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1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 
Формируем

ая 

компетенци

я (с 

указанием 

кода) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Вид 

оценочног

о средства 

1 2 3 4 5 
   неуд. удовл. хорошо отлично  
ПК-2. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответстви

и с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализирова

ть их в 

единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемы

ПК-2.1. Знает 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области, 

выделяет и 

анализирует 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функций. 

Обучающийся 

должен: 

Обучающийся 

должен: 

знать основные 

теоретические 

понятия 

дисциплины, 

закономерности 

исторического 

процесса 

формирования 

чувашского 

литературного 

языка, методы 

выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области истории 

чувашского 

Не знает основные 

теоретические 

понятия 

дисциплины, 

закономерности 

исторического 

процесса 

формирования 

чувашского 

литературного 

языка, методы 

выполнения 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории 

чувашского 

литературного 

языка. 

Знает основные 

теоретические 

понятия 

дисциплины, 

закономерности 

исторического 

процесса 

формирования 

чувашского 

литературного 

языка, но не 

знает методы 

выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области истории 

чувашского 

литературного 

языка. 

Хорошо знает 

основные 

теоретические 

понятия 

дисциплины, 

закономерности 

исторического 

процесса 

формирования 

чувашского 

литературного 

языка,  методы 

выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области истории 

чувашского 

литературного 

языка. 

Отлично знает 

основные 

теоретические 

понятия 

дисциплины, 

закономерности 

исторического 

процесса 

формирования 

чувашского 

литературного 

языка,  методы 

выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области истории 

чувашского 

литературного 

языка. 

Устный 

опрос 
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х функций литературного 

языка. 
ПК-2.2. Умеет 

находить 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области, 

анализировать, 

синтезировать, 

применять 

системный 

подход в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Обучающийся 

должен: 

уметь видеть 

проявление 

общих 

закономерносте

й развития 

чувашского 

литературного 

языка в 

отдельных 

произведениях 

каждого 

периода. 

Не умеет видеть 

проявление общих 

закономерностей 

развития 

чувашского 

литературного 

языка в отдельных 

произведениях 

каждого периода.  

Слабо умеет 

видеть 

проявление 

общих 

закономерносте

й развития 

чувашского 

литературного 

языка в 

отдельных 

произведениях 

каждого 

периода.  

Хорошо умеет 

видеть 

проявление 

общих 

закономерносте

й развития 

чувашского 

литературного 

языка в 

отдельных 

произведениях 

каждого 

периода.  

Отлично умеет 

видеть 

проявление 

общих 

закономерносте

й развития 

чувашского 

литературного 

языка в 

отдельных 

произведениях 

каждого 

периода.  

Тестовые 

задания 

ПК-2.3. 

Владеет 

навыками 

выполнения 

историко-

лингвистическо

го анализа 

литературных 

текстов разных 

эпох, стилей и 

жанров в 

единстве 

содержания, 

Обучающийся 

должен: 

владеть 

навыками 

выполнения 

историко-

лингвистическо

го анализа 

литературных 

текстов разных 

эпох, стилей и 

жанров. 

Обучающийся не 

владеет навыками 

выполнения 

историко-

лингвистического 

анализа 

литературных 

текстов разных 

эпох, стилей и 

жанров. 

Обучающийся 

допустил число 

ошибок и 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

выполнения 

историко-

лингвистическо

го анализа 

литературных 

текстов разных 

эпох, стилей и 

жанров. 

Обучающийся 

правильно 

Обучающийся 

хорошо владеет 

навыками 

выполнения 

историко-

лингвистическо

го анализа 

литературных 

текстов разных 

эпох, стилей и 

жанров. 

Обучающийся 

выполнил 

Обучающийся 

отлично владеет 

навыками 

выполнения 

историко-

лингвистическо

го анализа 

литературных 

текстов разных 

эпох, стилей и 

жанров. 

Обучающийся 

выполнил 

Контрольн

ая работа 
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формы и 

выполняемых 

функций. 

недочетов 

превосходящее 

норму, при 

которой может 

быть выставлена 

оценка 

«удовлетворительн

о», или если 

правильно 

выполнил менее 

половины работы. 

выполнил не 

менее половины 

работы или 

допустил не 

более трех 

грубых ошибок 

или не более 

одной грубой 

ошибки и трех 

недочетов или 

не более 

четырех-пяти 

недочетов; 

плохо знает 

материал по 

изученной теме. 

работу 

полностью, но 

допустил в ней 

не более одной 

ошибки или не 

более двух 

недочетов. 

работу без 

ошибок, 

допустил не 

более одного 

недочета. 
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2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Планы семинарских занятий 

Занятие № 1. Общие вопросы «Истории родного (чувашского) языка». Генетические 

связи, этапы формирования и развития родного языка. (Чăваш литература чĕлхин 

историйĕ. Кÿртĕм. Чăваш литература чĕлхин аталанăвĕ). 

1. Предмет и задачи исторической грамматики чувашского языка, ее место в системе 

чувашеведческих и тюркологических дисциплин. 

2. Из истории исследования истории чувашского языка русскими, советскими, 

чувашскими и зарубежными тюркологами. 

3. Основные источники изучения истории чувашского языка. Методы исторического 

языкознания. 

4. Место чувашского языка среди тюркских, алтайских, урало-алтайских языков. 

5. Роль близкородственных (тюркских) и дальнеродственных (алтайских и др.) языков в 

изучении истории чувашского языка. 

6. Роль современного литературного языка и диалектов в изучении истории чувашского 

языка. 

7. Письменные памятники чувашского и булгарского языков. 

Занятие № 2, 3. Историческая фонетика родного (чувашского) языка. Вокализм. 

Консонантизм. (Чăваш чĕлхин сасă тытăмĕ. Уçă сасăсем. Хупă сасăсем). 

1. Исследование исторической фонетики чувашского языка русскими, советскими, 

чувашскими и зарубежными учеными. 

2. Труды В. Шотта, Н.И. Золотницкого, В.В. Радлова, Н.И. Ашмарина, Г.И. Рамстедта, М. 

Рясянена, Н.Н. Поппе, З. Гомбоца, Б. Мункачи, В.Г. Егорова, Л.С. Левитской, М.Р. 

Федотова и др. по исторической фонетике тюркских и чувашского языков. 

3. Источники изучения исторической фонетики чувашского языка. 

4. Вокализм. Система гласных звуков тюркских языков. Система гласных звуков 

чувашского языка. Сходные и отличительные черты общетюркской и булгаро-чувашской 

систем вокализма. 

5. Консонантизм. Система согласных звуков тюркских языков. Система согласных звуков 

чувашского языка. Сходные и отличительные черты общетюркской и булгаро-чувашской 

систем консонантизма. 

6. Ротацизм и зетацизм, ламдаизм и сигматизм. Различные точки зрения ученых на эти 

явления. 

7. Протезы в чувашском языке. Различные точки зрения ученых на природу 

протетических звуков в чувашском языке. 

Занятие № 4, 5. Историческая лексикология родного (чувашского) языка (Чăваш чĕлхин 

историлле лексикологийĕ). 

1. Сравнительно-историческое изучение лексического богатства языка Место и значение 

исторического изучения лексики для истории языка и истории народа. 

2. Историческое изменения в лексике, их связь с судьбами народа. 

3. Причины появления архаизмов, неологизмов, развития семантики, исчезнования и 

заимствования слов. 

4. Исконная и заимствованная лексика. Принципы разграничения исконных слов и 

заимствований. 

5. Общетркский пласт лексики чувашского языка. 

6. Принципы выделения заимствованной лексики. Классификация заимствованной 

лексики чувашского языка по языковой принадлежности. 

7. Исторические предпосылки и условия заимствования чувашских слов другими языками. 

8. Принципы выявления чувашских заимствований в тюркских языках. Чувашские 

заимствования в русском языке. 
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Занятие № 6, 7. Историческое словообразование родного (чувашского) языка. (Чăваш 

чĕлхин историлле сăмах пулăвĕ). 

1. Основные способы словообразования. 

2. Орфографическая традиция национальных языков и проблема разграничения слова и 

словосочетания. 

3. Мертвые и ныне продуктивные аффиксы именного словообразования в тюркских 

языках, черты их общности  и различия. 

4. Словообразование прилагательных. 5. Словообразование глаголов. Образование 

глаголов от именных и подражательных основ, продуктивные и непродуктивные 

аффиксы, их распределение по языкам и группам 

Занятие № 8, 9 Историческая морфология родного (чувашского) языка. (Чăваш чĕлхин 

историлле морфологийĕ). 

1. Имя существительное. Категория падежа. Категория числа имен. 

2. Категория принадлежности, связь ее формальных показателей с личными 

местоимениями. Категория определенности; грамматические и лексические способы ее 

выражения. Лексические и грамматические способы обозначения пола живых существ в 

тюркских языках. 

3. Имена прилагательные, их отношение к существительным и наречиям. Формы степеней 

сравнения. 

4. Местоимения в тюркских языках, их тесная связь с грамматическими показателями 

притяжательности и лица глагола. 

5. Имена числительные, их состав; основные пути развития системы числительных. 

6. Основные грамматические категории тюркского глагола, формы и способы их 

выражения. 

7. Наречия, их структурно-грамматическая неоднородность, основные пути пополнения. 

8. Служебные части речи, их сравнительная характеристика. 

Занятие № 10, 11. Старописьменный период (Кивĕ çырулăх тапхăрĕ). 

1. Старописьменный период (до 1870 г.). 

2. Первая письменная фиксация чувашских слов и начало образования книжно-

письменного языка. 

3. Создание первой чувашской письменности. 

Занятие № 12, 13 Новописьменный период (Хальхи чăваш литература чĕлхин аталанăвĕ 

çĕнĕлĕх тапхăрĕнче). 

1. Создание новой чувашской письменности И.Я. Яковлевым на основе низового 

диалекта. 

2. Алфавиты И.Я. Яковлева. 

3. Роль новой чувашской письменности в формировании общенародного чувашского 

литературного языка. 

4. Язык Иг. Иванова. 

5. Язык К.В. Иванова 

Занятие № 14-16 Зарождение чувашского литературного языка (Хальхи чăваш литература 

чĕлхин аталанăвĕ совет тапхăрĕнче). 

1. Современный чувашский язык (с 1917 г.). 

2. Роль русского языка в дальнейшем развитиии чувашского языка. 

3. Обогащение лексики чувашского языка русскими и интернациональными словами. 

4. Влияние русского языка на дальнейшее развитие фонетики, грамматики и 

функциональных стилей чувашского языка. 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

1 Чăваш чĕлхи тĕрĕк чĕлхисен йышне, пăлхар чĕлхисен ушкăнне кĕни. 

2. Авалхи тĕрĕк, пăлхар, чăваш чĕлхисенч уçă сасăсен тÿркилĕвĕсемпе уйрăмлăхĕсем. 

3. Ротацизм зетацизм терминсене ăнлантарса парăр. 
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4. Ламбдаизм тата сигматизм терминсене ăнлантарса парăр. 

5. Чăваш чĕлхинчи хупă (в-, й-, -ç) тата уç протезăсем. 

6. Чăваш тата авалхи тĕрĕк чĕлхипе ытти тĕрĕк чĕлхисенчи лексика пĕрпеклĕхĕсемпе 

уйрăмлăхĕсем. 

7. Пуплев пайĕсем, вĕсен формисем, улшăнăвĕ. 

8. Сăмах майлашăвĕпе предложенитытăмĕ, вĕсен çыхăну мелĕсем. 

9. Мĕн вăл литература чĕлхи, норма, узус, кодификаци. 

10. Совет тапхăрĕ вăхăтĕнчи сăмах пулăвĕн тата терминологин аталанăвĕ. 

11. Пĕрремĕш чăваш грамматики, унăн авторĕ, сас паллисен системи, тытăмĕ, тата 

пĕлтерĕшĕ 

12. И.Я. Яковлев хатĕрленĕ 2-мĕш тата 3-мĕш букварьсем, алфавитăн 2-мĕш, 3-мĕш 

варианчĕсем. И. Я. Яковлев, В. А. Белилин, С. Н. Тимрясов, Н. Ильминский кăтартса 

тăнипе чăваш чĕлхинчи сасăсен йышне тĕпчесе палăртни, çĕнĕ сасăсем тупни. Пĕрремĕш 

букварь хатĕрлени. 

13. Революцичченхи литература чĕлхин стилĕсем. Чиркÿпе тĕн кĕнекисен чĕлхепе стиль 

уйрăмлăхĕсем. 

14. Совет тапхăрĕнче чăваш чĕлхин сăмах пулăвĕн тухăçлăхĕ ÿснине тĕслĕхсемпе 

çирĕплетсе парăр. 

15. Хальхи чăваш литература чĕлхин совет тапхăрĕнчи тата паянхи кунăн аталанăвĕ 

Тестовые задания 

1. Çак сăмахсен авторĕ. «Ритм, мелодика, словарь, композици хăйне уйрăм пурăнмаççĕ, 

вĕсем пĕр-пĕринпе шахмат фигурисем пек çыхăннă: доска çинчи ытти фигурăсен вырăнне 

улăштармасăр пешкăпа çÿреме çук, çавăн пекех литература произведенийĕсенче те стилĕн 

ытти элеменчĕсене тĕкĕнмесĕр ритмикăна кăна е словаре тÿрлетме çук. Сăмаха чĕрсе 

пăрахнипе эпĕ пĕтĕм фраза тытăмне, унăн текстри çыхăнăвне улăштаратăп. Анчах стилĕн 

никĕсĕ, унăн чунĕ чĕлхе пулса тăрать. Чĕлхе – стиль шахмачĕн королĕ. Корольсĕр нимĕнле 

вăйă та пулмасть», - тенĕ. 

а) К. Федин; 

б) В.В. Виноградов; 

в) К. Маркс. 

2. «Тимĕр тылă» юмахăн авторĕ: 

а) М. Трубина; 

б) Çеçпĕл Мишши; 

в) К. Иванов. 

3. Çак йĕркесен авторĕ: 

Кăвак çутăран шăратнă акапуç, 

Туртийĕ хушшинче хĕвел ташлать. 

Çĕн кун – шевле сарриллĕ ылтăн пуç - 

Чăваш уйне ака тума тухать. 

а) Çеçпĕл Мишши; 

б) К. Иванов; 

в) А.Алка. 

4. Асăннă сăмахсем миçемĕш çулсенче калаçу стильне куçаççĕ? 

Саккун, электрица, яраплан, вакун, пульница, тухтăр, хвершăл т. ыт. те. 

а) 1920-30-мĕш çулсенче; 

б) 1940-50-мĕш çулсенче; 

в) 1950-60-мĕш çулсенче. 

5. Çак сăмахсене литература чĕлхине кам кĕртнĕ? Кĕнекеçĕ, çăлтăрçă, çынлăх. 

а) И.Я. Яковлев; 

б) К.В. Иванов; 

в) П.П. Хусанкай. 

6. Хăш термина йăнăш ăнлантарнă. 
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а) калаçу чĕлхи – кулленхи хутшăнура усă куракан чĕлхе; 

б) диалект – калаçу чĕлхин пĕр тĕсĕ, халăх чĕлхин пĕр пайĕ, литература чĕлхине хирĕçле 

чĕлхе; 

в) литература чĕлхе – чĕлхен вырăнти уйрăмлăхĕ, тĕсĕ, пĕр-пĕр вырăнта пурăнакан 

çынсене хутшăнма пулăшакан хатĕр. 

7. 1782 çулта Мускав университечĕн типографийĕнче «Сочинения в прозе и стихах. На 

случай открытия Казанского наместничества, в публичном собрании на разных языках 

говоренные в тамошней семинарии декабря 26 дня, 1781 года» кĕнекене кам пичетлесе 

кăларнă? 

а) Н.И. Новиков; 

б) Н.В. Никольский; 

в) В. Пуцек-Григорович. 

8. «Торжество Казанской семинарии, приносящей святейшего правительствующего 

синода члену великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, архиепископу 

Казанскому и свияжскому, милостивому архипастырю, отцу и покровителю своему, в 

день тезоименитства, усреднейшее поздравление 1795 года» ятлă кĕнеке миçемĕш çулта 

пичетленнĕ? 

а) 1782; 

б) 1787; 

в) 1795. 

9. Дамаскин епископăн манаха тухичченхи ячĕ: 

а) Дмитрий Семенович Руднев; 

б) Иван Русановский; 

в) Г. Рожановский. 

10. Хăш термина йăнăш ăнлантарнă? 

а) публицистика стилĕ – хаçат-журнал, лекцисемпе докладсен, обществăпа политика 

ыйтăвĕсене çутатса паракан кĕнекесемпе статьясен чĕлхи; 

б) калаçу стилĕ – официаллă документсен çар уставĕсемпе приказĕсен, тĕрлĕ органсемпе 

учрежденисенчен тухакан ĕç хучĕсен чĕлхи; 

в) официаллă ĕç стилĕ – официаллă документсен, çар уставĕсемпе приказĕсен, тĕрлĕ 

органсемпе учрежденисенчен тухакан ĕç хучĕсен чĕлхи. 

11. Асăннă сăмахсем хăш ушкăна кĕреççĕ? Витря (ведро), стель (стол), пичка (бочка): 

а) кил-хуçалăхра тыткаламалли япаласен ячĕсем; 

б) ĕçме-çиме ячĕсем; 

в) культурăпа çыхăннă сăмахсем. 

12. Асăннă сăмахсем хăш ушкăна кĕреççĕ? Судъ (суд), оралъ (орел, герб), черква 

(церковь). 

а) ĕçме-çиме ячĕсем; 

б) культурăпа çыхăннă сăмахсем; 

в) администраципе тата тĕнпе çыхăннă сăмахсем. 

13. 1809 çулта Мускавра Синод типографийĕнче мĕн ятлă кĕнеке пичетленсе тухнă? 

а) «Церковные молитвы и исповедь на чувашском языке»; 

б) «Начальное учение человеком, хотящим учиться книг божественного писания»; 

в) «Пичиксе катехизис». 

14. Мĕн вăл норма? 

а) норма – калаçу чĕлхин пĕр тĕсĕ, халăх чĕлхин пĕр пайĕ, литература чĕлхине хирĕçле 

чĕлхе; 

б) норма – пĕр-пĕр чĕлхе коллективĕ хăйĕн кулленхи хутшăнăвĕнче яланхи пек усă 

куракан сăмахсен пĕлтерĕшĕ, сăмахри сасăсен тытăмĕ, сăмах пулăвĕпе улшăнăвĕн 

мелĕсем, сăмахсемпе предложенисене çыхăнтармалли йĕрке. 

15. «Чувашские разговоры и сказки (1853) кĕнекене кам пичетлесе кăларнă? 

а) С. Михайлов; 
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б) Н.И. Золотницкий; 

в) Е. Рожанский. 

16. В.Н. Татищев анкети тăрăх 1737 çулта Екатеринбургри латин шулĕн учителĕ Чăвашла-

вырăсла словарь хатĕрленĕ.Ку вырăс сас паллийĕсемпе çырнă пĕрремĕш чăваш словарĕ 

шутланать. Учитель хăйĕн словарьне В.Н. Татищева панă пулнă. Анчах хальхи вăхăтра ку 

словарь ăçта упранни паллă мар. 

а) Кириак Андреевич Кондратович; 

б) В.Д. Дмитриев; 

в) И.П. Фальк. 

17. Совет, социализм, революци, манифест сăмахсене миçемĕш çулсенче усă курма 

пуçланă? 

а) 1782-1787; 

б) 1804-1806; 

в) 1905-1907. 

18. 1875 çулта пичетленнĕ «Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и 

наречиями разных народов тюркского, финского и других племен» кĕнекен авторĕ: 

а) Н.И. Золотницкий; 

б) Н.И. Ашмарин; 

в) Н.В. Никольский. 

19. Кивелнĕ сăмаха кăтартăр. 

а) кĕнеке; 

б) амак; 

в) сухан. 

20. Юптаруçă сăмаха литература чĕлхине кам кĕртнĕ? 

а) С. Шавлы; 

б) Тимухха Хĕветĕрĕ; 

в) К. Иванов. 

21. Авалхи тĕрĕк халăхĕсен çырулăхĕ пирки вăл çапла çырать: «Тĕрĕк чĕлхиллĕ халăхсем 

юлашки 13-14 ĕмĕр хушшинче çакăн пек паллăрах çырулăх системипе усă курнă: 1) 

Орхон-Енисей çырулăхĕ (VI-VIII ĕмĕрсенче); 2) уйгур çырулăхĕ (IX ĕмĕртен), 3) манихей 

çырулăхĕ (IX ĕмĕртен), 4) араб çырулăхĕ (XI ĕмĕртен), 5) латин çырулăхĕ (XIII ĕмĕртен). 

Çак йĕркесене çыракан ученăйăн хушаматне палăртăр. 

а) М.Р. Федотов; 

б) Н.И. Ашмарин; 

в) В.Г. Егоров. 

22. Çак сăвва кама халалланă? 

Пĕлместпĕр эпир, темĕн парас парне 

Сана, чипер патша, пурăмăрăн анне, 

Юратнăшăн пире; пĕлместпĕр халччен 

Турра, хăшă çÿлте; пĕлсен ытла чечен 

а) 1 Павел патшана; 

б) 1 Петĕр патшана; 

в) 2 Кĕтерне патшана. 

23. Кнеге (книга). Панă сăмах хăш ушкăна кĕрет? 

а) кил-хуçалăхра тыткаламалли япаласен ячĕсем; 

б) культурăпа çыхăннă сăмахсем; 

в) администраципе тата тĕнпе çыхăннă сăмахсем. 

24. Авалхи тĕрĕк чĕлхинче тутапа калакан ÿ, о сасăсемпе пуçланакан сăмахсем пăлхар 

палăкĕсен çырăвĕсенче чăваш чĕлхинчи пек мĕнле сасăпа пуçланаççĕ? 

а) в протезăпа; 

б) ш сасăпа; 

в) р сасăпа. 
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25. Виçĕм, тăватăм, пилĕкĕм сăмахсем мĕне пĕлтереççĕ? 

а) япала ятне; 

б) паллă ятне; 

в) йĕркене пĕлтерекен хисеп ятне. 

26. Сăмахсен фонетика сăн-сăпачĕпе «Пичиксе катехизисъе» хăш диалект чĕлхипе çырнă? 

а) анатри диалект чĕлхи; 

б) тури диалект чĕлхи. 

28. Ылтăн Ордара та, Хусан ханлăхĕнче те официаллă тĕн – ислам, официаллă чĕлхе мĕнле 

чĕлхе пулнă? 

а) чăваш чĕлхи; 

б) тутар чĕлхи; 

в) вырăс чĕлхи. 

29. Мĕн вăл литература чĕлхи? 

а) литература чĕлхи – калаçу чĕлхин пĕр тĕсĕ, халăх чĕлхин пĕр пайĕ, литература чĕлхине 

хирĕçле чĕлхе; 

б) литература чĕлхи – халăх чĕлхин пĕр тĕсĕ, сăмах ăстисем якатса йĕркеленĕ, пуянлатса 

аталантарнă, çырура çирĕпленнĕ, пĕтĕм халăхшăн норма шутланакан чĕлхе; 

в) литература чĕлхи – кулленхи хутшăнура усă куракан чĕлхе. 

30. Чĕлхе тĕлĕшĕнчен якатса литературăлатнă пĕрремĕш илемлĕ произведени. 

а) Пелместпаръ абирь тя минь барась парня; 

б) Чăваш аберь болдымыръ; 

в) Адя инге вурмана. 

Контрольная работа 1 

1. Хальхи чăваш чĕлхинчи уçă сасăсен системипе тĕрĕк чĕлхинчи уçă сасăсен 

системине танлаштарса кăтартăр. 

2. Пĕрремĕш чăваш грамматики пирки каласа парăр. 

3. Ротацизм тата зетацизм, вĕсем хăш чĕлхесенче палăраççĕ. 

4. Чăваш çырулăхĕн палăкĕсенчен илнĕ тестсене хальхи чăваш литература чĕлхипе 

çырса парăр. 

а) Пелместапар абирь тя минь барас парня... 

Сана чиберь патша пора-мырынь Ання! 

Iоратныжын пиря пелместа мар халчень 

Тора хужу сюлда пелзан и дах чечень 

Памалых ся-ванжен, ни-минь сiох чон анчах 

Парня вырня полдар вулда аппинь санах (Пелмеместапар абирь тяминь барас парня... 

1767). 

б) Сюльде-тор Серде Падша, Сирлах Онах; Паз Ивыл Херембере Пор Малушбола, 

Хорандаш Рубола Сине Тыр бола Хоранла Подоба Печкель Срабола Чокомбола Савза 

Чук-ту ватым таза-чок-паз Санатып таву Тавурут, сирлах аслы Сюльдетор Серде-Патша; 

Харалыхна Сывляхна Ирлых-на батыр! Пермякшин батыр Перегетня бар Яксильми 

дивлетня батыр! «Божество, царствующее в небесах и владычествующее на земле, 

помилуй нас! С сынами, с дочерьми, со всеми домашними и родственниками моимми 

приносиим в дар и жертву из новосозревшего хлеба, снедь и питие и вкупе с оными 

благодарностию и усердием горящие сердца наши и падая пред величеством небеснаго и 

земнаго божества твоего, молим, молим вас небесный боже и земной царю! Подайте 

бедному своему народу благоденствие, тишину и изобилие, брашном же и питием 

наполненными сосуды да не оскудеют» (Т.Г. Милькович çырса илнĕ кĕлĕсен тексчĕсем. 

1783). 

5. XVIII ĕмĕрте кун çути курнă словарьсем пирки çырса парăр. 

Контрольная работа 2 

1. Хальхи чăваш чĕлхинчи хупă сасăсен системипе тĕрĕк чĕлхинчи хупă сасăсен системине 

танлаштарса кăтартăр. 
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2. И.Я. Яковлев хальхи чăваш литература чĕлхин лексикине, морфологине тата 

синтаксисне нормăланине ĕнентерĕр. 

3. Ламдаизм тата зетацизм, вĕсем мĕнле чĕлхесенче палăраççĕ? 

4. Чăваш çырулăхĕн палăкĕсенчен илнĕ тестсене хальхи чăваш литература чĕлхипе çырса 

парăр. 

а) Авал чошне асле аттезяне 

Питхораться бачче тюре сиррызене: 

Эхаль сявах торень сивлыж пала 

Кулуг усле анне барать синь пирень, хоть тюрень, 

Рабазер и вашле, хош сявын сипзене 

Тувза кезык хиберь тюрдеть пирингонпе 

Конда чась пить кибзе тау тума сыре 

Селем тюрезем ыд! Лаих сяк ись беле 

Чоньба пить килезе, торе сюр худбадер. 

Сюлне пиринь телеин Чиберне рабазыр (Сочинения в прозе и стихах на случай открытия 

Казанского наместничества в публичном собрании на разных языках говоренныя в 

тамошней семинарии Декабря 26 дня 1781 года). 

б) Паян ебирь апла тайнатпыр 

Пор бирле хибербе палатпыр 

Паян ебирь идах сявнатыпыр 

Бирзе сiоратны санын кок 

Сана адiа пось сякме таву тувма киляндятпыр 

Сана таву атте пире врентнижин 

Рехметь сана хвормарныжин 

Ватлытчень телейле пол, 

Номай сiол порныйтчень, сыв бол. (Паян ебирь апла тайнатпыр...1795). 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Чăваш чĕлхин тĕрĕк чĕлхисем хушшинчи вырăнĕ. 

2. Авалхи тĕрĕк, пăлхар, чăваш чĕлхисенчи уçă сасăсен пĕрпеклĕхĕсемпе уйрăмлăхĕсем, 

тÿркилÿсем. 

3. Авалхи тĕрĕк, пăлхар, чăваш чĕлхисенчи хупă сасăсен пĕрпеклĕхĕсемпе уйрăмлăхĕсем, 

тÿркилÿсем. 

4. β-протезăн историйĕ. 

5. p-m сасăсен ылмашăвĕ. Р сасă тухса ÿкни. 

6. Ротацизм тата зетацизм, вĕсем хăш чĕлхесенче палăраççĕ? 

7. Ламбдаизм тата сигматизм, вĕсем мĕнле чĕлхесенче палăраççĕ? 

8. Чăваш чĕлхинчи авалтан килекен сăмахсем. 

9. Хальхи чăваш чĕлхинчи тĕрлĕ тапхăрта йышăннă сăмахсем. 

10. Пуплев пайĕсем, вĕсен формисем, улшăнăвĕ. 

11.Чăваш чĕлхи халăх чĕлхи пулса кайни. 

12. Кивĕ чăваш çырулăхĕ пуçланни, ăна пуçараканĕ. 

13 Пĕрремĕш чăваш грамматики, унăн авторĕ, сас паллисен системи, тытăмĕ, тата 

пĕлтерĕшĕ. 

14. Е. Рожанскин пĕрремĕш куçарăвĕ тата унăн çырулăх историйĕнчи пĕлтерĕшĕ. Е. 

Рожанский – пĕрремĕш букварь авторĕ. Вăл усă курнă сас паллисен системи. 

15. «Святой Еванггель» чĕлхинчи глагол уйрăмлăхĕсем. «Еванггель» сăмахра мĕншĕн икĕ 

гг çырнине ăнлантарса парăр. 

16. Виктор Вишневский грамматики, букварĕ тата алфавичĕ. В. Вишневский словарĕ халĕ 

манăçа тухнă сăмахсем. 

17. Спиридон Михайлов диалогĕсен чĕлхи. 

18. И.Я. Яковлев хатĕрленĕ 2-мĕш тата 3-мĕш букварьсем, алфавитăн 2-мĕш, 3-мĕш 

варианчĕсем. 
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19. Революцичченхи литература чĕлхин стилĕсем. Чиркÿпе тĕн кĕнекисен чĕлхепе стиль 

уйрăмлăхĕсем. Чиркÿпе тĕн кĕнекисене куçарнă чух çĕнĕ сăмахсемпе фразеологизмсем 

туни. 

20. Н.И. Никольскин 1919 çулта тухнă «Чăвашла-вырăсла словарĕ», унăн хăйне евĕрлĕхĕ, 

кодификаци шайĕ. 

21. К. Иванов чĕлхинчи пайăр мар тÿрĕ пуплевĕн стиль функцине палăртăр, «Нарспи» 

поэмăри «Силпи ялĕ – пуян ял» сыпăкри синтаксис конструкцийĕсене характеристика 

парăр, стиль функцине палăртăр. 

22. М. Федоровăн «Арçури» поэмине комментари парса вулăр. 

23. И. Я. Яковлев литература чĕлхин лексикине, морфологине, синтаксисне нормăлани, 

унăн диалект никĕсĕ. 

24. И. Я. Яковлевăн виççĕмĕш букварĕпе алфавичĕ, сас паллисен хисепĕ. 

25. И. Я. Яковлев шкулĕнче вырăс классикĕсене чăвашла куçарнă чух чăваш чĕлхин хăй 

евĕрлĕх паллисемпе (тĕслĕхĕсемпе) усă курни. 

26. Чиркÿпе тĕн кĕнекисен чĕлхи – хальхи чăваш литература чĕлхин тĕслĕхĕ. 

27. Агрономи, медицина, ветеринари кĕнекисене чăвашла куçарни, наука терминĕсен 

çăлкуçĕсем. 

28. Чăваш публицистики çурални, унăн чĕлхепе стиль уйрăмлăхĕсем, вырăс сăмахĕсемпе 

усă курнин уйрăмлăхĕсем. 

29. 1917 çулхи революци хыççăн чăваш чĕлхин пĕлтерĕшĕ ÿсни, унпа анлă усă курма 

тытăнни. 

30. Революцин малтанхи çулĕсенче чăваш литература чĕлхин нормисем хавшаса кайнин 

сăлтавĕсем. 

31. Тимухха Хĕветĕрĕн литература чĕлхин нормисемпе кодификацилемелли принципĕсем. 

32. Совет тапхăрĕнчи сăмах пулăвĕн аталанăвĕ. 

33. Н. И. Золотницкий хăй умĕн тухнă кĕнекесен чĕлхине тиркени, кĕнеке литература 

чĕлхине вăта тăрăхри калаçу чĕлхипе аталантарасшăн пулни. 

34. Н. И. Ильминскипе Н. И. Золотницкий системи. 1870 çулта пуçламăш шкулта тăван 

чĕлхепе усă курма ирĕк пани. 

35. И. Я. Яковлев, В. А. Белилин, С. Н. Тимрясов, Н. Ильминский кăтартса тăнипе чăваш 

чĕлхинчи сасăсен йышне тĕпчесе палăртни, çĕнĕ сасăсем тупни. Пĕрремĕш букварь 

хатĕрлени. 

36. 1930-1933 çулсенчи орфографипе орфоэпи дискуссийĕ. Чăваш чĕлхин пĕрремĕш 

орфографи словарĕ. 

37. Игнатий Иванов хайлавĕсен чĕлхе уйрăмлăхĕсем. 

38. Чăваш литература чĕлхинчи ударени нормисене кодификацилени тата унăн пĕлтерĕшĕ. 

39. Литература чĕлхи чĕрĕ калаçу синтаксисĕн конструкцийĕсене йышăнни. 

40. Совет тапхăрĕнче чăваш чĕлхин сăмах пулăвĕн тухăçлăхĕ ÿснине тĕслĕхсемпе 

çирĕплетсе парăр. Ку чухнехи чăваш чĕлхин обществăри функцийĕсем. 

 

 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания 
Критериями оценивания при модульно-рейтинговой системе являются баллы, 

которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по 

итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане 

дисциплины (для экзамена: текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный контроль 

– максимум 30 баллов, поощрительные баллы – максимум 10; для зачета: текущий 
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контроль – максимум 50 баллов; рубежный контроль – максимум 50 баллов, 

поощрительные баллы – максимум 10). 

Шкалы оценивания:  

(для экзамена: 

от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»; 

от 60 до 79 баллов – «хорошо»; 

от 80 баллов – «отлично». 

для зачета: 

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), 

не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов). 

Рейтинг-план дисциплины 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максималь

ный  

Модуль 1. Этапы формирования и развития родного языка  35 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа (устный 

опрос на семинарах) 
 

3 

 

5 

 

0 

 

 

15 

2. Письменная контрольная 

работа 
5 1 0 5 

Рубежный контроль    15 

Устный опрос 3 5 0 15 

Модуль 2. Зарождение чувашского литературного языка   

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа. 
- устный опрос на семинарах. 

 

3 

 

5 

 

0 

 

15 

2. Письменная контрольная 

работа 

5 1 0 5 

Рубежный контроль    15 

1. Тестирование 0,5 30 0 15 

Поощрительные баллы   

1. Студенческая олимпиада   0 2 

2. Публикация статей   0 4 

3. Участие на конференциях   0 4 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 - 6 

2. Посещение практических 

(семинарских, лабораторных занятий) 
  0 –10 

Итоговый контроль   

2. Экзамен    30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 
При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 
Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 
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Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 
 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 
Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

• отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

• хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

• удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

• неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

Критерии оценивания устного опроса: 
- 12-15 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые 

ответы на все теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных 

возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. Практическая часть работы выполнена 

полностью без неточностей и ошибок;  
- 8-12 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном 

теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. 

При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки;  
- 4-8 баллов выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы 

студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. 

Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании 

основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с 

пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа 

на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;  
- 0-4 балла выставляется студенту, если он отказался от ответа, ответ на 

теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании 

основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения 

теоретических знаний при выполнении практических заданий.  
Семинар – форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа обучающихся с учебной литературой и другими 

дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 

идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе его проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя; положительное толкование (рассмотрение) 

обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение 

мнений обучающихся и разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение 

теории и приобретение навыков умения ее использовать в практической работе. 

Критерии оценивания практического (семинарского) занятия: 

3 балла - выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный ответ 

на вопросы семинара, логично структурировавшему и изложившему материал. При 

этом студент должен показать знание специальной литературы. Необходимо 
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продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы, дать исчерпывающие 

ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. 

2 балла - выставляется студенту, который дал полный правильный ответ на 

вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Или студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы. 
1 балл - выставляется студенту, показавшему неполные знания, допустившему 

ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстрировавшему 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь 

принципиального характера. Студент опирается в своем ответе на учебную литературу. 
0 баллов - выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам семинара; дал 

неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Или студенту, отказавшемуся отвечать на 

вопросы семинара. 

Критерии оценки контрольной работы: 
- 5 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые 

ответы на все теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных 

возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. Практическая часть работы выполнена 

полностью без неточностей и ошибок; 
- 4 балла выставляется студенту, если студент раскрыл в основном 

теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. 
При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки; 
- 3 балла выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы 

студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. 

Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании 

основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с 

пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа 

на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки; 
- 0-2 балла выставляется студенту, если он отказался от ответа, ответ на 

теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании 

основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения 

теоретических знаний при выполнении практических заданий. 

Критерии оценивания тестирования: 

Результаты тестирования оценивают по 4-х балльной шкале:  

отлично – не менее 85% правильно выполненных заданий;  

хорошо – не менее 70% правильно выполненных заданий;  

удовлетворительно – не менее 50% правильно выполненных заданий;  

неудовлетворительно – менее 50% правильно выполненных заданий. 
За каждый правильный ответ – 0,5 баллов. Максимальная сумма баллов – 15 

баллов. 

Критерии оценки устного ответа на вопросы на экзамене 

5 баллов – если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 
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литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа.  

4 балла – знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из 

списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение ответа.  

3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.  

2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе.  
 

 

 Результаты обучения по дисциплине (модулю) у обучающихся оцениваются по 

итогам текущего контроля количественной оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. 

Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

 При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

 Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80-

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40-80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0-

40% 

 Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле:  
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

 Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов УУНиТ:  
На экзамене выставляется оценка: 

• отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

• хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

• удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

• неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
 При получении на экзамене оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», на 

зачёте оценки «зачтено» считается, что результаты обучения по дисциплине (модулю) 

достигнуты и компетенции на этапе изучения дисциплины (модуля) сформированы. 


