. 
«Удовлетворительно» - студенту, показавшему знание основ предмета, умение отве-
чать на наводящие вопросы; 
«Неудовлетворительно» -  студенту, ответ которого содержит существенные пробелы 
в знаниях основного содержания учебной программы дисциплины. 
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        2-3) 

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания) 
по лексикологии, лексикографии. Ономастике:  
– Собирание шорской лексики в XIX в. Начало изучения шорской лексики. В.В.Радлов и 
В.И.Вербицкий. Шорская лексика в общетюркских словарях В.В.Радлова и В.И.Вербицкого. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

– знание названий лексикографических работ В.В.Радлова, В.И.Вербицкого; 
– знание основного содержания этих работ. Шорская лексика в этих словарях. 
– знание обстоятельств собирания этими учеными лексики шорского языка. 

 
в) описание шкалы оценивания 

– незнание; (неуд) 
– недостаточное знание (уд.) 
– хорошее знание;(хор) 
– отличное знание, и сверх того (отл.). 
Вопросы к экзамену по лексикологии, лексикографии. Ономастике.: 
 

1. Предмет изучения. Лексикология и лексикография, и ономастика: общее и различие. 
2. История собирания и изучения шорской лексики. Записи шорской лексики в XVIII в. Академи-
ческие экспедиции. Г.Миллер, П.Паллас. 
3. Собирание шорской лексики в XIX в. Начало изучения шорской лексики. В.В.Радлов и 
В.И.Вербицкий. Шорская лексика в общетюркских словарях В.В.Радлова и В.И.Вербицкого. 
4. Собирание и изучение шорской лексики в первой половине XX в. Экспедиция АН СССР. 
Н.П.Дыренкова и Л.П.Потапов. Шорская лексика в книгах Н.П.Дыренковой и Л.П.Потапова. 
5. Собирание и изучение шорской лексики во второй половине XX в. Лексикологическая и лек-
сикографическая деятельность Э.Ф.Чиспиякова. Шорская лексика в работах А.И.Чудоякова, 
Ф.Г.Чиспияковой. 
6. Словари Г.Д.Чульжанова, Ф.Я.Апонькина, М.Л.Судочакова, Н.Н.Курпешко-Таннагашевой. 
Современное состояние шорской лексикологии и лексикографии. 
7. Этнолингвистические пласты шорской лексики и этногенез шорского народа. Кетско-угро-
самодийский субстратный пласт шорской лексики. Время образования пласта. 
8. Основной тюркский субстратный пласт шорской лексики. Связь между лексикой шорского 
языка и лексикой орхоно-енисейских надписей. 
9. Суперстратные пласты шорской лексики: арабско-иранский и монгольский. Время образования 
пласта. Исконно тюркская лексика и заимствования из монгольских языков, спорные моменты 
(наследие тюрко-монгольского языка). 
10. Суперстратный пласт шорской лексики: русский. Ранние и поздние заимствования из русско-
го языка. 
11. Полисемия. Причины появления полисемии. Семантические процессы, создающие многозна-
чие.  Причины распада полисемии. Семантические процессы, дифференциирующие одни и те же 
основы слов. Появление омонимов от распада полисемии. Иные причины появления омонимов. 
12. Семантический анализ омонимов из словарей с целью найти и попытаться объяснить в них 
утраченную  полисемию(если она была).   
13. Синонимия. Виды синонимов. Синонимия диалектных слов, лексики мрасского и кондомско-
го диалектов шорского языка.  
14. Исторические причины появления синонимов в шорском языке. 
15. Антонимия. Виды антонимов. Антонимия и разные объемы значения. 
16. Введение. Этногенез шорского народа. Этнические предки шорцев: кеты, самодийцы, угры и 
тюрки (тюркюты-теле и кыргызы). Этногенез шорского народа (продолжение). Тюркская экспан-
сия 6 в. и раскол аборигенных народов Саяно-Алтая.   
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17.  Этнонимика – название родов и народов. Их этническое происхождение. Роды и их названия 
– остатки от этнических предков шорского народа. Общая этнонимия народа, различные назва-
ния народа (Аба, Тадар, Шор). 
18. Этногенез народа и топонимия (гидронимия). Кетские гидронимы в бассейне Мрассу, само-
дийские – в бассейне Кондомы. 
19. Гидронимия Горной Шории. Работа над гидронимами, выделение в них гидронимических 
аффиксов разного происхождения (кетского, самодийского, шорского тюркского), объяснение 
семантики этимонов (основ гидронимов). 
20.  Появление шорских фамилий. Сеок-род и тёль. Тёль как исконная и неотъемлемая часть 
сеока. Фамилия – наименование тёля. Фамилия всегда существовала, но стала называться таковой 
лишь в контакте с русской культурой, ясачные списки.   
21. Христианизация народа и утрата традиционных имён. Период двойных имён (шаманистского 
и христианского). 
22. Шорскаяантропонимия. Работа над антропонимами, выделение в них антропонимических 
аффиксов, их объяснение, объяснение основ этимонов (основ антропонимов). 
23. Содержание традиционных имён. Шаманистская традиция имянаречения.. 

 
Вопросы к экзамену по Морфологии и словообразованию шорского языка: 

1. Морфологическая структура слова. 
2. Части речи 
3. Предметные слова 
4. Предметные аффиксы 
5. Предметный аффикс принадлежности 
6. Предметный аффикс падежа. Падежи. 
7. Предметные слова с предметным значением и их изменение по падежам 
8. Предметные слова со значением свойства, цвета и качества и их изменение по падежам 
9. Предметные слова со значением количества и их изменение по падежам 
10. Местоимения, и их изменение по падежам 
11. Глагольные слова 
12. Глагольные аффиксы. Глагольный аффикс времени. Основные времена. 
13. Дополнительные времена глагола. 
14. Глагольный аффикс лица-числа. 
15. Глагольная категория залога. Залоги. 
16. Глагольная категория вида. Виды. 
17. Глагольная категория наклонения. Виды наклонений. 
18. Глагольно-именные слова (причастные слова). Аффиксы таких слов. 
19. Аффиксы причастных слов 
20.  Словообразование. Образование новых значений в старых словах. 
21. Словообразование. Образование новых слов за счет собственных ресурсов  
22. Образование новых предметных слов из глагольных основ 
23. Образование новых предметных слов из предметных основ 
24. Образование новых глагольных слов из предметных основ   
25. Образование новых глагольных слов из глагольных основ 
26. Образование новых слов – сложением двух основ. 

 
4) 
 Зачет 
Зачет состоит из теоретической части и практической части. 

а)  типовые вопросы (задания) 
Теоретические вопросы к зачету (экзамену): 
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1. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА. Виды подчинительных 
связей в словосочетаниях в шорском языке. Место согласования среди синтаксических 
связей в словосочетаниях в шорском языке. Управление, примыкание и изафет. Общая ха-
рактеристика подчинительной связи "управление". Управление, исходящее от глаголов 
(глагольно-субстантивное управление). Виды управления: обязательное/ необязательное, 
сильное/слабое, предсказуемое/непредсказуемое, вариативное / невариативное. 

2. УПРАВЛЕНИЕ КАК ТИП ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ. Управление, исходящее от дру-
гих частей речи: от существительных (субстантивное),  от  прилагательных  (адъективное),  
от  наречий (адвербиальное). Управление, исходящее от служебных слов. Управление, ис-
ходящее от синтаксических конструкций. 

3. ИЗАФЕТ КАК ОСОБАЯ, СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПОДЧИНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ В ТЮРК-
СКИХ ЯЗЫКАХ.  Общая характеристика изафета. Типы изафета. Вопрос о четвертом 
изафете в тюркологической науке. Синтаксические значения изафетных конструкций. 
Сложные изафетные конструкции. 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК СИНТАКСИЧЕСКАЯЧ ЕДИНИЦА. Общая характеристика струк-
туры простого предложения в шорском языке. Минимальные компоненты предложения. 
Семантическая структура простого предложения. Понятие актантов и сирконстантов. 
Предметные актанты:  подлежащее, дополнение, обязательные обстоятельства.  Сиркон-
станты: определение и необязательные обстоятельства. 

5. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЛЕЖАЩЕГО. Виды под-
лежащих в шорском языке, способы их выражения. Виды дополнений и их способы выра-
жения. 

6. ВИДЫ СКАЗУЕМЫХ В ШОРСКОМ ЯЗЫКЕ: синтетические и аналитические формы. 
Структурно-семантическая характеристика синтетического глагольного и именного сказу-
емого. Способы выражения синтетических форм сказуемых.  Типы синтетических и ана-
литических форм  именного сказуемого. 

7. СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО СКАЗУЕМОГО. Сказуемое, 
выраженное первым типом глагольных аналитических конструкций.  

8. Сказуемое, выраженное вторым типом глагольных аналитических конструкций. Сказуе-
мое, выраженное третьим типом аналитических конструкций. 

9. ОБЩАЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЫХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ В ШОРСКОМ ЯЗЫКЕ. 

10. ПОНЯТИЕ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. Модели простых именных 
предложений. Бесподлежащные модели с составным именным сказуемым. Двусоставная 
модель со значением наличия/отсутствия предмета, местонахождения предмета, посессив-
ности. Двусоставная модель со значением включения вида или индивида в род, качествен-
ной характеристики. 

11. МОДЕЛИ ПРОСТЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. Модели, построенные переход-
ными глаголами (с прямым объектом).  

12. Модели, конституируемые непереходными глаголами. Модели со значением перемещения 
(построенные переходными и непереходными глаголами). 

13. ПОНЯТИЕ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЮРКОЛОГИИ. Отличие сложного пред-
ложения в тюркских языках от русских сложных предложений. Типы сложноподчиненных 
предложений в шорском языке. Сложноподчиненные предложения, в которых средством 
связи являются падежные аффиксы и послелоги. 

14. Сложноподчиненные предложения, в которых средством связи выступают служебные 
слова. Сложноподчиненные предложения без формальных показателей связи. Вопрос о 
сложносочиненных и бессоюзных предложениях в тюркологии. 

 
Задания к практической части: 

1) Перевести текст. 
2) Найти в тексте одно словосочетание и разобрать его; 
3) Найти в тексте простое предложение и разобрать его. 
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4) Найти в тексте все сложные предложения и указать их тип,  синтаксическую связь, сред-
ства выражения синтаксической связи между ПЕ. 

 
Образцы текстов: 
1) Сыра одун тазыран кöйча. Чалын öргейдиң орта кöгÿзине четча, чарығы, тезе, арғы кöнÿчегин 
кежире шапча. Пирееде шоғ, мылтық чилеп, адылып, суға пар тÿшча, анаң тÿдÿнегенче, ыжы-
лағанче тöбере салынча. 
2) Ай шыққалақ. Пайагы ла тÿби чоқ, қарбалаш табышпас қарашкы орада одурчатқан ошқашпыс. 
Эбире чанап қара сыннар тегри тöзин туглап турчалар.  
3) Öре ле кöргенде, чылтыстар пызыңнашчатқаннары кöрÿнча. Салғын чоқ, тыбық тура перди: 
қайда-қайда улуғ да эбес тағ шоолағы уғул парча, пазоқ ағаш аразында тииң алымы пилдир пар-
ча: нооны-нооны тилеп қууқтағанче, ағаш пÿрлерин кағдыратқанче, чöрча. 
4) Тандаа амде поларбыс. Қанза-апшый оғанарға, теп, қоозур қоораларынаң талап шиштепча. 
Петрончыба пис узуурға чадыбыстыбыс. Петрончы кööнче сарын пажап шықты, мен ол сарынны 
паштап ла уқчытқан чилеп уға пердим. 
5) Петрончы, сарынын тоқтабысты, чÿче пола тÿжип, апшыйға тебе кöрип айтты: «Пÿÿл тииң тын 
аақча, қайдиг черде турбайне?» 
Канза шиштерин пуруштурғанче, пеэп, теп, ала, айтты: «Қар чагза пилдирерчи.» 
6) Ол пÿÿл ноога-ноога шым полча. Такпы-ла тартары кöп полча, позы карағын, тағ пажында пыс 
турчатқан, Шолбан, теп, чылтыстаң албаанча. 
 – Шолбаннаң карағынны ноо албаан пардың?, теп, сурадым. – Ныбағаш ыза перегено. 
7) Каңза маға тебе кöрбеэн эрбектенча:  
– Ноо ползын, пала, пурунгы сагышқа кир келди. Палыққа парып, мендигок аргыда кона перчаң, 
пеэдок қарашқы турча, мендигок қара тағ қарар турча, аны кöрип чÿрегин соонча, кöрерге-да 
полбаан парчаң: паягы-ла кайдиг-кайдиг коргуштуг небе турчытқан ушкаш. 
8) По чылтысты-ла кöрип, чÿрек ныңнап, сағыш чарыбысчытқан ушкаш пол парчаң. Ол паягы-ла 
маға айдып, ызайынчытқан ошкаш полған: «Алығ оксынчы эзе, апшый, по тағ сағала коргуштуг 
кöрунчыза, маға, тезе, коргуштуг эбес. 
9) Сен ол қарашқыда, ол орада чатсаң, ол тағ по-чашқа коргуштуг кöренер, по-чашка чарық 
кöрбессиң! Мен орда эбессим, мен мöзÿктебим, анаң аара меэн қарағым чидиг, мен парчын небе-
ни кöрчам, мен парчын небени пилчам. 
10) Сен менок чилеп мöзÿкке шық парзан, анда менок чилеп қарағын чидиг полыр, менок чилеп 
парчын небени кöрерзиң, парчын небени пилерзиң! Анда қарағын-да коорукпас, позың-да коо-
рукпассың. 
11) Анаң салыштырзам, аңчы чадығы эндигок полған полтыр. Алында чоқ кижи тÿби чоқ қа-
рашқы орада ушкаш полған, пай кижи ааң алында по қара сын чилебок коргуштуг кöрунген, по 
қара сын чилебок кижиниң алынга тогра чат, чарық пербеэн одурған. 
12) – Ане парчын аны санап, Шолбан, теп, қыс сағыжымға кир келди. По чылтыс қайде парчын 
чылтыстардаң чарық кöй турча, ол қыс кижилер аразында эндигок полған.  Кöрÿбÿ-да чакшы 
полған, сағыжы-да артық полған. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценка знаний студентов осуществляется в форме зачета. Основанием для зачета является 

выполнение студентами требования, предъявляемые как к аудиторной, так и внеаудиторной (са-
мостоятельной) работе: 

1) посещение лекций и практических занятий и участие в устном опросе и обсуждении за-
данных тем на семинаре; 

2) ведение словаря лингвистических терминов; 
3) выполнение  заданий по тестированию (не менее 50% правильных ответов по каждому те-

сту), выполнение упражнений на практических занятиях. 
 

в) описание шкалы оценивания 
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Дисциплина «Родной язык. Синтаксис» изучается в течение одного семестра.     В зависи-
мости от успеваемости студента в течение учебного семестра и на основании теоретического 
опроса выставляются: 

«Зачтено» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, 
глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике; 
продемонстрировавшему полные знания учебной программы дисциплины и выполнившему все 
требования СРС. 

«Не зачтено» - выставляется студенту, ответ которого содержит существенные пробелы в 
знаниях основного содержания учебной программы дисциплины и который не выполнил требо-
вания СРС. 

 
  
6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 
1) 

а) типовые задания (вопросы)  
         Тематика рефератов  
1) Предмет, объект и задачи шорской графики. 
2) История шорской письменности. 
3) Предмет, объект и задачи шорской орфографии как науки. Принципы орфографии шорского 
языка. 
4) Правописание гласных в корне и аффиксах шорского языка. 
5) Правописание согласных  шорского языка. 
6) Правописание аффиксов существительных и прилагательных. 
7) Правописание аффиксов глаголов.. 
8)  Правописание аффиксов деепричастий и причастий. 
9) Написание раздельное, слитное, через дефис. Правописание звукоподражательных слов и 
междометий. 
10) Проблема правописания сложных форм глаголов. История написания сложных форм глаго-
лов. 
 

Тестовые задания 
        Содержатся в разделе КИМ УМК дисциплины. 
2-3) 

Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы)  

по словообразованию шорского языка: 
– образование новых предметных слов из глагольной основы. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

– знать особенности морфологии родного языка в связи со словообразованием; 
– уметь выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы родного язы-
ка; 
– уметь создавать новые слова на шорском языке; 
 
в) описание шкалы оценивания 

 
– незнание; неумение (неуд) 
– недостаточное знание, умение (уд.) 
– хорошее знание, умение ;(хор) 
– отличное знание, умение, и сверх того (отл.). 
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4) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Текущий контроль – аудиторная контрольная работа, домашняя контрольная  работа сту-
дентов в соответствии с П. 6 (Самостоятельная работа студентов, П. 3), ведение словаря 
лингвистических терминов в соответствии с П. 6 (Самостоятельная работа студентов, П. 4). 
Примерное содержание контрольной работы (аудиторной): 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ 

по учебной дисциплине «Синтаксис родного языка» 
 

Вариант I 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

1. Непредикативным подчинительным словосочетанием среди указанных является: 
      1)Соок кŸннер ‘Холодные дни’  
      2)КŸннер келдилер  ‘Дни настали’   
      3)Куштар учугыбысканнар ‘Птицы улетели’  
      4) Черлер чылығ ‘Земля  теплая’  
2.Глагольным по морфологической природе главного слова является словосочетание: 
      1)Улуғ тағ ‘Большая гора’  
      2)Каймакты пыжырған  ‘Сметану  готовил’  
      3) Шор тили ‘Шорский язык’  
      4)Сарығ куштар ‘Желтые птицы’ 
3.Словосочетанием,  в котором главным словом является послелог или служебное имя, будет:  
      1)Мееŋ аккам ‘Мой дедушка’  
      2)Казаста чуртапча ‘В Казасе живет’  
      3)Кöлде ык чöрча ‘В озере плавает’  
      4)Сенеŋ аара ‘Из-за тебя’   
4.Способом управления связаны компоненты словосочетания  
      1)Кол пажында ‘Начало озера’  
      2)Кичиг кушчактар ‘Маленькие птички’  
      3)Тегри пулуттар ‘Облака на небе’  
      4)Ағашка пактым ‘На дерево забрался’  
5. Изафет, как тип подчинительной связи, наблюдается между компонентами следующего слово-
сочетания: 
     1)Узупчаткан чер ‘Место, где спят’  
     2)Корукпас карга ‘Бесстрашная ворона’  
     3)Ÿчемниŋ кептери ‘Одежда бабушки’  
     4)Чакши эмнер ‘Красивые дома’  
6. Полным изафетом первого типа связаны компоненты следующего словосочетания   
      1)Эр кижиниŋ кŸнеги  ‘Мужская рубаха’  
      2)Ағаш эм  ‘Деревянный дом’  
      3)Ат кузуругы  ‘Конский хвост’  
      4)Ала ат ‘Пегая лошадь’ 
7. Взаимосвязь компонентов этого изафетного словосочетания не выражается с помощью аффик-
сов (четвертый тип изафета): 
      1)Аккамныŋ эми  ‘Дедушкин дом’ 
      2)ТŸк небе  ‘Пушнина’ 
      3)Анмар эжиги ‘Дверь амбара’  
      4)Мағат чакши ‘Очень хорошо’  
8.Русским сочетаниям соответствуют следующие шорские сочетания: 

А Сильный ветер 
Б Ветер сильный 
В Дом их 
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Г Их дом 
      1)Салғын казыр.       
      2)Ылардыŋ эми.  
      3)Эм ылардыйы.  
      4)Казыр салғын.  
9. Сильная синтаксическая связь управления осуществляется между компонентами следующего 
словосочетания: 
      1)Узун кŸн ‘Длинный день’  
      2)Пайрам алында  ‘После праздника’  
      3)Анда одур! ‘Там сядь!’ 
      4)Чакши кыс ‘Хорошая девушка’  

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
10. Подлежащим в предложении: «Ак чазынын тŸбинде чŸрегешче Ÿйучек турча —  ‘На дне 
светлой поляны подобно сердечку домик стоит’» является 
      1)Ак чазыныŋ       2)Ак чазыныŋ тŸбинде.      3)ЧŸрегешче.      4)Ÿйучек. 
11. Неоднословное подлежащее выражено неделимым словосочетанием в предложении: 
      1) Чыллығ кΫннер пол парды ‘Теплые дни настали’  
      2) Тағ тöзинде кöп мал чöрча ‘У подножья горы много скота ходит’ 
      3) Пурлуғ ағаштар  öсчалар ‘Лиственные деревья растут’ 
      4)Кичиг пала книганы алча ‘Маленький ребенок книгу взяла’  
12. Сложным аналитическим сказуемым в предложении: «Мен эжикти чап саларға ундут сал-
тырым — ‘Я дверь закрыть забыл’» является 
      1)Чап саларға ундут салтырым. 
      2)Саларға ундут салтырым. 
      3)Ундут салтырым. 
      4)Салтырым. 
13.Аспектуальное значение длительности выражает  аналитическое сказуемое следующего пред-
ложения: 
      1)Казарға поғда торумнар талап алдылар ‘Щелкать, крупные шишки нашли и взяли’ 
      2)Кара толана чŸзи пажын тырбактаған ‘О черную талину лицо и голову царапал’ 
      3)Ыларды кес салғаннар ‘Их одели’ 
      4)Ол ойуктаŋ тŸдŸн шығып одурча ‘Из того дымохода дым выходит’ 
14. Согласно данной структурной схеме  построено следующее предложение из приведенных 
ниже: {N=1 N=4/1 Vf}, где цифры 4/1 обозначают винительный падеж 
      1)Апшак актапча ‘Медведь ревет’ 
      2)Мееŋ оғлым школда Ÿргенди ‘Мой сын в школе учился’  
      3)Пистиŋ Кызыл Армия кŸштŸг ‘Наша Красная Армия сильная’  
      4)Ылар аŋ-куш аŋнағаннар‘Они на дичь охотились’  
15.Синтаксическая функция инфинитива в предложении: Шор кижилер куштарға аŋнарға кöлен-
чалар — ‘Шорцы на птиц охотиться любят’  следующая 
      1)Обстоятельство. 
      2)Часть аналитического сказуемого. 
      3)Дополнение. 
      4)Подлежащее. 
16. Словоформа в исходном падеже в предложении: Алып ағ-ой атты тискинеŋ каап алды—
‘Богатырь бело-сивого коня за уздечку схватил’ является следующим второстепенным членом 
предложения  
     1)Обстоятельство причины. 
      2)Обстоятельство места. 
      3)Прямое дополнение. 
      4)Косвенное дополнение. 
17. Прямым дополнение в предложении: Тағ ээзи изиг арағадаŋ алып алды — ‘Хозяин горы теп-
лую водку взял’ будет 
      1)Тағ.      2)Тағ ээзи.      3)Изиг арағадаŋ.      4)Арағадаŋ. 



 36

18.Дополнение в предложении: «Козанга соок корғуштығ эбес» выражено  словоформой в сле-
дующем падеже 
      1) Местно-временного падежа. 
      2)Дательно-направительного падежа. 
      3)Винительного падежа. 
      4)Исходного падежа.  
19. Дополнение ин ‘берлога’ в предложении: Пир апшак кŸскŸзŸн… казып чатты — ‘Один мед-
ведь осенью … выкопав лег’ должно стоять в одной из  следующих форм   
      1)инни       2)иннеŋ.      3)инде.      4)инме. 
20.Подходящим по смыслу словом для предложения «Улуғ…шапча» является 
      1)Кар ‘снег’  2)Салғын ‘ветер’ 3)КŸн ‘солнце, день’  4)Иир ‘вечер’ 
21. Предложением с однородными подлежащими будет: 
      1)Оолакпа кысчагаш Чаш Тайганыŋ азагын каптырлар. ‘Мальчик и девочка за ноги Чаш Тайги 
хватались’ 
      2)Кан Мерген печезибе эзен сурашты ‘Хан Мерген с сестрой поздоровался’ 
      3)Ылар тутпашты казыба, сŸтпе, себис этпе пыжырчалар ‘Они лапшу со свиными ребрышка-
ми, молоком, жирным мясом готовили’ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
22.Сложным среди этих предложений является следующее: 
      1)Ол Том-тураға парала, писке нанбады. 
      2)Колхозчылар мŸŸс адып, палык аŋнапчалар. 
      3) Ол ээде пол парғаннарын, пис радиоба пилип алдыбыс. 
      4)Трактористтер    табак чип алып, пазок иштеп шыктылар.  
23.Средством связи предикативных частей в сложном предложении: Мен пел тудуп алғанымны, 
ол парчын кижиге айткалып салтыр —‘То, что я поймал тайменя, он всем людям рассказал’ яв-
ляется 
      1)Нет формальных показателей связи. 
      2)Средством связи является слово «ол». 
      3)Средством связи является слово «алғанымны». 
      4)Средством связи является аффикс винительного падежа «–ны». 
24. Сочетание падежного аффикса и послелога является средством связи предикативных частей в 
следующем сложном предложении 
      1)Ол келгелекке, мен ŸргŸнчам ‘То, что он еще не пришел, меня обрадовало’ 
      2)Ай Сабак  по черге келип парғаннаŋ ала, Ÿш конук эрт парды ‘Пока Ай Сабак по этой земле 
ходила, трое суток прошло’  
      3)Пис укканмыс — ŸгŸ кыйгырча ‘Мы слышым — филин кричит’ 
      4)Качан мен ачыктаŋ келгемде, сен эмде чок полған ‘Когда я с охоты пришел, тебя дома не 
было’ 
25. Тип придаточного в этом сложном предложении: Аба-тураға капчыгай чет келгенибиске, 
ылар ŸргŸнуштилер —‘Тому, что мы так быстро добрались до Аба-туры,  они обрадовались’ 
будет 
      1)Придаточное места. 
      2)Придаточное времени. 

      3)Придаточное условия. 
4) Придаточное изъяснительное. 
 

Термины к курсу 
 

Актант 
Аналитическое сказуемое (его типы) 
Бивербальная конструкция 
Виды управления (предсказуемое/непредсказуемое, сильное/слабое, вариативное/невариативное, 
обязательное/необязательное: послеложное) 
Второстепенные члены предложения (дополнение, определение, обстоятельство) 
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Изафет 
Изафетные конструкции. В том числе сложные изафетные конструкции. 
Именные модели 
Компонент предложения 
Качественная характеристика предложения 
Локализатор (места, времени) 
Модель предложения (структурно-семантическая) 
Модели глагольных предложений 
Объект 
Подчинительные связи (согласование, примыкание, управление, изафет) 
Подлежащее 
Посессивность (притяжательность) 
Посмлелог 
Предложение (простое, сложное) 
Примыкание 
Согласование 
Словосочетание 
Субъект 
Сирконстант 
Сказуемое (простое глагольное, простое именное) 
Управление (глагольно-именное, исходящее от разных частей речи, в том числе от служебных) 
Формальные показатели связи 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и  
в) описание шкалы оценивания 

 
Оценочное 
средство 

Критерии оцен-
ки 

Шкала оценивания 

Упражне-
ние 

• Полнота знаний 
контролируемого 
материала 

• «зачтено» - упражнение выполнено без ошибок или допущен 
несколько ошибок, которые студент исправляет после 
наводящих вопросов преподавателя; 
• «не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании 
правил, допущены принципиальные ошибки. 

Словарь 
лингвисти-
ческих 
терминов 

• Полнота знаний 
контролируемого 
материала 

• «зачтено» - словарик выполнен аккуратно, слова записаны в 
алфавитном порядке, Словарь дает полное представление о 
знании студента терминов по изученным темам. 
• «не зачтено» - словарик написан небрежно, не отличается 
полнотой, термины расположены бессистемно. 

Устный 
опрос 

• Полнота знаний 
контролируемого 
материала 
 

• «зачтено» - если студент демонстрирует знание материала по 
разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой 
и современными публикациями; дает логичные, 
аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также 
оценка «зачтено» ставится, если студентом допущены 
незначительные неточности в ответах, которые он исправляет 
после наводящих вопросов со стороны преподавателя. 
• «не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании 
основного материала по разделу, а также допущены 
принципиальные ошибки при изложении материала. 

Тест  • Количество • «отлично» - процент правильных ответов 80-100%; 
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Оценочное 
средство 

Критерии оцен-
ки 

Шкала оценивания 

правильных 
ответов. 

• «хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%;  
• «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-
64,9%; 
• «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 
50%. 

   
   
 
   
6.2.3. Наименование оценочного средства 

Краткая характеристика используемых оценочных средств 

1)  

Оценочное 
средство 

Критерии оценки Шкала оценивания 

Реферат Реферат должен по-
казать: 
• полноту знаний 
теоретического  
контролируемого 
материала; 
• умение правильно 
употреблять термины и 
понятия;  
• умение работать с 
литературой, в том числе 
научной; 
 

Реферат оценивается на  
• «отлично», если содержит полную 
информацию по представляемой теме, 
основанную на обязательных литературных 
источниках и современных публикациях; 
выступление сопровождается качественным 
демонстрационным материалом (слайд-
презентация, раздаточный материал);  
• «хорошо» - представленная тема раскрыта, 
однако реферат содержит неполную информацию 
по представляемой теме;  
• «удовлетворительно» - реферат демонстрирует 
поверхностные знания студента по выбранной 
теме, имеются неточности в использовании 
научно-понятийного аппарата и терминологии 
курса;  
• «неудовлетворительно» - реферат не 
подготовлен либо имеет существенные пробелы 
по представленной тематике, содержит 
недостоверные сведения, студентом допущены 
принципиальные ошибки при изложении 
материала. 
 

Доклад • Полнота знаний 
теоретического  
контролируемого 
материала. 
• Умение соблюдать 
заданную форму изложения. 
• Умение создавать 
содержательную 
презентацию выполненной 
работы; 
• Способность находить, 
анализировать и 

• «отлично» - доклад содержит полную 
информацию по представляемой теме, 
основанную на обязательных литературных 
источниках и современных публикациях; 
выступление сопровождается качественным 
демонстрационным материалом (слайд-
презентация, раздаточный материал); 
выступающий свободно владеет содержанием, 
ясно и грамотно излагает материал; свободно и 
корректно отвечает на вопросы и замечания 
аудитории; точно укладывается в рамки 
регламента (7 минут). 
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Оценочное 
средство 

Критерии оценки Шкала оценивания 

обрабатывать информацию. • «хорошо» - представленная тема раскрыта, 
однако доклад содержит неполную информацию 
по представляемой теме; выступление 
сопровождается демонстрационным материалом 
(слайд-презентация, раздаточный материал); 
выступающий ясно и грамотно излагает 
материал; аргументированно отвечает на вопросы 
и замечания аудитории, однако выступающим 
допущены незначительные ошибки в изложении 
материала и ответах на вопросы. 
• «удовлетворительно» - выступающий 
демонстрирует поверхностные знания по 
выбранной теме, имеет затруднения с 
использованием научно-понятийного аппарата и 
терминологии курса; отсутствует 
сопроводительный демонстрационный материал. 
• «неудовлетворительно» - доклад не подготовлен 
либо имеет существенные пробелы по 
представленной тематике, содержит 
недостоверные сведения, выступающим 
допущены принципиальные ошибки при 
изложении материала. 
 

Дискуссия • Полнота знаний 
теоретического  
контролируемого 
материала. 
• Способность к публичной 
коммуникации . 

• «зачтено» - если студент демонстрирует знание 
материала по разделу, основанные на знакомстве 
с обязательной литературой и современными 
публикациями; активно участвует в дискуссии; 
дает логичные, аргументированные ответы на 
поставленные вопросы. 
• «не зачтено» - отсутствие знаний по 
изучаемому разделу; низкая активность в 
дискуссии. 
 

Устный опрос • Полнота знаний 
теоретического  
контролируемого материала 
 

• «зачтено» - если студент демонстрирует знание 
материала по разделу, основанные на знакомстве 
с обязательной литературой и современными 
публикациями; дает логичные, 
аргументированные ответы на поставленные 
вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если 
студентом допущены незначительные неточности 
в ответах, которые он исправляет путем 
наводящих вопросов со стороны преподавателя. 
• «не зачтено» - имеются существенные пробелы 
в знании основного материала по разделу, а также 
допущены принципиальные ошибки при 
изложении материала. 
 

Тест  • Полнота знаний 
теоретического 
контролируемого материала. 
• Количество правильных 

• «отлично» - процент правильных ответов 80-
100%; 
• «хорошо» - процент правильных ответов 65-
79,9%;  
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Оценочное 
средство 

Критерии оценки Шкала оценивания 

ответов. • «удовлетворительно» - процент правильных 
ответов 50-64,9%; 
• «неудовлетворительно» - процент правильных 
ответов менее 50%. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-
ций 
 
1)  
 

№ п/п 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры оцени-
вания компетенций 

Представление 
оценочного сред-

ства 
в фонде  

1  Диктант Диктант - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой вид 
письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, тренировки навыков учащихся при 
изучении какого-либо языка. Используется 
при обучении орфографии и пунктуации. В 
качестве текстов диктантов используются от-
рывки из художественных произведений. 

Темы диктантов 

2  Устный опрос Устный опрос по основным терминам может 
проводится в начале практического занятия в 
течение 15-20 мин. Либо устный опрос прово-
дится в течение практического занятия по за-
ранее выданной тематике. Выбранный препо-
давателем студент может отвечать с места ли-
бо у доски.  

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

3  Тест Проводится на бумажных носителях по вари-
антам. Отведенное время на подготовку – от 
30 до 60  мин. 

Фонд тестовых за-
даний 

4  Упражнение Упражнение – это самостоятельная работа 
студента, тренинг, цель которого применение 
полученных знаний в практической письмен-
ной деятельности. Конечный результат упраж-
нения - выработка навыков правильного орфо-
графической или пунктуационной письма. 

Фонд упражнений 

5  Словарь лингви-
стических тер-
минов 

Ведение словаря – это самостоятельная работа 
студента по систематизации и осмыслению 
научной терминологии. Записывая термины, 
студент запоминает их и может затем исполь-
зовать  в своей практике, ответах на занятиях, 
при выполнении тестов. 
Требования к словарю: он должен быть напи-
сан от руки, содержать все термины, которые 
были упомянуты в лекциях, термины должны 
быть расположены по алфавиту  и представ-
лять собою либо общий список, либо объеди-

Тетрадь, содержа-
щая словарь 



 41

 

4) 

нены по темам. 
6  Реферат Реферат – это  краткое изложение научной те-

мы, оформленное в виде письменного публич-
ного доклада,  сделанное на основе критиче-
ского обзора соответствующих источников 
информации (научных трудов, литературы по 
теме). Реферат является адекватным по смыслу 
изложением содержания первичного текста.  
Реферат должен иметь определенную компо-
зицию: 1. Вступление. Во вступлении обосно-
вывается выбор темы, могут быть даны исход-
ные данные реферируемого текста (название, 
где опубликован, в каком году), сообщены 
сведения об авторе (Ф.И.О., специальность, 
ученая степень, ученое звание), раскрывается 
проблематика выбранной темы. 2. Основная 
часть. Содержание реферируемого текста, 
приводятся основные тезисы, они аргументи-
руются. 3. Вывод. Делается общий вывод по 
проблеме, заявленной в реферате. 

Темы рефератов 

7  Доклад Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению полу-
ченных результатов решения определенной 
учебно-исследовательской или научной темы. 
Тематика докладов соответствует тематике 
рефератов, так как доклад – это представление 
результатов своего реферата. Подготовка осу-
ществляется во внеаудиторное время. На под-
готовку дается одна неделя. Результаты озву-
чиваются на втором практическом занятии, 
регламент – 7 мин. на выступление. В оцени-
вании результатов наравне с преподавателем 
принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

№ 
п/п 

Наимено-
вание оце-
ночного 
средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде  

1 Контроль-
ный тест 

Контрольный тест представляет собой один из видов 
самостоятельной работы студентов. По сути – это про-
верка знаний по определенным теоретическим вопро-
сам, а также решение практических задач. Контр. тест 
является основным способом проверки готовности сту-
дентов к  зачету.  
Тест проводится  в течение 60 минут на бумаэжных но-
сителях. Тесты проверяют, развито ли   у студента  
умение обобщать, систематизировать и оценивать прак-
тический и научный материал, укрепляет навыки овла-
дения понятиями определенной науки. 
Требования к контрольным работам:  

Варианты кон-
трольных тестов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины  

1) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Наличие в биб-
лиотеке 

 (кол-во экз.) 
 Основная литература  

1. 
2. 

Ч и с п и я к о в  Э. Ф. Графика и орфография шорского языка. – Кемеро-
во, 1989. 
Ч и с п и я к о в а  Ф. Г., Ш а в л о в а Н.В. Учебное пособие по фонетике 
шорского языка. – Новокузнецк, 1992. 

100 
 

10 

 Дополнительная литература  
1. 
 
2 
 
3 
 
 

 

Ч и с п и я к о в  Э. Ф. Учебник шорского языка. – Кемерово, 1992. 
Ч и с п и я к о в а  Ф. Г., Ш а в л о в а Н.В. Кыырчаң  ном. Книга для чте-
ния на шорском языке 5 класс. 
К у р п е ш к о – Т а н н а г а ш е в а  Н. Н.,  А п о н ь к и н  Ф. Я.  Шор-
казак пазок казак-шор ургедиг состук. Шорско-русский и русско-шорский 
словарь. – Кемерово, 1993. 
 

100 
 

10 
 

100 
 

     • работа была выполнена автором самостоятельно; 
     • студент сумел правильно сделать все задания; 
     • студент умеет анализировать материал. 

2 Упражнение Упражнение – это самостоятельная работа студента, 
тренинг, цель которого применение полученных знаний 
в практической письменной деятельности. Конечный 
результат упражнения - выработка навыков правильно-
го орфографической или пунктуационной письма. 

Фонд упражне-
ний 

3 Устный 
опрос 

Устный опрос по основным терминам может проводит-
ся в начале практического занятия в течение 15-20 мин. 
Либо устный опрос проводится в течение практическо-
го занятия по заранее выданной тематике. Выбранный 
преподавателем студент может отвечать с места либо у 
доски.  

Вопросы по те-
мам/разделам 
дисциплины 

4 Конспект  Письменный текст, представляющий собой краткое из-
ложение или краткую запись содержания статьи.  Кон-
спект должен содержать полную информацию самых 
важных мыслей, изложенных в статье 

Перечень статей 
для конспектиро-
вания 

5 Словарь 
лингвисти-
ческих тер-
минов 

Ведение словаря – это самостоятельная работа студента 
по систематизации и осмыслению научной терминоло-
гии. Записывая термины, студент запоминает их и мо-
жет затем использовать  в своей практике, ответах на 
занятиях, при выполнении тестов. 
Требования к словарю: он должен быть написан от ру-
ки, содержать все термины, которые были упомянуты в 
лекциях, термины должны быть расположены по алфа-
виту  и представлять собою либо общий список, либо 
объединены по темам. 

Тетрадь, содер-
жащая словарь 
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 Методические пособия / рекомендации 
 

 

1. 
 
 
2 

Ч и с п и я к о в а  Ф. Г., Ш а в л о в а Н.В. Шор тили. Учебное пособие по 
шорскому языку для студентов 1 курса и учащихся старших классов. – 
Новокузнецк, 2002. 
Ч и с п и я к о в а  Ф. Г., Ш а в л о в а Н.В. Шор тили. Учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов. – Новокузнецк, 2002. 
 

10 
 
 

10 

 
2-3) 
 

а) основная учебная литература:  
Косточаков Г.В. Шорский язык. Учебное пособие для бакалавров [Текст] \\ Косточаков Г.В., Но-
вокузнецк, 2015.ISBN 978-5-8353-1433-1 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  

- Чиспияков, Э.Ф. Язык, история, культура тюрков Южной Сибири [Текст]: собрание 
научных статей / Э.Ф. Чиспияков; отв.ред. Ф.Г. Чиспиякова, Н.С. Уртегешев. - Новоси-
бирск: Сибирский хронограф, 2004. - 440с. 

-20 экз.вфриял 

–Чиспиякова. Ф.Г. Шор тили [Текст]: учебное пособие по шорскому языку для самост. 
раб. ст-тов / Ф.Г. Чиспиякова, Н.В. Шавлова. - Новокузнецк. 2002. - 33с. 

–Чиспиякова, Ф.Г. Шор тили [Текст]: учебное пособие по шорскому языку для студентов I 
курса / ф.Г. Чиспиякова, Н.В. Шавлова. - Новокузнецк, 2002. - 36с. 

              – Чиспияков, Э.Ф. Учебник шорского языка [Текст]: пособие для преподавателей и сту-
дентов /  Э.Ф.Чиспияков. - Кемерово: Кемеровск. книжн. изд. - 1992. - 318с. 

4) 

а) основная учебная литература:   
1. Насилов, Д. М. Шор тилинге ургенчабыс. Изучаем шорский язык: учебное пособие по 

шорскому языку [Текст]/ Д. М. Насилов, И. В. Шенцова -  Кемерово, 1994. – 138 с.  
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Кол-во экз. в кабинете шорского языка – более 100. 

2. Чиспияков, Э.Ф. Учебник шорского языка: пособие для преподавателей и студентов 
[Текст]. – Кемерово: Кемеровское книжное  издательство, 1992.  – 318 с. ISBN 5-7550-0338-6. 

Кол-во экз. в кабинете шорского языка – более 100. 

3. Чиспиякова, Ф. Г. Шор тили: учеб. пособие по шорскому языку для самостоятельной ра-
боты студентов [Текст] / Ф. Г. Чиспиякова, Н. В. Шавлова. – Новокузнецк: РИО НГПИ, 2002. – 29 
с. ISBN 5-85117-226-6 

Кол-во экз в кабинете шорского языка – более 100. 

б) дополнительная учебная литература:   
 

 
Наименование 

(автор, название) 
Год из-
дания 

Наличие в 
НФИ 
КемГУ 

    
1 Амзоров М.П. Шор тилинин грамматиказы. Грамматика шорского 

языка. — Новокузнецк: Новокузнецкий полиграфкомбинат,   1992. – 
116 с. 
 

1992 + 

2. Гаджиева И.З., Серебренников Б. А. Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков (синтаксис). – М.: Наука. 1986. 

1986 + 

3 Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка. - М.: Л, 1941. 1941 + 
4 Курпешко-Таннагашева Н.Н., Апонькин Ф.Я. Шор-казак пазок ка-

зак-шор ургедиг состук — Кемерово: Кемеровское кн. изд-ство, 
1993. 

1993 + 

5 Невская Н.А. Основные типы именных и глагольных сказуемых в 
шорском языке // Качество подготовки и проблемы повышения кон-
курентоспособности выпускников педвузов на рынке труда. Мате-
риалы научно-практической конференции. — Новокузнецк. 1998. — 
С. 64. 
 

1998 + 

6 Серээдар Н.Ч., Скрибник Е.К., Черемисина М.И. Структурно-
семантическая организация предложений наличия, локализации, ко-
личества и отсутствия в тюркских языках Южной Сибири: учебное 
пособие по курсу «Синтаксис тюркских языков» для студентов 
старших курсов и аспирантов. —Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1996. 
– 84 с.  
 

1996 + 

7 Телякова В. М. Способы выражения фазовых значений в шорских 
одноактантных предложениях, описывающих ситуации движения 
воздушных масс и выпадения осадков (в помощь студентам шор-
ского отделения) / Педагог-филолог: межвузовский сборник научн. 
статей / Отв. ред. И. В. Шенцова. – Новокузнецк: РИО КузГПА, 
2010. – С. 215 –224. 

2010 + 

8 Телякова В. М. Система валентностей глаголов восприятия звука в 
шорском языке (в сопоставлении с русским) / Гуманитарные науки 
в Сибири . Серия: Филология. – № 4 – 2009. – С. 88 – 92  
 

2009 + 

9 Телякова В. М. Каузативные конструкции с предикатными актанта-
ми в шорском языке в сопоставлении с русскими. / журнал «Вест-

2009 + 
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ник НГУ»., Т. 8. Вып. 2. Серия: История, филология, – 2009. – С. 84- 
89. 
 

10 Телякова В. М. Одноактантные каузативные и пассивные конструк-
ции шорского языка в сравнительном освещении / Сибирский фи-
лологический журнал.  2009. № 3. Научное издание. Новосибирск: 
НГУ, 2009. –  С. 140 – 150. 
 

2009 + 

11 Тыбыкова А.Т. Исследования по синтаксису алтайского языка. - 
Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. 1991. 

1991 + 

12 Тыбыкова А. Т.  Избранные труды. Теоретические вопросы алтай-
ского языкознания. – Горно-Алтайск, 2010. – 392 с. 

2010 + 

13 Убрятова Е.И. Исследования по синтаксису якутского языка. – Т. 1. 
Простое предложение. - М.-.Л.. 1950. 

1950 + 

14 Убрятова Е.П. Исследования по синтаксису якутского языка. – Т. 2. 
Сложное предложение. - Новосибирск, 1976. 

1976 + 

15 Чиспияков Э.Ф. Язык, история, культура тюрков Южной Сибири. 
Собрание научных статей. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 
2004. – Статьи раздела «Синтаксический строй шорского языка. – 
С.240– 285.  
 

2004 + 



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплиныВ3.В.ОД.11. Род-
ной язык  

1. http://shoria.info/ (интернет сообщество Шория, Мыски, рубрика Наследие); 
2. http://shortop.ru (Шортоп, шорский сайт, рубрики Библиотека, Туғанчер, Шор-

ский язык); 
3. http://www.lexicons.ru/modern/sh/shor/index.html (лексика шорского языка); 

 
 
8. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
1) 

 
       Режим доступа:  abnfi@nkfi.ru; znanium.com: e.lanbook.com; http://ru.wikipedia.org; 
Шорский WEB-сайт: http://shoriya.ngpi.rdtc.ru в двух популярных браузерах Netscape Nav-
igator  и Internet Explorer.  
 
4) 
       Режим доступа:  abnfi@nkfi.ru; znanium.com: e.lanbook.com; http://ru.wikipedia.org; 
Шорский WEB-сайт: http://shoriya.ngpi.rdtc.ru в двух популярных браузерах Netscape Nav-
igator  и Internet Explorer.  

Электронные библиотеки: http://znanium.com/; http:// e.lanbook.com  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 1) 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке 
к лекциям 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 
материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей 
является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенно важ-
ных положений для запоминания и обсуждения. В ходе лекции преподаватель также ак-
центирует внимание студентов на особенностях  изучения читаемой темы. В ходе лекции 
устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с другими языко-
выми уровнями, определяются направления самостоятельной работы студентов. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает ме-
тодические рекомендации по изучению литературы,  практики, оптимальной организации 
самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее 
высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине  «Графика и 
орфография родного языка. Фонетика» рекомендуется осуществлять его конспектирова-
ние. 

Механизм конспектирования лекции составляют: 
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением зна-

чимой информации; 
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент; 
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- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выде-
ленных опорных слов; 

- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей инфор-
мации. 

Курс «Графика и орфография родного языка. Фонетика» состоит из нескольких ос-
новных органически связанных между собой крупных разделов, посвященных графике, 
орфографии и фонетике родного языка. Крупные разделы имеют свои подразделения. На 
лекциях данные вопросы освящаются во взаимосвязи и  логической последовательности. 

Рекомендуется особое внимание обращать внимание на проблемные моменты, на 
которых акцентирует внимание преподаватель. Именно на эти моменты будет обращено 
внимание при проведении практических занятий. 

 
          Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Практическое занятие – вид учебных занятий, при котором в результате предвари-

тельной работы над программным материалом преподавателя и студента, в обстановке 
активного общения решаются познавательные задачи. В основе подготовки к практиче-
скому занятию лежит самостоятельная работа студентов по планам, заранее выданным 
преподавателем, и работа с учебной и научной литературой. Практическое занятие в от-
личие от лекции предполагает выполнение практических упражнений, целью которых яв-
ляется выработка навыков графического письма, правильного написания слов или анализа 
фонем шорского языка. Упражнения способствуют  запоминанию студентами наиболее 
важных проблем изучаемого курса. На практических занятиях осуществляется устный 
опрос студентов по заданной теме. Опрос способствует развитию навыков говорения на 
заданную тему, Это не пересказ лекции или текста учебного пособия, а осмысление изу-
чаемой проблемы и представление на обсуждение своих мыслей по содержанию материа-
ла. Задача практического занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд 
вопросов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку 
зрения перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично, аргументировано опро-
вергать оппонентов, связывать теорию с практикой. 

Практические занятия направлены на развитие у студентов навыков самостоятель-
ной работы над учебными и научными источниками, практическими упражнениями, кол-
лективного обсуждения наиболее важных проблем изучаемого курса, решение практиче-
ских задач и разбор сложных теоретических проблем.  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение рекомендованных 
учебников и учебных пособий, а также научных монографий и статей и другой специаль-
ной литературы. 

 При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержа-
ние и значение основных понятий и категорий, используемых в курсе данной дисципли-
ны. Большую помощь при изучении курса может оказать знакомство с публикациями в 
сборниках научных статей и другой научной литературе.  

К ответам студентов на   вопросы  предъявляются следующие требования: 
- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть; 
- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и практику; 
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, 

подкрепите соответствующим материалом, ссылками на труды ученых, чьей точки зрения  
вы придерживаетесь; 

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного; 
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия. 
Составление упражнений и заданий к тестам по выбранной теме требует обяза-

тельного предварительного знакомства с теорией по данной проблеме. Составленные 
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упражнения выполняются на занятиях студентами  с последующим обсуждением их целе-
сообразности и трудности. 

Аналогично для выполнения задания «Составление программы предупреждения 
неграмотности на шорском языке» рекомендуется изучить теорию по данному вопросу. 
 
     Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и уровни само-

стоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения в вузе.  Лекционно-
семинарская система в вузе предполагает, что у студентов уже имеется определенный 
опыт учебно-познавательной деятельности, сформированы основные учебные навыки и, 
прежде всего, умение самостоятельно добывать знания, осуществлять самостоятельный 
поиск учебной информации, которая в дальнейшем становится объектом совместного об-
суждения в ходе семинаров и практических занятий.  

Цель данного курса:   Привить  студентам знания по графике, орфографии и фоне-
тике родного языка; сформировать умения  и навыки грамотного письма на родном языке, 
корректного анализа фонетических единиц родного языка;  сформировать у студентов фо-
нетическое и орфографическое мышление. 

Для достижения поставленной цели студенты должны самостоятельно проделать 
следующую работу в процессе изучения данного курса в вузе: 

- закреплять знания и умения, полученные в рамках аудиторной работы; 
- расширять и углублять знания по отдельным  темам; 
- осваивать навыки грамотного письма на шорском языке, навыки фонетического и 

орфографического анализа языковых единиц. 
Для успешного решения учебных задач самостоятельной работы преподаватель 

снабжает студентов заданиями, которые студенты должны самостоятельно выполнить, 
знакомит их с алгоритмом выполнения заданий, рекомендует список учебной и научной 
литературы, определяет время выполнения заданий, определяет критерии оценки заданий 
и сроки контроля. 

Аудиторная самостоятельная  работа проводится в ходе: 1) лекционных занятий; 
2) практических занятий. 

Самоподготовку по определенной теме рекомендуется начинать с ознакомления с 
конспектом соответствующей лекции и/или разделом учебника.  

Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя умение слушать 
внимательно, выделять тезисы, которые составляют основу излагаемых проблем и логику 
доказательств основных положений изучаемой темы, выделять главное в содержании лек-
ции, конспектировать. 

Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном занятии является 
написание конспекта лекции. Конспект лекции должен отражать основные разделы чита-
емого материла, проблемные вопросы, ссылки на цитируемых авторов, таблицы, предла-
гаемые лектором. Специфика конспектирования лекции заключается в особенностях об-
работки получаемой информации, в ее свертывании, что позволяет позднее восстановить 
коммуникативно-информационный процесс лекционного занятия. 

Конспект лекции позволяет не только возвращаться к воспринятой  ранее инфор-
мации, но и совершенствовать ее, использовать на практике, расширять в ходе работы с 
рекомендованной литературой. Конспект лекции позволяет хранить систему знаков, сти-
мулирующих развертывание полученной информации. 

Прослушав лекцию, студент должен самостоятельно обработать лекционный мате-
риал, т.е. внимательно его прочитать, расшифровать знаки, использованные при конспек-
тировании; если есть пропуски, восстановить их, используя учебники и учебные пособия; 
прочитать соответствующие темы в учебниках и учебных пособиях, а также, если есть 
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необходимость, научные работы, и дополнить лекционные материал. Можно составить 
план самостоятельного изучения данной темы. 

К традиционным формам самостоятельной работы на практическом занятии 
относится: работа над упражнениями, заполнение таблиц, контрольные работы, разверну-
тое оппонирование по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных уровней, 
вопросы для самопроверки. 

К специфическим формам самостоятельной работы на практических занятиях от-
носятся реферативный обзор статей по выбранной тематике; подбор примеров и модели-
рование различных практических ситуаций; составление программ по предупреждению 
неграмотного письма, составление программ по ликвидации неграмотного письма, со-
ставление упражнений и тестовых заданий по графике, орфографии и фонетике родного 
языка. 

Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие фор-
мы контроля: 

1. Устные опросы на практических занятиях. 
2. Проверка выполнения упражнений. 
3. Проверка результатов контрольных срезов и тестов; 
4. Написание рефератов. 
5. Заслушивание докладов. 
 
Методические рекомендации по подготовке к контрольному тесту 
 
В ходе обучения дисциплине «Графика и орфография родного языка» Фоне-

тика» студенты пишут контрольный тест. Его результаты отражают готовность студен-
тов к экзамену, выявляют вопросы, на которые студентам необходимо обратить внимание 
при подготовке к сдаче экзамена. 

Для успешного выполнения контрольного теста необходима предварительная под-
готовка в виде прочтения конспекта лекций, анализа выводов сформулированных препо-
давателем по итогам практических занятий, а также прочтения основной литературы по 
предмету. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольному реферату 
 

В конце второго семестра первого курса студенты должны представить ре-
фераты по усвоенным темам. Рефераты отражают уровень понимания и освоения вы-
бранной темы. Написание рефератов расширяет кругозор студентов по раскрываемой 
теме, способствует получению новых дополнительных знаний, показывает готовность 
студентов к самостоятельному поиску информации по данной теме.  

Указания по оформлению рефератов. 
 
Рефераты выполняются на стандартных листах А-4. Текст может быть напечатан на 

компьютере (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал) или написан от руки гра-
мотно и разборчивым почерком, иметь нумерацию страниц и поля (не менее 1,5 см.) для 
пометок и замечаний преподавателя. 

Рекомендуемый объем работы не более 10 страниц. 
Титульный лист контрольной работы должен содержать: 
- в верхней части листа - название вуза и кафедры; 
- в центре листа – слова «Реферат по дисциплине «Графика и орфография 

родного языка. Фонетика», название реферата; 
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- справка под темой работы – указывается фамилия и инициалы исполнителя, 
его курс и номер группы, фамилия и инициалы преподавателя, ведущего дисциплину, его 
звание и должность; 

- в нижней части листа – Новокузнецк и год выполнения работы.  
При цитировании литературы необходимо делать ссылки на источники. 
В конце работы следует указать список использованной литературы. Студент впра-

ве привлекать дополнительную литературу, помимо рекомендованной.  
 
              
2-3) 
Методические рекомендации для преподавателей.  
Ономастика – наука, находящаяся на стыке лингвистики и истории. От лингвистики в нём 
- слово со всеми присущими ему атрибутами, среди которых главный - способность слова 
вызывать в сознании человека определённое представление-образ. От лингвистики важ-
нейший постулат ономастики – «Всякий оним – это прежде всего слово какого-нибудь 
языка».  От истории - реконструкция тех давних представлений-образов, в своё время вы-
звавших оним (термин, обозначающий всякое название, наименование, имя) к жизни. 
Давние представления-образы есть неотъемлемая часть традиционного миропонимания и 
мирочувствования. Миропонимание и мирочувствование у каждого народа-этноса свои 
особенные, они могут различаться и в разные эпохи жизни народа-этноса. Поскольку вся-
кое миропонимание и мирочувствование фиксируется в языке народа-этноса, постольку 
необходимо проанализировать язык онимов на предмет выявления в нём (языке) элемен-
тов и целого миропонимания и мирочувствования. Анализ же сей не может состояться без 
рассмотрения разных сторон бытия народа-этноса, касаясь даже вопроса этногенеза наро-
да. И, конечно же, центральным в выявлении миропонимания является вопрос религиоз-
ный, вопрос связи между материей и духом, миром видимым (люди, предметы, явления) и 
миром невидимым (Бог, духи бесплотные, но влиятельные, управляющие миром види-
мым).  
Всякий оним есть знак, не только вызывающий представление-образ носителя, но и сим-
волизирующий (не прямо) судьбу онима. Судьба даётся Богом и фиксируется (часто -
посредством тропа) онимом. 

Раздел этнонимика направлен на изучения названий шорских родов. Низвания ро-
дов возникли в седой древности, и выкристализовались внутри процесса этногенеза шор-
ского народа, сохранили словесную свою оболочку (не всегда полностью), но утратили 
свой прежний смысл. Задачей этнонимики является выявление этимологического (перво-
начального)  значения этнонима. Это первоначальное значение весьма красноречиво, оно 
даёт нам новый, неожиданный ракурс во взгляде на многовековую культуру народа, на 
темы и их решения в фольклоре (скажем, выявляет, почему в шорском фольклоре появи-
лись легенды о журавле, о медведе, о глухаре, связывает эти легенды с тотемическими 
мифами от конкретных шорских родов). 

Раздел топонимика направлен на изучение наименований рек (главным образом) 
Горной Шории. Топонимика посредством слова связана с этногенетической историей 
народа и народов в определённой местности. Всякий народ ещё до своего исчезновения в 
«горниле» этногенеза успевает оставить о себе память в названиях рек, гор и населённых 
пунктов. Речь идёт о народах,  которые до этногенетического превращения в шорский 
народ представляли отдельные этносы: о древних самодийцах, уграх и кетах. Нынешние 
шорцы говорят на тюркском языке, но названия своих рек и гор больше происходят не от 
тюркского языка, а от языков этносов-родителей шорского народа. Эти названия для 
народа - родные, но только часто не тюркоязычные. 

Раздел антропонимика направлен на изучение шорских фамилий, личных имён и 
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прозвищ. У шорцев была своя антропонимическая система, каждый человек был носите-
лем имени личного + наименования своего тёля-фамилии (большой патриархальной семьи 
в несколько поколений) + наименования своего сёёка-рода. Под давлением российской 
государственности вскоре шорцы перешли на русскую антропонимическую систему: имя 
собственное + отчество+ фамилия. В качестве фамилии у шорцев фигурировали либо 
наименование тёля-фамилии (часто), либо наименование сёёка-рода (реже). Поскольку в 
качестве наименования тёля-фамилии выступало личное имя основателя тёля, то рассмот-
рению прежде всего в разделе антропонимики подлежат имена личные, их структура и 
семантика, выводящая нас на общее миропонимание шорцев и этносов-родителей шорцев. 
В имени личном фиксируется понимание назначение и смысл жизни человека-носителя 
имени. 

Перечень вопросов для студентов - для разбора и запоминания: 
1. Возможные причины появления омонимов: «чат-чадарға» - лежать – «чат-чадарға» - 

жить; «чӧр-чӧрерге» - ходить, передвигаться – «чӧр-чӧрерге» - жить; «тур-турарға» - 
стоять – «тур-турарға» - жить. 

2. Возможные причины появления омонимов: «қол» - рука – «қол» – ручей – «қол» - лог, 
ложбина. 

3. Возможные причины появления омонимов: «аш-ажарға» - открывать что-л. – «аш-
ажарға» - переваливать (через гору). 

4. Возможные причины появления омонимов: «шық -шығарға» - выходить (из  дома) – 
«шық-шығарға» - подниматься (вверх). 

5. Возможные причины появления омонимов: «қош» -голенище (сапога) – «қош-
 қожарға» - прибавлять, добавлять. 

6. В чём смысловое отличие синонимических глаголов: «чооқтарға» и «эрбектерге» (го-
ворить), «пырлажарға» и «қалтырарға» (трястись), «тӱжерге» и «энерге» (спускаться 
вниз), «туғарға» и «тӧрерге» (родить). 

7.  В чём смысловое отличие синонимических слов: «кир» и «палаш» (грязь), «уйғу» и 
«тӱш» (сон), «чарбақ» и «кре» (пила), «тағ»– «тасқыл»– «тайға» (гора), «қыр» и «сын» 
(горный хребет). 

8. Растолкуйте слова русского языка, когда-то заимствованные шорским языком: «катин-
ке» (валенки), «сирянке» (спички), «лақпе» (магазин), «салқовай» (рубль), «палаштоп» 
(бутылка), «персте» (километр).  

9. Объясните происхождение слов, общих для шорского и русского языка (с некоторыми 
лишь фонетическими различиями): шор. «мазар» – рус. «базар»; шор. «молат» (сталь) – 
рус. «булат», «молот-молоток»; шор. «тақта» (доска; скамейка) – рус. «тахта»; 
шор.«пуға» (бык) – рус.«бугай»; шор. «шошқа~чочқа» (свинья) – рус. «чушка»; шор. 
«шай» (чай) – рус. «чай»; шор. «отчақ» (домашний огонь) – рус. «очаг»; шор. «сакер» 
(сахар) – рус.«сахар», шор. «қазан» (котёл) – рус. «казан», шор. «қазақ» (русский)  

10.Определите объёмы значения слов: «суғ» – «чулат» – «қол» – «айры» (река, речка); 
«аал» – «аймақ» – «улус» (поселение); «чалаң» – «чазы» – «чӧл» (поле). 

11.Назовите наиболее продуктивные предметные словообразовательные аффиксы. 
12.Наиболее продуктивные глаголообразующие аффиксы. 
13. Какие аффиксы «прилепляются» как к предметной основе, так и к глагольной основе? 
14.Как вы понимаете причастные слова? Это слова-высказывания? 
15. Почему мы делим лексику шорского языка на такие части речи: на предметные слова 

(со значением качества и свойства; со значением количества), и на глагольные слова? 
 
4) 

Изучение дисциплины «Родной язык» осуществляется как аудиторно: в форме лек-
ций, практических занятий, консультаций; так и внеаудиторно: самостоятельная подго-
товка к практическим занятиям, составление словаря лингвистических терминов, конспек-
тирование источников, подготовка к контрольной работе и зачету. Текущий контроль ка-
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чества изучения осуществляется в форме опроса студентов на практических занятиях, 
проверки контрольной работы. Итоговой формой контроля является зачет.  

Студенту необходимо уже в феврале получить на руки в кабинете русского языка 
ксерокопии: 

1) список рекомендованной литературы (основной и дополнительной); 
2) план лекций и разработки практических занятий; 
3) график самостоятельной работы по дисциплине на весь семестр; 
4) список лингвистических терминов, знание которых является одним из основных 

требований к зачету; 
5) вопросы к зачету.  
Литературу по данной дисциплине нужно изучать заранее, т.е. до занятия. Ведение 

словаря способствует запоминанию лингвистических терминов. Рекомендуется при под-
готовке к практическому занятию прочитать соответствующую лекцию и рекомендован-
ную литературу и выписать в словарь необходимые термины.  

 
Консультации по интересующим вопросам студент может получить у преподава-

теля очно по электронной почте: vtelyakova@bk.ru 
 
Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке 

к лекциям 
Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей 
является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенно важ-
ных положений для запоминания и обсуждения. В ходе лекции преподаватель также ак-
центирует внимание студентов на особенностях  изучения читаемой темы. В ходе лекции 
устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с другими языко-
выми уровнями, определяются направления самостоятельной работы студентов. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает ме-
тодические рекомендации по изучению литературы,  практики, оптимальной организации 
самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее 
высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине  «Сопостави-
тельное языкознание» рекомендуется осуществлять его конспектирование. 

Механизм конспектирования лекции составляют: 
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением зна-

чимой информации; 
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент; 
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выде-

ленных опорных слов; 
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей инфор-

мации. 
Курс «Родной язык. Синтаксис» состоит из нескольких основных органически свя-

занных между собой крупных разделов. Крупные разделы имеют свои подразделения. На 
лекциях данные вопросы освящаются во взаимосвязи и  логической последовательности. 

Рекомендуется особое внимание обращать внимание на проблемные моменты, на 
которых акцентирует внимание преподаватель. Именно на эти моменты будет обращено 
внимание при проведении практических занятий. 

 
          Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие – вид учебных занятий, при котором в результате предвари-
тельной работы над программным материалом преподавателя и студента, в обстановке 
активного общения решаются познавательные задачи. В основе подготовки к практиче-
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скому занятию лежит самостоятельная работа студентов по планам, заранее выданным 
преподавателем, и работа с учебной и научной литературой. Практическое занятие в от-
личие от лекции предполагает выполнение практических заданий, целью которых являет-
ся выработка навыков сопоставительного анализа, правильное выделение различий сопо-
ставляемых языков. Оно способствует  запоминанию студентами наиболее важных про-
блем изучаемого курса. На практических занятиях осуществляется устный опрос студен-
тов по заданной теме. Опрос способствует развитию навыков говорения на заданную те-
му, Это не пересказ лекции или текста учебного пособия, а осмысление изучаемой про-
блемы и представление на обсуждение своих мыслей по содержанию материала. Задача 
практического занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд вопросов 
по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку зрения 
перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично, аргументировано опровергать 
оппонентов, связывать теорию с практикой. 

Практические занятия направлены на развитие у студентов навыков самостоятель-
ной работы над учебными и научными источниками, практическими упражнениями, кол-
лективного обсуждения наиболее важных проблем изучаемого курса, решение практиче-
ских задач и разбор сложных теоретических проблем.  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение рекомендованных 
учебников и учебных пособий, а также научных монографий и статей и другой специаль-
ной литературы. 

 При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержа-
ние и значение основных понятий и категорий, используемых в курсе данной дисципли-
ны. Большую помощь при изучении курса может оказать знакомство с публикациями в 
сборниках научных статей и другой научной литературе.  

К ответам студентов на   вопросы  предъявляются следующие требования: 
- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть; 
- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и практику; 
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, 

подкрепите соответствующим материалом, ссылками на труды ученых, чьей точки зрения  
вы придерживаетесь; 

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного; 
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия. 

 
     Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и уровни само-
стоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения в вузе.  Лекционно-
семинарская система в вузе предполагает, что у студентов уже имеется определенный 
опыт учебно-познавательной деятельности, сформированы основные учебные навыки и, 
прежде всего, умение самостоятельно добывать знания, осуществлять самостоятельный 
поиск учебной информации, которая в дальнейшем становится объектом совместного об-
суждения в ходе семинаров и практических занятий.  

Для достижения высоких знаний студенты должны самостоятельно проделать сле-
дующую работу в процессе изучения данного курса в вузе: 

- закреплять знания и умения, полученные в рамках аудиторной работы; 
- расширять и углублять знания по отдельным  темам; 
Для успешного решения учебных задач самостоятельной работы преподаватель 

снабжает студентов темами рефератов, перечнем необходимых терминов и списком лите-
ратуры, которой надо законспектировать. Знакомит их со списком научной и учебной ли-
тературы  по курсу, определяет время выполнения заданий, критерии оценки заданий и 
сроки контроля. 

Аудиторная самостоятельная  работа проводится в ходе: 1) лекционных занятий; 
2) практических занятий. 
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Самоподготовку по определенной теме рекомендуется начинать с ознакомления с 
конспектом соответствующей лекции и/или разделом учебника.  

Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя умение слушать 
внимательно, выделять тезисы, которые составляют основу излагаемых проблем и логику 
доказательств основных положений изучаемой темы, выделять главное в содержании лек-
ции, конспектировать. 

Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном занятии является 
написание конспекта лекции. Конспект лекции должен отражать основные разделы чита-
емого материла, проблемные вопросы, ссылки на цитируемых авторов, таблицы, предла-
гаемые лектором. Специфика конспектирования лекции заключается в особенностях об-
работки получаемой информации, в ее свертывании, что позволяет позднее восстановить 
коммуникативно-информационный процесс лекционного занятия. 

Конспект лекции позволяет не только возвращаться к воспринятой  ранее инфор-
мации, но и совершенствовать ее, использовать на практике, расширять в ходе работы с 
рекомендованной литературой. Конспект лекции позволяет хранить систему знаков, сти-
мулирующих развертывание полученной информации. 

Прослушав лекцию, студент должен самостоятельно обработать лекционный мате-
риал, т.е. внимательно его прочитать, расшифровать знаки, использованные при конспек-
тировании; если есть пропуски, восстановить их, используя учебники и учебные пособия; 
прочитать соответствующие темы в учебниках и учебных пособиях, а также, если есть 
необходимость, научные работы, и дополнить лекционные материал. Можно составить 
план самостоятельного изучения данной темы. 

К традиционным формам самостоятельной работы на практическом занятии 
относится: работа над упражнениями, заполнение таблиц, контрольные работы, разверну-
тое оппонирование по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных уровней, 
вопросы для самопроверки. 

К специфическим формам самостоятельной работы на практических занятиях от-
носятся самостоятельный подбор примеров и их анализ.  

Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие фор-
мы контроля: 

1. Устные опросы на практических занятиях. 
2. Написание конспектов, 
3. Ведение словаря терминов по курсу; 
4. Выполнение контрольного теста; 
5. Выполнение домашней контрольной работы. 

 
Требования к выполнению самостоятельной домашней контрольной работы 
Перевести текст и выполнить следующие задания: 

1) Выделить из текста 3 словосочетания и разобрать их. 
2) Выделить из текста 3 простых предложения и разобрать их. 
3) Выделить из текста все сложные предложения и указать способ связи между пре-

дикативными частями. 
 Схема анализа простых и сложных предложений:: 

1. Определить тип простого предложения: 
• А) по цели высказывания, 
• Б) по эмоциональной окраске, 
• В) по структуре (сложное, простое). 
2. По наличию главных членов, если предложение односоставное, определить его 

тип. 
3. По наличию второстепенных членов. 
4. По наличию или отсутствию членов предложения (полное или неполное). 
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5. Найти подлежащее, определить, какой частью речи выражено. Если это цельное 
словосочетание, то указать его значение. 

6. Найти сказуемое. Определить его тип (синтетическое или аналитическое). Указать 
его схему, какими частыми выражена главная и второстепенная части. 

7. Определить второстепенные члены предложения. 
8. Определить тип сложного предложения (бессоюзное или сложноподчиненное). В 

ССП и БСП определить синтаксические отношения между частями и средства свя-
зи. В СПП определить главную и придаточную часть. Позицию придаточного по 
отношению к главному. Определить тип придаточного. 

 
 
10. Перечень  информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 
1) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине  используются  та-
кие информационные технологии, как: 

1. Чтение лекций с использованием электронного конспекта слайд-лекций. 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной по-

чты. 
 
4) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине  используются  та-
кие информационные технологии, как: 

1. Чтение лекций с использованием электронного конспекта слайд-лекций и/или 
раздаточного материала. 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной по-
чты 
 
11.  Описание  материально–технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 
 
1) 
        Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий, 
библиотеки НФИ КемГУ. 
        Программное обеспечение: Windows. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине 

1) 
Основными видами учебных занятий по данной дисциплине являются лекции 

(лекции-презентации с использованием мультимедийных технологий), на которых излага-
ется теоретический и эмпирический материал по соответствующим вопросам, и практи-
ческие занятия, во время проведения которых у студентов происходит усвоение теорети-
ческого и эмпирического материала, осуществляется графический, орфографический и 
фонетический анализ языковых единиц, выполнение практических упражнений, работа с 
текстом.  
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Практические занятия проводятся в форме дискуссии, собеседования, заслушива-
ния  докладов  и и их последующего обсуждения.  

 Во время занятий применяется фронтальный опрос или инициативные выступле-
ния студентов. 

Проводятся тестирование  и контрольный срез студентов. Время проведения кон-
трольных срезов 15-30 мин.,  тестирования – 60 мин.  
         К используемым образовательным технологиям  по данной дисциплине также от-
носятся:  
• выполнение упражнений и решение лингвистических задач; 
• анализ конкретных языковых единиц;  
• составление словаря терминов по дисциплине; 
• составление программ по предупреждению орфографических ошибок (составление 
упражнений, заданий для тестов). 
        

Сведения о разработке и утверждении рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплины Б3.В.ДВ.11.1 «Графика и орфография родного языка. Фонетика» вхо-

дит в профессиональный цикл дисциплин «Б3» базовой части. Рабочая программа по дис-
циплине «Графика и орфография родного языка. Фонетика»  составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования направления подготовки 050100 «Педагогическое образование» по профилю 
подготовки 1001718_62_09 «Русский язык; родной язык и литературы». 

 
2-3) 

12.1. Вопросы для самостоятельного изучения и думания: 
1. Откуда пошло и что означает название реки Мрассу? 
2. Древнекетскийгидронимический термин “зас“ с фонетическими вариантами: “зес; 

ас; ес; рас; рес“. В названия каких рек Шории входит данный термин? 
3. Древнесамодийскийгидронимический термин “ба“ с фонетическими вариантами: 

“бе; ма; ме; ва; ве“. В названия каких рек Шории входит данный термин. 
4. Название реки Томь. Возможные версии толкования этого названия. 
5. Два названия города Мыски: Мыска Мыскы и Томазак. Возможные версии толко-

вания этих названий. 
6. Шорское название города Новокузнецка – Аба-Тура. Возможные версии толкова-

ния этих названий. 
7. Двойные шорские названия населённых пунктов Северной Шории. В чём причины 

подобного явления? 
8. Возможные толкования названий шорских родов. Выбор одного из этнонимов для 

этимологического анализа. 
9. Из какой формы общественной организации шорского народа выросла шорская 

фамилия? 
10. Примерное время образования шорских фамилий. Фамилия и тёль. 
11. Когда и как произошла смена традиционного шорского именника на именник хри-

стианский? 
12. Какова связь традиционного шорского именника с религией шорского  шаманизма? 
13. Какова согласно шорскому мировоззрению связь между личным именем и судьбой 

носителя имени?  
14. Этимологический анализ собственной фамилии.  
15. Из каких компонентов состоит шорская фамилия? Разбор компонентов. 
16. Разбор гидронимов своей малой родины. 
17. Разбор оронимов своей малой родины. 
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18. Происхождение названия горы Мустаг-Пустаг. 
19. Тотемы отдельных шорских родов-сеоков и этнонимия (названия этих родов). 
20. Какие традиционные шорские имена возродились или возрождаются в наше время 

 
4) 

Основными видами учебных занятий по данной дисциплине являются лекции и 
практические занятия с использованием мультимедийных технологий, на которых изла-
гается теоретический и эмпирический материал по соответствующим вопросам, на прак-
тических занятиях у студентов происходит усвоение учебного материала, осуществляет-
ся лингвистический анализ, решение практических задач (упражнений).  
Практические занятия проводятся в форме дискуссии, собеседования.  

Во время занятий применяется фронтальный опрос или инициативные выступления 
студентов. 
 
Автор: В. М. Телякова,  канд. филол. наук,  доцент, В.М. Косточаков, канд. филол. наук, 
 
 


