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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В Образовательном стандарте  высшего  образования  РУДН (ОС ВО РУДН,
приказ Ректора № 371 от 21.05.2021; утвержден Ученым советом РУДН, протокол
№ 10 от  17.05.2021г.),  в  который вошли все  без  исключения по совокупности в
полном  объеме  требования  Федерального  государственного  стандарта  высшего
образования  (ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»
(уровень бакалавриата), главный акцент сделан на компетентностный подход.

За указанный программой период обучения студент должен овладеть полным
набором универсальных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций,  определенных  соответствующим  стандартом  высшего
профессионального образования. Овладение компетенциями происходит в рамках
дисциплин  учебного  плана  в  несколько  этапов  (этапы  формирования
компетенций).

Одна  компетенция  может  формироваться  в  процессе  изучения  одной  или
нескольких дисциплин, параллельно или последовательно.

Основными индикаторами сформированности компетенции являются
следующие:

1. Индикатор сформированности представления о предмете/деятельности.
2. Индикатор сформированности способности  применять  полученную

информацию / сведения.
3. Индикатор сформированности навыков и опыта.

Индикатор  сформированности  компетенций  коррелируют  с  результатами
обучения в рамках составляющих

 иметь представление,
 проявлять способность, 
 обладать навыками / опытом.
Этапы  формирования  компетенций  непосредственно  связаны  с  ресурсами

формирования  компетенций.  Основные  ресурсы  формирования  компетенций
отражены в учебно-методических комплексах дисциплин,  посредством освоения
которых формируется та или иная компетенция/те или иные компетенции.
Ресурсным базисом формирования компетенций являются:

 содержание дисциплины и 
 образовательные технологии.

           Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и разделов
дисциплины,  посвященных  формированию  конкретных  компетенций.
Образовательные  технологии  непосредственно  подчинены  целям  и  задачам
конкретного  этапа  формирования  компетенции.  Это  определенные  виды
аудиторных  учебных  действий и  самостоятельной  работы,  виды
промежуточных  аттестаций,  методические  материалы,  которые  определяют

3



процедуру  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности
обучающихся в связи с этапами формирования компетенций.
         Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во время
промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в РУДН балльно-
рейтинговой системой.
         В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий
контролируется  уровень  сформированности  абсолютно  всех  компетенций,
предусмотренных  стандартом:  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных.

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися при
изучении дисциплины «История».

Требования  к  входным знаниям,  умениям и компетенциям обучающегося,
необходимым для ее изучения: умение структурировать и интегрировать знания из
различных  областей  профессиональной  деятельности;  понимание  основ  общего
языкознания;  умение  использовать  источники  языковой  информации;  умение
проводить  анализ  и  интерпретацию  данных  отечественных  и зарубежных
источников в области лингвистики. 

С организационно-методической точки зрения дисциплина «Древние языки и
культуры  (Латынь)»  построена  на  принципах  логической  последовательности
изложения  материала,  взаимного  сопряжения  заявленных  разделов  тем,
умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, и повторяемости.

Общая  трудоемкость  курса  –108  часов,  аудиторные  занятия  –  34  часа,
самостоятельная работа – 74 часа.

Оценка  качества  освоения  ООП  по  конкретным  дисциплинам/модулям
включает  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию
обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.  

Оценка качества  освоения  данной дисциплины/модуля включает  текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  предусмотрены  фонды  оценочных
средств,  позволяющие оценить достижение запланированных в  образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в образовательной программе.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  
 

Цель дисциплины «Древние  языки  и  культуры  (Латынь)»:  приобретение
знаний о грамматике и синтаксисе латинского языка, а также о культуре древнего
мира; выработка у студентов навыков и умений перевода, грамматического анализа
текстов, понимания структуры древнего (латинского) языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование  у  студентов  правильного  представления  о  структуре
латинского языка, повлиявшего на формирование новых языков, и о взаимосвязи
латинского языка с английским, немецким, французским и русским;  

 формирование  способности  порождать  и  понимать  устные  и
письменные  тексты  на  изучаемом  иностранном  языке  применительно  к
основным функциональным стилям в официальной и неофициальной сферах
общения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО

Дисциплина  «Древние  языки  и  культуры  (Латынь)»  относится  к
Обязательной части (Вариативная компонента) Блока 1 – Б1.О.02.04 – учебного
плана в системе подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02
«Лингвистика»,  профиль  «Теория  и  методика  преподавания  иностранных
языков и культур».

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на
формирование компетенций

Шифр и
наименование
компетенций

Предшествующие
дисциплины

Последующие дисциплины

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3
Способен порождать и 
понимать устные и 
письменные тексты на 
изучаемом иностранном 
языке применительно к 
основным 
функциональным стилям
в официальной и 
неофициальной сферах 
общения

Практический 
курс первого 
иностранного 
языка

Практический курс первого 
иностранного языка; 
Практический курс второго 
иностранного языка; ГИА
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 3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс  освоения  учебной  дисциплины  направлен  на  обладание
обучающимися  общепрофессиональной  компетенцией  ОПК-3  в  соответствии  с
основной  профессиональной  образовательной  программой  «Теория  и  методика
преподавания иностранных языков и культур», по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика (уровень бакалавриата).

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты:

Код и
наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенций

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3
Способен 
порождать и 
понимать устные 
и письменные 
тексты на 
изучаемом 
иностранном 
языке 
применительно к 
основным 
функциональным 
стилям в 
официальной и 
неофициальной 
сферах общения

иметь представление об основных принципах, способах 
и средствах порождения и понимания устных и 
письменных текстов на изучаемом иностранном языке 
применительно к основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах общения.
проявлять способность порождать и понимать устные и 
письменные тексты на изучаемом иностранном языке 
применительно к основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах общения на 
элементарном уровне.

обладать навыками порождения и понимания устных и 
письменных текстов на изучаемом иностранном языке 
применительно к основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах общения на 
элементарном уровне.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

№ Вид учебной работы
Всего

часов

Семестры

3 семестр 4 семестр
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1. Аудиторные занятия (всего) 34 18 16

В том числе:

1.1. Лекции 17 9 8

1.2. Прочие занятия 17 9 8

В том числе:

1.2.2. Практические занятия (ПЗ) - -

1.2.2. Семинары (С) 17 9 8

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР) - -

2. Самостоятельная работа (всего) 74 54 20

В том числе:

2.1. Подготовка реферата 12 6 6

2.2. Подготовка докладов и заданий к 

семинарским занятиям

28 20 8

2.3. Подготовка и прохождение 
промежуточной аттестации

18 14 4

Другие виды самостоятельной 

работы

16 14 2

Общая трудоемкость (ак.часов) 108 72 36

Общая трудоемкость (зач. ед.) 3 2 1

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

№
п/
п

Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. Основные 
сведения по 
истории 
латинского языка.

1. Латинский  язык,  его  происхождение  и  место
среди  других  индоевропейских  языков.
Образование литературного латинского языка.
Мировое  значение  античной  литературы,
искусства, науки и латинского языка.
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2. Употребление латинского языка в средние века
и  в  эпоху  Возрождения.  Использование
латинского  языка  для  создания  современной
общественно-политической и  научно-
технической терминологии.

3. Использование  латинских  и  греческих
заимствований  в  качестве  примеров  при
обучении новым европейским языкам.

2. Фонетика 
латинского языка.

1. Звуки  и  буквы  латинского  языка.  Простые
гласные. Дифтонги (au, eu) и диграфы (ae, oe).
Произношение согласных звуков и
звукосочетаний.  Происхождение
буквосочетаний  th,  ph,  ch,  rh  и  чтение  их.
Произношение ti перед гласной. Соотношение
латинского  произношения  и  написания  с
произношением и написанием в современных
языках.

2. Долгота и краткость гласных звуков и слогов.
Слогораздел.   Правила  латинского  ударения.
Соотношение ударения и количества гласного.
Основные  законы  исторической  фонетики:
ассимиляция согласных, закон ротацизма, закон
редукции краткого гласного в срединном слоге,
переход  краткого  о  в  u  в  закрытом конечном
слоге, переход краткого i в е перед r.

3. Латинская  фонетика  и  ее  элементы  в
фонетике новых европейских языков.

3. Морфология 1. Флективный характер латинского языка.
2. Соотношение  грамматического  строя

латинского  языка  с  грамматическим  строем
новых языков.

3. Использование  латинизмов  и  крылатых
выражений  в  качестве  иллюстративного
материала  при  преподавании  новых
европейских языков (по частям речи):

Имя  существительное.  Грамматические  категории
имен существительных: род, число,
падеж, флексии родовые и падежные.
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Деление имён существительных на пять склонений,
восходящее  к  конечному  звуку  индоевропейских
основ.  Практические  способы  опознания  типа
склонения.
Распределение  имён  по  склонениям  по  признакам
грамматического  рода.  Особенности  склонения
существительных  среднего  рода.  Два  способа
образования nominativus singularis:  сигматический и
асигматический.
I склонение.  Основа  и  род  имён
существительных I склонения.
II склонение.  Основа  и  род  имён
существительных II склонения.
III склонение.  Согласный,  гласный  и  смешанный
типы  III  склонения.  Образование  форм  nominativus
singularis   (действие  законов  ротацизма,  редукции
краткого  гласного,  отпадение  конечного  носового,
ассимиляция  и  выпадение  переднеязычных;
происхождение  в  nominativus  singularis  конечного
[x]). Важнейшие особенности III склонения. Деление
существительных по родам.
IV cклонение. Основа и род существительных.

Образование от основы супина.

V склонение.  Основа  и  род  существительных.
Общий  обзор  системы  склонения.  Сравнительная
таблица падежных окончаний.
Имя  прилагательное.  Распределение  имён
прилагательных  по  трём  типам  склонения.
Прилагательные  трёх,  двух  и  одного  окончания.
Прилагательные  трёх  окончаний,  склоняющиеся  в
положительной  степени  по  I-II  склонениям.
Прилагательные  трёх,  двух  и  одного  окончания,
склоняющиеся по III склонению.
Степени  сравнения  прилагательных.  Образование
сравнительной и  превосходной  степени.  Склонение
прилагательных  в  сравнительной  степени.
Описательное  образование  степеней  сравнений.
Супплетивные степени сравнения. Супплетивность в
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современных языках (good - better - best)
Наречие.  Наречия  непроизводные.  Наречия
производные от прилагательных I, II, III склонений.
Наречия, представляющие собой
застывшие падежные формы.

Имя числительное. Количественные 
числительные (несклоняемые и склоняемые). 
Порядковые числительные, их склонение.

Местоимения. Местоимения  различных  видов  как
заменители  имён  существительных  и
прилагательных.
1. Местоимения личные. Отсутствие 
местоимений 3-го лица. Супплетивность форм в 
склонении личных местоимений.
2. Местоимение возвратное. Постпозиция и 
слияния предлога cum с личными и возвратным 
местоимениями.

3. Местоимения притяжательные. Их склонение.
4. Местоимения вопросительные и 
относительные, особенности их склонения.
5. Местоимения неопределённые: ali- в значении 
префикса, постпозитивные частицы -dam, -que.
6. Местоимения указательные. Особенности 
склонения указательных местоимений ille, iste, hic, is. 
Употребление указательных местоимений в качестве 
личных местоимений 3-го лица обоих чисел. 
Употребление указательных местоимений в 
родительном падеже в качестве притяжательных 
местоимений 3-го лица.

7. Отрицательные местоимения: nemo, nihil.
8. Местоименные прилагательные. Особенности 
их склонения.
Глагол. Категории  спряжения:  лицо,  число,  время,
наклонение, залог.
Две  группы  времён:  времена  системы  инфекта  и
системы перфекта.
Основы и основные формы глагола. Аналогичные 
явления в новых языках.
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Распределение  глаголов  по  четырём  спряжениям  в
зависимости от конечного гласного основы инфекта.
Личные окончания действительного и 
страдательного залогов. Спряжение глаголов в 
Praesens indicativi. Спряжение глаголов в Praesens 
coniunctivi . Imperativus praesentis.

Неличные  формы  глагола,  образуемые  от  основ
инфекта:  причастие,  герундий  и  герундив.  Их
значение  и  перевод.  Инфинитивы  настоящего
времени обоих залогов.
Отложительные  и  полуотложительные  глаголы.
Аналогичные явления в новых языках.
Неправильные глаголы. Глагол esse и производные от
него. Их спряжение в Praesens.
Предлоги. Предлоги,  требующие  аблятива  и
аккузатива,  в  зависимости  от  вопросов  “где”  и
“куда”.  Предлоги,  требующие  аблятива.  Предлоги,
требующие аккузатива.

Многозначность предлогов.

4. Словообразование 1. Аффиксальное и суффиксальное 
словообразование.  Префиксация глаголов и 
производных от них.

2. Латинские  префиксы  и  суффиксы  в
преподавании  новых  европейских  языков  и
способы  быстрого  расширения  словарного
запаса.

3. Словообразовательные префиксы и суффиксы в
существительных латинского происхождения. 1
склонение: - ura, -ia, -ina, ntia, - ula.

II  склонение: -arius, - mentum, -ulus.  III  склонение: -
(t)or,  -(s)or,  -  (t)io,  -(s)io,  -  tas,  -tudo.  Отражение
латинских  суффиксов  в  новых  языках.  Важнейшие
словообразовательные  суффиксы прилагательных:  -
idus,  -osus,  -arius,  -  ivus,  -  anus  (I-II  склонения);  -
(b)ilis,  -alis,  -  aris  (III  склонение).  Отражение
латинских  суффиксов  в  новых  языках.  Б.
Словосложение.
Образование сложных имён из сочетания двух имён
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или  имени  и  глагола  (agricola,  biennium).
Образование  сложных  глаголов  из  сочетания
существительного или наречия с глаголом
(manumittere, maledicere).

5. Синтаксис 1. Простое  нераспространённое  и  простое
распространённое  предложение.  Главные
члены  предложения.  Падеж  подлежащего.
Отсутствие личного местоимения при глаголе.
Согласование  сказуемого  с  подлежащим.
Падеж  именной  части  составного  именного
сказуемого,  выраженный  существительным.
Расхождение с русским языком. Согласование
именной части составного сказуемого,
выраженной прилагательным, в роде,  

числе, падеже с подлежащим.
2. Использование  латинизмов  и  крылатых

выражений  в  качестве  иллюстративного
материала  при  преподавании  синтаксиса
новых  европейских  языков  (падежные
обороты).

3. Второстепенные  члены  предложения.
Страдательная  конструкция.  Её  сходство  и
отличие  от  страдательной  конструкции  в
новых языках. Употребление форм глагола:

             а) основное значение форм времени в 
латинском языке.
            б) употребление наклонений в независимых
предложениях. Основные значения конъюнктива.
            в) инфинитив и его синтаксические функции.
Субстантивирование инфинитива.
           г)  герундий  и  его  соотношение  с
инфинитивом.  Именные  и  глагольные  свойства
герундия.  Формы,  аналогичные  латинскому
герундию, в новых языках.

          д) герундив, его основные значения  
и синтаксические функции.
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5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№

п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Лекции Практ.

зан.

Лаб.зан. Семин. СРС Всего
час.

1 Основные сведения 
по истории 
латинского языка

1 3 8 10

2 Фонетика 
латинского языка

2  3 12 14

3 Морфология 8 3 18 34
4 Словообразование 2 3 18 24
5 Синтаксис 4 4 18 26
Всего 17 17 74 108

  
6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН  
 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)
 

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела (темы) Трудоемкос
ть

(ауд. час.)

1 Раздел 1. Основные 
сведения по истории 
латинского языка

Тема  1.1.  Латинский  язык,  его
происхождение  и  место  среди
других индоевропейских языков.

1

Тема 1.2. Использование 
латинского языка для создания 
современной общественно-
политической и научно-
технической терминологии.

1

Тема 1.3. Использование 
латинских и греческих 
заимствований в качестве 
примеров при обучении новым 
европейским языкам.

1

2 Раздел 2.
Фонетика латинского 
языка.

Тема 2.1. Соотношение 
латинского произношения и 
написания с произношением и 
написанием в современных 

1
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языках

Тема 2.2. Основные законы 
исторической фонетики

1

Тема 2.3. Латинская фонетика и 
ее элементы в фонетике новых 
европейских языков.

1

3. Раздел 3. Морфология Тема 3.1. Флективный характер 
латинского языка.

1

Тема 3.2. Соотношение 
грамматического строя 
латинского языка с 
грамматическим строем новых 
языков.

1

Тема 3.3. Использование 
латинизмов и крылатых 
выражений в качестве 
иллюстративного материала при 
преподавании новых европейских 
языков (по частям речи).

1

4. Раздел 4. 
Словообразование

Тема  4.1.  Аффиксальное  и
суффиксальное
словообразование.

1

Тема  4.2.  Словообразовательные
префиксы  и  суффиксы  в  словах
латинского происхождения.

1

Тема 4.3. Латинские префиксы и
суффиксы  в  преподавании  новых
европейских  языков:  способы
быстрого расширения словарного
запаса.

1

5. Раздел 5. Синтаксис Тема 5.1. Главные члены 
предложения.

1

Тема 5.2. Согласование 
сказуемого с подлежащим.

1

Тема 5.3. Использование 2
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латинизмов и крылатых 
выражений в качестве 
иллюстративного материала при
преподавании синтаксиса новых 
европейских языков (падежные 
обороты).

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Наименование оборудования Количество
1. Моноблок ASUS V241 1
2. Проектор BenQ MW535 1
3. Аудио системаSVEN-611S 1

№ Наименование оборудования Количество
1. Моноблок ASUS Zen Aio Pro Z340IC 1
2. Проектор BenQ MW535 1
3. Аудио система: активная акустическая система Yamaha DBR15 1

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Программное обеспечение 
Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. 
Программное  обеспечение:  продукты  Microsoft  (ОС,  пакет  офисных

приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams).

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Используются  только  лицензированные,  представленные  на  сайте

Информационно-библиотечного центра РУДН.
Электронно-библиотечная  система  РУДН.  Удалённый  доступ  как  на

территории Университета, так и вне её по паролю и логину.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или

удаленно  после  регистрации  из  стен  РУДН  с  подтверждением  по  ссылке  на
компьютерах РУДН).

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из
стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН).

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН)
N 
п/п

Основные сведения об электронно-
библиотечной   

системе <*>

Краткая характеристика
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1. Наименование электронно-библиотечной 
системы, предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой 
имеется  доступ к сети Интернет, адрес в 
сети    Интернет

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
http://www.biblioclub.ru
3. ЭБС Юрайт http  ://  urait  .  ru  
4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
5. ЭБС «Троицкий мост»

2. Сведения о правообладателе электронно-
библиотечной системы  и заключенном с 
ним договоре, включая срок действия 
заключенного договора

1. РУДН.
2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 г.
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 30-
7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г.
4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 22.12.2020 г. 
до 19.12.2021 г.
5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 05.10.2020
г. До 05.10.2021 г.

3. Сведения о наличии зарегистрированной в 
установленном порядке базы данных 
материалов  электронно-библиотечной 
системы

№ государственной регистрации
1. № 2011620462 от 22.06.2011г.
2. № 2010620554 от 27.09.2010г.
3. № 2013620832 от 15.07.2013 г.
4. № 2011620038 от 11.01.2011г.
5. №  2014660292 от 06.10.2014 г.

4. Сведения о наличии зарегистрированного в 
установленном порядке электронного 
средства массовой информации

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г.
2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г.
3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.
4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.
5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г.

5. Наличие возможности одновременного 
индивидуального  доступа к электронно-
библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в  электронно-
библиотечную систему, не менее чем    
для 25 процентов обучающихся по каждой 
из форм получения образования

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 
паролям и логинам

   

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Основная литература 

1. Кацман, Н. Л. Латинский язык : учебник : [16+] / Н. Л. Кацман, З. А. Покровская.
– 7-е изд., перераб. доп. – Москва : Владос, 2018. – 483 с. : ил. – (Учебник для
вузов).  ––  ISBN  978-5-907101-29-6.  –  Текст  :  электронный.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573351 
2. Латинский язык : учебное пособие : [16+] / сост. Т. И. Добрыдина, Л. И. Юрьева,
Е. Ф. Филипьева ; Кемеровский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 284 с. : табл.
–– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2435-4. – Текст : электронный.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573810 

3. Маршалок, Н.В. Латинский язык в современном международном праве : учебник /
Н.В.  Маршалок,  И.Л.  Ульянова  ;  Московский  государственный  институт
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международных отношений (Университет) МИД России. - Москва : Статут, 2015. -
221 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452697

4.2. Дополнительная литература

1. Бородина Мария Анатольевна. Латинский язык : учебно-методическое пособие /
М.А. Бородина. - Электронные текстовые данные. - М. : РУДН, 2019. - 29 с. - ISBN
978-5-209-09224-7 : 38.24.
URL: https://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=478297&idb=0
2. Латинско-русский и русско-латинский словарь / А.В. Подосинов, Г.Г. Козлова,
А.А. Глухов, А.М. Белов ; сост. А.В. Подосинов, Г.Г. Козлова, А.А. Глухов, А.М.
Белов; под общ. ред. А.В. Подосинова. - 8-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2018. -
744 с. - ISBN 978-5-89349-312-2 : 587.08.
URL: https://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=484063&idb=0
3.  Латинский  язык  :  практикум  :  [16+]  /  авт.-сост.  О.  А.  Ганжара  ;  Северо-
Кавказский  федеральный  университет.  –  Ставрополь  :  Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 107 с. : ил.  – Библиогр.: с. 102-104. –
Текст : электронный. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483727
4. Учебное пособие по дисциплине «Латинский язык. Алфавит. Правила чтения»:
для  студентов  1  и  2  курса  :  [16+]  /  Новосибирская  православная  духовная
семинария  Новосибирской  Епархии  Русской  Православной  Церкви.  –
Новосибирск :  Новосибирская православная духовная семинария, 2018. – 17 с.  –
Текст : электронный. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613797  

4.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимые для освоения учебной дисциплины

 Латинский язык для начинающих - Открытое образование (онлайн-курс):
https://openedu.ru/course/spbu/LATLNG /

 Библиотека аутентичных текстов https://www.thelatinlibrary.com /

 Библиотека  и  виртуальный  музей
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html;  

 Цифровая библиотека "Персей" https://www.perseus.tufts.edu/hopper/;   

 История Древнего Рима http://ancientrome.ru /.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Древние  языки  и  культуры
(Латынь)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекционных и
семинарских  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видов и форм работы обучающихся.

При реализации учебной дисциплины применяются различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения: 

–  классические  образовательные  технологии (семинарские  занятия  в  форме
тренинга  –  занятия,  посвященные  освоению  конкретных  умений  и  навыков  по
предложенному алгоритму);

–  технология  личностно-ориентированного  развивающего
образования;

–  технология  коммуникативно-ориентированного  образования  (решение
коммуникативных задач, анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов));

 – технология исследовательского (проблемного) обучения;
–  информационно-коммуникационные  технологии (организация

образовательного  процесса,  основанная  на  применении  специализированных
программных сред и технических средств работы с информацией).

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам (разделам) на
семинарских занятиях 

(опрос, доклад, разноуровневые задачи и задания, презентация)

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в усвоении
наиболее  важных и трудных вопросов учебной дисциплины,  глубоком осмыслении
понимании и закреплении лекционного материала, формировании профессионального
понятийного аппарата и логики мышления, выработке навыков работы с научной и
учебной литературой.

Подготовку  к  семинарским  занятиям  студент  должен  начинать  с  изучения
рекомендованной  литературы  и  дополнительных  материалов.  После  этого
целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения по каждому
вопросу,  обсуждаемому  на  семинарском  занятии.  В  ходе  семинарского  занятия
студенты должны принимать активное участие в обсуждении поставленных вопросов,
иллюстрируя  теоретические  положения  примерами  из  рекомендованной  научной,
учебной  литературы,  а  также  из  источников,  найденных  самостоятельно.  Ответ
студента на вопрос должен быть полным и развернутым, не зачитываться дословно,
подтверждаться адекватными примерами. 

На  семинарских  занятиях  студенты  могут  выступать  с  докладами  по
рекомендованной  тематике.  Такие  доклады  могут  готовиться  как  по  заданию
преподавателя,  так и по инициативе самого студента.  Выступление на семинарском
занятии  обычно  не  превышает  10-15  минут.  Оно  должно  носить  законченный  и
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системный  характер,  содержать  анализ  использованных  нормативных  актов  и
литературы.  В  ходе  своего  выступления  студент  может  использовать  специально
подготовленный материал, а также конспект своего ответа.

При  подготовке  ответа  на  семинарском  занятии  необходимо  учитывать
следующие критерии (показатели) оценки ответов:

– полнота и конкретность ответа;
– последовательность и логика изложения;
– связь теоретических положений с практикой;
– обоснованность и доказательность излагаемых положений;
– наличие качественных и количественных показателей;
– наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.;
– уровень культуры речи;
– использование наглядных пособий, мультимедийных презентаций и т.п.
При  выполнении  письменного  задания  необходимо  продемонстрировать

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы,
обоснованность,  четкость,  лаконичность,  оригинальность  постановки  проблемы,
уровень  освоения  темы и  изложения материала  (обоснованность  отбора  материала,
использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты,
структура и логика изложения). Ответ должен быть полным и развернутым, содержать
четкие  формулировки  всех  определений,  касающихся  указанного  вопроса,
подтверждаться фактическими примерами.

При самостоятельной работе студент должен перечитать конспект, ознакомиться
с  материалами  учебника,  при  необходимости  обратиться  к  дополнительной
литературе.  На  основании  полученных  теоретических  знаний  выработать  навыки
практического  анализа   грамматических  форм  и  структур,  выполняя  упражнения,
представленные  в  учебниках  и  анализируя  заданные  предложения  для  перевода  с
латинского языка на русский. 

Грамматические упражнения закрепляют сведения, полученные на практических
занятиях, и подготавливают студентов к переводу предложений. 

При  освоении  курса  латинского  языка  следует  учитывать,  что  латинский
отличается более сложным грамматическим строем, чем современные языки. Поэтому
при переводе с латинского на русский невозможно (кроме элементарных фраз) просто
найти слова  в  словаре и  подставить  вместо  них русские эквиваленты.  Прежде чем
открывать словарь, нужно произвести минимальный морфологический анализ каждого
слова  –  определить,  к  какой  части  речи  оно  относится.  Если  этого  не  сделать,  то
велика вероятность того,  что вместо нужного слова будет найдено какое-то другое,
отдаленно его напоминающее. 
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Этот  анализ  нужен  и  для  правильного  перевода,  где  должна  быть  сохранена
частеречная  принадлежность  слов,  –  глагол  надо  переводить  глаголом,  а
существительное – существительным. Вслед за словарной работой наступает второй
этап перевода – синтаксический анализ предложения: порядок слов в латинском языке
свободный,  поэтому  (в  отличие  от,  например,  английского)  нельзя  переводить  все
слова  подряд,  необходимо  сначала  найти  сказуемое  (глагол  в  личной  форме)  и
подлежащее  (существительное  или  местоимение  в  именительном  падеже),  затем  –
прямое дополнение, если оно есть (существительное или местоимение в винительном
падеже), а потом определить все остальные члены предложения. В таком же порядке
следует выстраивать и перевод: сначала перевести подлежащее и сказуемое (и больше
их не менять), а потом переводить остальные слова, начиная с дополнения. 

При  переводе  прилагательных  надо  внимательно  смотреть,  к  каким
существительным они относятся  –  они  должны быть  согласованы  в  роде,  числе  и
падеже. Только до конца поняв синтаксическую структуру фразы, т.е. четко увидев,
как слова в ней связываются между собой, можно приступать к замене латинских слов
русскими. В противном случае в переводе получится бессмысленный набор слов. На
последнем этапе работы с  фразой наступает  очередь ее  «литературной» обработки:
цель дословного перевода – уяснение смысла, теперь же нужно грамотно выразить ту
же мысль по-русски.

Заучивание  латинских выражений –  обязательный и один из  наиболее важных
элемент  подготовки  к  зачёту.  Знать  и  уметь  грамотно  употреблять  термин  или
крылатое выражение – значит уметь с легкостью его произнести (учитывая правила
чтения  и  постановки  ударения),  а  также  перевести  с  русского  на  латинский  и  с
латинского  на  русский.  Учить  выражения  следует  систематически,  повторяя
выученные накануне.  

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной
работы,  результатов  изучения  научной  проблемы.  Цель  написания  реферата  –
осмысленное  систематическое  изложение  крупной  научной  проблемы,  темы,
приобретение  навыка  «сжатия»  информации,  выделения  в  теме  главного,  а  также
освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики
правильного оформления текстов научно-информационного характера.

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без библиографического списка
литературы).

В структуре реферата должны быть представлены: 
титульный лист, 
оглавление, 
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введение с указанием цели и задач работы – 1 стр., 
реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр., 
заключение и выводы – 1 стр., 
список использованной литературы и источников (не менее 15 по теме, из них

ссылки на 6, учебники не использовать).
Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок,

цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, предусмотренные
учебным графиком.

Список  использованной  литературы  дается  в  алфавитном  порядке  и  должен
содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать заголовок.
Работы,  не  соответствующие  заданию  преподавателя,  к  рассмотрению  не

принимаются  и  не  оцениваются.  За  нарушение  сроков  предоставления  работ  по
неуважительной причине оценка снижается (применяется коэффициент 0,5).

Прежде чем защищать реферат необходимо проверить, выполнены и следующие
требования к его оформлению, содержанию и презентации:

Наличие у работы титульного листа, страницы с оглавлением.
Соответствие  названия  работы  ее  содержанию,  наличие  в  работе  введения  и

заключения.
Наличие в работе обоснования ее актуальности (Введения).
Соответствие  названий  глав  и  параграфов  работы  их  содержанию.  Наличие  в

работе прямых цитат.
Соблюдение требований к содержанию и оформлению списка литературы.
Глубина  проработки  материала,  грамотное,  последовательное  и  логичное

изложение  сути  исследуемой  проблемы,  имеющихся  точек  зрения,  а  также
собственного взгляда на нее. 

Наличие мультимедийной презентации основных положений реферата.

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ
Прежде,  чем  приступить  к  выполнению  теста  или  контрольной  работы

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный материал по
соответствующим  темам,  используя  конспект  лекций,  методические  указания  по
дисциплине,  рекомендуемую  литературу,  интернет-ресурсы;  3)  составить  конспект
материала, вынесенного на самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4)
выполнить рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данному разделу
(теме);  5)  внимательно  прочитать  формулировку  заданий  теста  или  контрольной
работы, обратив внимание на требования оформления.

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям
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При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что ответ
студента  на  вопрос  должен  быть  полным  и  развернутым,  ни  в  коем  случае  не
зачитываться  дословно,  содержать  четкие  формулировки  всех  определений,
касающихся указанного вопроса,  подтверждаться  фактическими примерами.  Такой
ответ  должен  продемонстрировать  знание  студентом  материала  лекций,  базового
учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний студент должен
воспользоваться  контрольными  вопросами,  чтобы  оперативно  оценить  свою
подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению следующей
темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.

22



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

Материалы  оценки  уровня  освоения  учебного  материала  дисциплины
«Древние  языки  и  культуры  (Латынь)»,  включающие  в  себя  перечень
компетенций  с  указанием  индикаторов  их  сформированности,  описание
дескрипторов индикаторов сформированности компетенций, описание шкал
оценивания;  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для определения дескрипторов, характеризующих индикаторы
сформированности  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы,  методические  материалы,  определяющие  дескрипторы,
характеризующие  индикаторы  сформированности  компетенций,
разработаны  в  полном  объеме  и  доступны  для  обучающихся  на  странице
дисциплины в ТУИС РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН

   Разработчик
старший преподаватель кафедры ТиПИЯ, 
канд.пед.н. 

Ю.А. Муравьев

2021 г. 
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