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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является приобретение обучающимися базовых знаний по истории ан-

тичного общества, истории античной культуры, создание у них представления о роли ан-

тичного наследия в формировании современных европейской и мировой культурных си-

стем. 

Задачи курса «Древние языки и культуры» формулируются следующим образом: 

 дать обучающимся представление о месте древних языков в классификации язы-

ков мира, их роли в дальнейшем языковом развитии народов мира;  

 дать целостное представление об античности как о фундаменте всей европейской 

цивилизации, о выдающихся деятелях, представляющих античную культуру; о различных 

сторонах повседневной жизни древних греков и римлян. 

 раскрыть перед обучающимся различные стороны и аспекты античной культуры, 

главным образом античной литературы, а также  философии и изобразительного искусства. 

 дать обучающимся сведения о грамматической системе древних языков в сопо-

ставлении с системами русского и изучаемых современных иностранных языков; показать 

роль древних языков в формировании лексического тезауруса современных языков – род-

ственных древнему или имеющих с ним исторические и культурные связи; 

 сформировать элементарные навыки чтения и перевода. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 

ИУК 5.1. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, уважительное и 

бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям. 

ИУК 5.2. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

ИУК 5.3. Проявляет в своём поведении 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой 

истории и культурных традиций мира. 

ИУК 5.4. Сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументировано обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного 

характера 

 



  

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

систему лингвистиче-

ских знаний об основ-

ных фонетических, 

лексических, грамма-

тических, словообра-

зовательных явлени-

ях, орфографии и 

пунктуации, о зако-

номерностях функци-

онирования изучаемо-

го иностранного язы-

ка, его функциональ-

ных разновидностях 

ИОПК-1.1. Знает основные положения системы 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и 

пунктуации, о закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

ИОПК-1.2. Умеет применять знания в области 

различного уровня закономерностей языка 

ИОПК-1.3. Владеет навыками выявления законо-

мерностей и связей, особенностей разновидностей 

языка, применения системы лингвистических зна-

ний об основных фонетических, лексических, грам-

матических, словообразовательных явлениях, орфо-

графии и пунктуации, о закономерностях функцио-

нирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Древние языки и культуры» изучается во 2 семестре, относится к Блоку 

Б1.О.04 «Дисциплины (модули)», «Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  

 

  

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

Семестр 2 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Те-

ку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

4 144  51 

 
34 

  
 23 

  36 

экзамен 

 

 

 



  

 

 

Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Самостоя-

тельная 

работа 

Те-

ку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная 

аттеста-

ция 

Все

го 

ча-

сов 

2 семестр 

Тема 1. За-

рождение и 

распростра-

нение индо-

европейских   

языков и 

культур. 

9 

 

1   

 

 

 

4 

   

 

 

14 

Тема 2. Пе-

риодизация 

культуры 

Древней 

Греции. Ис-

тория, куль-

тура архаи-

ческой Гре-

ции.  Ста-

новление и 

развитие 

письменно-

сти в гоме-

ровский пе-

риод. Алфа-

вит, правила 

чтения. 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 

   

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

16 

Тема 3. Ми-

фология 

Древней 

Греции. Ли-

тература ар-

хаического 

(гомеровско-

го) периода. 

Морфология 

древнегрече-

ского языка. 

9 

  

 

 

 

6 

   

 

 

 

2 

   

 

 

 

17 

Тема 4. 

Классиче-

ская Греция:  

культура, 

литература, 

философия. 

6 

  

 

6 

   

 

4 

   

 

16 



  

Тема 5. Эл-

линистиче-

ский период 

культуры 

Древней 

Греции.  

Лексика 

древнегрече-

ского  языка 

как основа 

современной 

интернацио-

нальной лек-

сики. 

4 

  

 

1 

   

 

2 

   

 

7 

Тема 6. Ран-

няя римская 

цивилиза-

ция: жизнен-

ный уклад, 

литература. 

Становление 

латинского 

языка. Алфа-

вит, правила 

чтения. 

4 

  

 

 

 

 

6 

   

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

12 

Тема 7. 

Культура и 

литература 

классическо-

го периода 

Древнего 

Рима.  

Латинская 

грамматика. 

4 

  

 

 

 

6 

   

 

 

 

2 

   

 

 

12 

Тема 8. 

Культура и 

литература 

Поздней 

Римской им-

перии. 

Лексический 

строй латин-

ского языка 

и его роль в 

науке, обра-

зовании и 

культуре Ев-

ропы. 

9 

  

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

 

 

14 

Экзамен       36 36 

Всего часов 51  34  23  36 144 



  

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание темы 

Тема 1. Зарождение 

и распространение 

индоевропейских   

языков и культур.  

 

Понятие генеалогической языковой семьи. Индоевропейская семья 

языков.   Проблема праязыка. Индоевропейские корни в русском и ев-

ропейских языках. 

Прародина индоевропейцев: три гипотезы (индийская, курганная, ана-

толийско-армянская).  

Древние народы Передней Азии (хетты), Северного Причерноморья 

(киммерийцы, тавры, скифы), Западной Европы: (кельты, древние гер-

манцы).  

Хеттская цивилизация как древнейший культурный центр Малой Азии. 

Тема 2. Периодиза-

ция культуры 

Древней Греции. 

История,  культура 

архаической Гре-

ции.   

Становление и раз-

витие письменно-

сти. Алфавит, пра-

вила чтения. 

Общие закономерности развития античных цивилизаций.  

Периодизация культуры Древней Греции: а) архаический (крито-

микенский и гомеровский) период, б) классический период, в) период 

эллинизма и римского владычества.  

Культура крито-микенского периода. 

Особенности различных видов искусства Древней Греции: керамика и 

вазопись, скульптура, архитектура, фрески и мозаика. 

Становление древнегреческого языка в гомеровский период. Алфавит.  

Основные правила чтения. Собственные дифтонги древнегреческого 

языка. Надстрочные знаки. Ударение. Придыхание. Системы произно-

шения в новое время: «эразмова» и «рейхлинова» («византийская»). 

Тема 3. Мифология 

Древней Греции. 

Литература архаиче-

ского (гомеровско-

го) периода. 

Морфология древне-

греческого языка.  

 

Мифология как феномен архаической культуры и особая форма обще-

ственного сознания.  Греческая мифология: основные концепции грече-

ской мифологии, доклассический период (архаическая мифология), 

классический период (олимпийская мифология), разложение греческой 

мифологии и особенности мифологии Древнего Рима. 

Периодизация древнегреческой литературы. Отличительные черты 

древнегреческой литературы. 

Жанровая специфика литературы гомеровского периода. Героический 

эпос: Гомер («Илиада», «Одиссея»). Дидактический эпос: Гесиод. Басни 

Эзопа. Лирика и ее жанры VII–VI вв. до н.э. Архилох. Сапфо. Анакре-

онт, Пиндар.  

Части речи: имя, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица. 

Древнегреческие приставки и их роль в словообразовании в русском и 

европейских языках.  

Тема 4. Классиче-

ская Греция:  куль-

тура, литература, 

философия. 

Грамматическая си-

стема древнегрече-

ского  языка 

Жизненный уклад городов-полисов. Социальное устройство.  Система 

греческого образования. Афины и Спарта. Расцвет аттической культу-

ры. Деятельность Перикла. Достижения древнегреческих ученых в 

естественных и точных науках (физика, математика, астрономия, гео-

графия).  

Расцвет древнегреческой трагедии Эсхил («Прометей прикованный», 

«Орестея»), Софокл («Антигона», «Царь Эдип»), Еврипид («Медея», 

«Ипполит»). Комедия: Аристофан «Облака». Ораторское искусство Де-

мосфена. Развитие философии. Софисты и Сократ. «Диалоги» Платона 

и труды Аристотеля. Древнегреческая историография. 

Аттический диалект древнегреческого  языка.  

Элементарные сведения о грамматике древнегреческого языка (аттиче-

ского диалекта). 

Грамматические категории имени: род, число, падеж. Распределение 

существительных по родам. Система падежей. Артикль, его склонение. 

Образцы склонения. 

Грамматические категории глагола. Общие сведения о спряжении. Лич-

ные окончания главных времен.  

Тема 5. Эллини-

стический период 

Культура, философия и литература периода эллинизма и римского вла-

дычества. Александрия как центр культуры и искусства. Драма (Ме-



  

 

Занятия семинарского типа 

(Семинарские занятия) 

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к рабо-

те во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следую-

щие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обра-

ботку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная под-

готовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического ма-

териала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач занятия. Работа во время проведения занятия семинар-

ского типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавате-

культуры Древней 

Греции.   

Лексика древнегре-

ческого  языка как 

основа современной 

интернациональной 

лексики.  

нандр), александрийская лирика (Феокрит), эллинистическая филосо-

фия (киники, стоики, эпикурейцы, скептики). Проза периода римского 

владычества (Лонг «Дафнис и Хлоя»). Древнегреческая литература как 

родоначальница европейских литератур. 

Лексический минимум древнегреческого языка. Наиболее употребитель-

ные лексемы в сопоставлении с русским языком и изучаемыми совре-

менными иностранными языками. Семантика тела. Греческие имена и 

названия в ареале европейской культуры. 

Греческие корни в русском и современных европейских языках (в ме-

дицине, технике, политике, филологии, философии, химии и других об-

ластях знаний). 

Тема 6. Ранняя рим-

ская цивилизация: 

жизненный уклад, 

литература. Станов-

ление латинского 

языка. Алфавит, 

правила чтения. 

Периодизация и отличительные черты римской цивилизации и культу-

ры. Зарождение римской литературы. Влияние древнегреческой лите-

ратуры. Первые римские писатели. Комедия: Плавт, Теренций. Литера-

тура конца римской республики: Цицерон, Лукреций, Катулл, истори-

ки.  

Фонетический и грамматический строй латинского языка. Алфавит и 

правила чтения. Общие сведения о морфологии. Латинские аффиксы в 

русском и современных европейских языках. 

Тема 7. Культура и 

литература класси-

ческого периода 

Древнего Рима.  

Латинская грамма-

тика. 

Идеология и культура эпохи принципата Августа. Система образования 

в Древнем Риме. Римский календарь. «Золотой век» римской литерату-

ры. Вергилий «Энеида», Гораций «Оды», «Сатиры», «Послание к Пизо-

нам». Овидий «Метаморфозы».  

Части речи.  

Грамматические категории имени существительного: род, число, па-

деж. Распределение существительных по родам. Система падежей.  

Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Числительное. 

Грамматические категории глагола. Общие сведения о спряжении.  

Предлоги. Общие сведения о словообразовании и синтаксисе латинско-

го языка.  

Тема 8. Культура и 

литература Позд-

ней Римской импе-

рии. 

Лексический строй 

латинского языка и 

его роль в науке, 

образовании и 

культуре Европы. 

Образ жизни, архитектура и искусство Поздней Римской империи. Виды 

зрелищ в Древнем Риме. Научные и технические достижения Древнего 

Рима.  

Литература «Серебряного века» и эпохи домината. (Сенека, Петроний, 

Марциал, Ювенал, Федр, Апулей).  

Римская литература как предшественница западноевропейских литера-

тур.  

Наиболее употребительные лексемы. Иноязычные слова латинского 

происхождения. Латинские крылатые выражения и афоризмы.   

Влияние латинского языка на романские, германские и славянские язы-

ки. 



  

лями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятель-

ного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение за-

даний согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Тема № 1. Зарождение и распространение индоевропейских   языков и культур. 

Понятие генеалогической языковой семьи. Индоевропейская семья языков. Проблема пра-

языка. Индоевропейские корни в русском и европейских языках. 

Прародина индоевропейцев: три гипотезы (индийская, курганная, анатолийско-армянская).  

Древние народы Передней Азии (хетты), Северного Причерноморья (киммерийцы, тавры, 

скифы), Западной Европы: (кельты, древние германцы).  

Хеттская цивилизация как древнейший культурный центр Малой Азии.Тема 2. Периодиза-

ция культуры Древней Греции. История, культура архаической Греции.   

Становление и развитие письменности. Алфавит, правила чтения.Общие закономерности 

развития античных цивилизаций.  

Периодизация культуры Древней Греции: а) архаический (крито-микенский и гомеровский) 

период, б) классический период, в) период эллинизма и римского владычества.  

Культура крито-микенского периода. 

Особенности различных видов искусства Древней Греции: керамика и вазопись, скульптура, 

архитектура, фрески и мозаика. 

Становление древнегреческого языка в гомеровский период. Алфавит.  Основные правила 

чтения. Собственные дифтонги древнегреческого языка. Надстрочные знаки. Ударение. 

Придыхание. Системы произношения в новое время: «эразмова» и «рейхлинова» («визан-

тийская»). 

 

Тема № 3. Мифология Древней Греции. Литература архаического (гомеровского) периода. 

Морфология древнегреческого языка.  

Мифология как феномен архаической культуры и особая форма общественного сознания.  

Греческая мифология: основные концепции греческой мифологии, доклассический период 

(архаическая мифология), классический период (олимпийская мифология), разложение грече-

ской мифологии и особенности мифологии Древнего Рима. 

Периодизация древнегреческой литературы. Отличительные черты древнегреческой литера-

туры. 

Жанровая специфика литературы гомеровского периода. Героический эпос: Гомер («Илиада», 

«Одиссея»). Дидактический эпос: Гесиод. Басни Эзопа. Лирика и ее жанры VII–VI вв. до н.э. 

Архилох. Сапфо. Анакреонт, Пиндар.  

Части речи: имя, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица. 

Древнегреческие приставки и их роль в словообразовании в русском и европейских языках. 

Тема 4. Классическая Греция: культура, литература, философия. 

Грамматическая система древнегреческого языка 

Жизненный уклад городов-полисов. Социальное устройство.  Система греческого образова-

ния. Афины и Спарта. Расцвет аттической культуры. Деятельность Перикла. Достижения 

древнегреческих ученых в естественных и точных науках (физика, математика, астрономия, 

география).  

Расцвет древнегреческой трагедии Эсхил («Прометей прикованный», «Орестея»), Софокл 

(«Антигона», «Царь Эдип»), Еврипид («Медея», «Ипполит»). Комедия: Аристофан «Обла-

ка». Ораторское искусство Демосфена. Развитие философии. Софисты и Сократ. «Диалоги» 

Платона и труды Аристотеля. Древнегреческая историография. 

Аттический диалект древнегреческого языка.  

Элементарные сведения о грамматике древнегреческого языка (аттического диалекта). 

Тема № 5. Эллинистический период культуры Древней Греции. 

Лексика древнегреческого языка как основа современной интернациональной лекси-

ки.Культура, философия и литература периода эллинизма и римского владычества. Алексан-

дрия как центр культуры и искусства. Драма (Менандр), александрийская лирика (Феокрит), 



  

эллинистическая философия (киники, стоики, эпикурейцы, скептики). Проза периода рим-

ского владычества (Лонг «Дафнис и Хлоя»). Древнегреческая литература как родоначальни-

ца европейских литератур. 

Лексический минимум древнегреческого языка. Наиболее употребительные лексемы в сопо-

ставлении с русским языком и изучаемыми современными иностранными языками. Семанти-

ка тела. Греческие имена и названия в ареале европейской культуры. 

Греческие корни в русском и современных европейских языках (в медицине, технике, поли-

тике, филологии, философии, химии и других областях знаний). 

Тема 6. Ранняя римская цивилизация: жизненный уклад, литература. Становление латинско-

го языка. Алфавит, правила чтения.Периодизация и отличительные черты римской цивили-

зации и культуры. Зарождение римской литературы. Влияние древнегреческой литературы. 

Первые римские писатели. Комедия: Плавт, Теренций. Литература конца римской республи-

ки: Цицерон, Лукреций, Катулл, историки.  

Фонетический и грамматический строй латинского языка. Алфавит и правила чтения. Общие 

сведения о морфологии. Латинские аффиксы в русском и современных европейских языках. 

 

Тема № 7. Культура и литература классического периода Древнего Рима. 

Латинская грамматика. Идеология и культура эпохи принципата Августа. Система образова-

ния в Древнем Риме. Римский календарь. «Золотой век» римской литературы. Вергилий 

«Энеида», Гораций «Оды», «Сатиры», «Послание к Пизонам». Овидий «Метаморфозы».  

Части речи.  

Грамматические категории имени существительного: род, число, падеж. Распределение су-

ществительных по родам. Система падежей.  

Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Числительное. 

Грамматические категории глагола. Общие сведения о спряжении.  

Предлоги. Общие сведения о словообразовании и синтаксисе латинского языка. 

Тема 8. Культура и литература Поздней Римской империи. 

Лексический строй латинского языка и его роль в науке, образовании и культуре Евро-

пы.Образ жизни, архитектура и искусство Поздней Римской империи. Виды зрелищ в Древ-

нем Риме. Научные и технические достижения Древнего Рима.  

Литература «Серебряного века» и эпохи домината. (Сенека, Петроний, Марциал, Ювенал, 

Федр, Апулей).  

Римская литература как предшественница западноевропейских литератур.  

Наиболее употребительные лексемы. Иноязычные слова латинского происхождения. Латин-

ские крылатые выражения и афоризмы.   

Влияние латинского языка на романские, германские и славянские языки. 

 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы бакалавра. Формы 

самостоятельной работы обучаемых могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

включает: изучение литературы, веб-ресурсов, оценку, обсуждение и рецензирование публи-

куемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выпол-

нение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

 

Самостоятельная работа 

Наименование разделов/тем Виды занятий для самостоятельной работы 

Тема 1. Зарождение и распро-

странение индоевропейских   

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, 

учебно- методической и научной литературе и/или по кон-



  

Наименование разделов/тем Виды занятий для самостоятельной работы 

языков и культур     

 

 

спекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических ра-

бот; 

- выполнение творческих работ; 

подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических 

сообщений и выступлений 

Тема 2. Периодизация культу-

ры Древней Греции. История,  

культура архаической Греции.  

Становление и развитие 

письменности в гомеровский 

период. Алфавит, правила 

чтения   

 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, 

учебно- методической и научной литературе и/или по кон-

спекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических ра-

бот; 

- выполнение творческих работ; 

подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических 

сообщений и выступлений 

Тема 3. Мифология Древней 

Греции. Литература архаиче-

ского (гомеровского) периода. 

Морфология древнегреческо-

го языка 

 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, 

учебно- методической и научной литературе и/или по кон-

спекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических ра-

бот; 

- выполнение творческих работ; 

подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических 

сообщений и выступлений 

Тема 4. Классическая Греция:  

культура, литература, фило-

софия и язык 

 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, 

учебно- методической и научной литературе и/или по кон-

спекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических ра-

бот; 

- выполнение творческих работ; 

подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических 

сообщений и выступлений 

Тема 5. Эллинистический пе-

риод культуры Древней Гре-

ции.   

Грамматика и лексика древне-

греческого  языка   

 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, 

учебно- методической и научной литературе и/или по кон-

спекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических ра-

бот; 

- выполнение творческих работ; 

подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических 

сообщений и выступлений 

Тема 6. Ранняя римская циви-

лизация: жизненный уклад, 

литература и язык  

 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, 

учебно- методической и научной литературе и/или по кон-

спекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических ра-

бот; 

- выполнение творческих работ; 

подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических 

сообщений и выступлений 



  

Наименование разделов/тем Виды занятий для самостоятельной работы 

Тема 7. Культура и литерату-

ра классического периода 

Древнего Рима.  

Латинская грамматика 

 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, 

учебно- методической и научной литературе и/или по кон-

спекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических ра-

бот; 

- выполнение творческих работ; 

подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических 

сообщений и выступлений 

Тема 8. Культура и литерату-

ра Поздней Римской империи. 

Лексический строй латинско-

го языка и его роль в науке, 

образовании и культуре Евро-

пы 

 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, 

учебно- методической и научной литературе и/или по кон-

спекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практических ра-

бот; 

- выполнение творческих работ; 

подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических 

сообщений и выступлений 

5.1 Темы эссе 

 

1. Периодизация древних языков и культур и проблемы выбора критериев. 

2. Характер исторических источников. 

3. Структура и сущность историографии предмета. 

4. Мир варваров в глазах античных историков. 

5. Роль греческой колонизации в изучении других стран и народов. 

6. Рим и Барбарикум. 

7. Изучение древних языков и культур в средневековой Европе. 

8. Этнографические исследования в эпоху Просвещения. 

9. Научные открытия в Х1Х в. 

10. Теория циклов» А. Тойнби. 

11. Структурная антропология и структурная лингвистика. 

12. Изучение древних народов в эпоху постмодерна. 

13. Основные идеи «неоевразийства»? 

14. Новые данные о прародине индоевропейских народов. 

15. Достоинства и недостатки «новой хронологии». 

16. Когда и откуда пришли в Европу первые люди современного вида? 

17. Что означает «теория катастрофизма»? 

18. Объясните роль «антропологических кризисов» в истории человечества. 

19. Что такое «глоттогенез» (лингвогенез)? 

20. «Ностратическая» макросемья языков 

21. Что такое «глоттохронология»? 

22. Где находилась прародина индоевропейцев по мнению первых исследователей 

23. этой проблемы? 

24. Кто и когда расшифровал клинописную «библиотеку» хеттов? 

25. Когда и кем было основано поселение Чатал-Гуюк? 

26. Когда хеттские народы пришли на территорию Анатолии? 

27. Причины и предпосылки упада и гибели Хеттского царства. 

28. Почему кельтов называли самым загадочным народом Европы? 

29. Роль друидов в духовной жизни кельтов. 

30. Проблема происхождения германских племен. 

31. Какую роль сыграли кельты и германцы в падении Западной Римской 

32. империи? 



  

33. Расцвет и упадок киммерийского общества. 

34. Какие народы проживали на берегах Меотиды? 

35. Государственное устройство у древних скифов. 

36. Когда и почему произошло падение скифского государства? 

37. Фракийские племена на территории Балканского полуострова. 

38. Мифы и легенды о происхождении иллирийских племен. 

39. Хозяйство и быт древних венетов. 

40. Судьба балканских народов в эпоху господства Римской империи. 

41. Экономическое и культурное развитие минойской цивилизации. 

42. Основные черты микенской цивилизации. 

43. Кризис ахейских государств после Троянской войны. 

44. Гомеровская Греция. 

45. Социально-экономические и политические реформы Солона. 

46. Феномен афинской демократии. 

47. Рабство в греческих полисах. 

48. Деспотическое государство в Спарте. 

49. Основные черты древнегреческой культуры 

50. Проблема происхождения этрусков. 

51. Царский период в истории Рима. 

52. Кризис республиканского строя и зарождение империи.  

53. Культура Рима в эпоху республики и империи. 

54. Когда и почему началось Великое переселение народов? 

55. Почему переселение варварских племен получило название «варварской 

56. революции»? 

57. Какие народы входили в состав гуннской державы? 

58. Роль федератов в истории Рима. 

59. Падение Западной Римской империи. 

 

 Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требу-

емых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), пред-

ставленные в таблице  

 

Индикаторы компетенций в со-

ответствии с основной образо-

вательной программой 

Типовые вопросы и за-

дания 

Примеры тестовых зада-

ний 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИУК-5.1.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-5.2.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-5.3. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностях; 



  

ИОПК-1.1.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИОПК -1.2.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИОПК -1.3. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

 

6.2 Типовые вопросы и задания 

Найти соответствия в русском и других древних и современных языках следующим древнеиндий-

ским лексемам (санскрит):  sakkhara, bharati, duer, rudhirah,mātár,  bhratar.  

Ключи к заданию: 

 Древнеиндийское – sakkhara (произносится сакхара – песок, сахарный песок, отсюда, 

кстати, и название пустыни Сахара). 

 Позднегреческое – sakcharon (произносится сакхарон – сахар). 

 Латинское – saccharum (произносится сакхарум – сахар). 

 Древнерусское – сахаръ. 

 Французское – sucre (произносится сюкр – сахар)  

 Русское – сахар. 

 

 Древнеиндийское – bharati (произносится бхарати). 

 Древнерусское – брати. 

 Латинское – prehendere (произносится прехендере). 

 Французское – prendre (произносится прандр). 

 Русское – брать. 

  

 Древнеиндийское — duer (произносится дуэр – очень похоже на русское слово «дверь»). 

 Древнегерманское — dwort (произносится дворт, позднее из слова исчез передний звук 

«д», и слово стало произноситься как ворт). 

 Латинское – porta. 

 Французское – porte.  

 Древнерусское – врата. 

 Русское – ворота. 

 

 Древнеиндийское – rudhirah. 

 Старославянское – rudru. 

 Латинское – ruber (произносится рубер), затем roge (произносится роге). 

 Французское – rouge (руж). 

 Русское – рыжий, ржавый (красный), отсюда, кстати, и русское слово руда – красный ка-

мень, поскольку впервые этот термин использовался при добыче железной руды, которая 

была красного цвета. 

 

 Древнеиндийское  bhratar  – frère (фр.), brother (англ.); fratello (итал.); Bruder (нем.) – все 

слова начинаются с «бр» или «фр». 

 

 Древнеиндийское  mātár – mère (фр.),  mother (англ.),  madre (исп.); madre (итал.); Mutter 

(нем.), mãe (португ.), motina (литовс.), mate (латыш.), muti (древнепрус.),  mata 

(древнеинд.), matar(авестийск.), madar (новоперсид.), mair (армян.), motrё (албан.), mater 

(латин.), mathir (ирланд.), mouter (древневерхненем.). 

 

6.2.Примерные тестовые задания 



  

 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование находятся в 

электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий из кото-

рых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

 

 

Компетенции Типовые вопросы и задания 

УК-5 От1. Отметьте (галочкой) языки, входящие в индоевропейскую семью 

языков: 

ирландский,  

армянский 

эстонский 

грузинский 

арабский 

санскрит  

шведский 

норвежский 

немецкий 

древнегреческий 

 

2. Занесите в табличку языки (из предложенного списка), входящие 

в а) германскую, б) романскую и в) кельтскую группу: 

датский, французский, латинский*, немецкий, нидерландский (гол-

ландский),  санскрит, чешский, шотландский, итальянский, румын-

ский, галльский*, английский 

 

Германская группа Романская группа Кельтская группа 

 

 

 

 

  

 

3. Укажите слова в русском и европейских языках, имеющие общие 

корневые морфемы с санскритом:  

Какая научная гипотеза объясняет эти совпадения?  

ОПК-1 1. Какие реальные исторические феномены отражены в древнегре-

ческом мифе о Минотавре? Поясните почему. 

а) похищение царя Миноса;  

б) сражение Тесея с Минотавром в Лабиринте;  

в) жертвоприношения богу.   

 

2. Финикийская письменность была заимствована греками:  

а) в гомеровский период;  

б) в классический период;  

в) в период расцвета минойской цивилизации.   

 

3. Культурные достижения эллинов в IV–V вв. до н.э. объясняются:  

а) генофондом эллинов;  

б) благоприятным стечением обстоятельств;  

в) наличием демократии и свободной личности; 

г) использованием рабского труда; 

д)  уникальными природными условиями 

 



  

6.4. Оценочные шкалы 

 

6.4.1. Оценивание текущего контроля 

 

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обучения 

в соответствии с индикаторами компетенций. 

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания со-

стоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до проведения 

промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения текущего 

контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания при тестировании 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

Шкала оценивания при письменной работе  

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы (контрольной работы, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 



  

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной аттеста-

ции 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                              

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 



  

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на зачете 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Зачтено» 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать проч-

ное, достаточно полное усвоение знаний программного материа-

ла; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

правильно формулировать определения; последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложить теоретический материал; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

«Не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует: незнание значительной ча-

сти программного материала; не владение понятийным аппаратом 

дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому 

материалу. 

 

6.4.4. Тестирование 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформирован-

ных компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выпол-

нении обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им про-

изводственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной де-

ятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), 

научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 



  

формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 

контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный 

опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически постро-

ить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная 

функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный ас-

пекты, дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материа-

ла при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохожде-

ния собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по 

каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 

подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно 

организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную 

деятельность студента, его участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированно-

сти компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производи-

тельности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других прак-

тических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессио-

нально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определен-

ной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в 

реальной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ 

включает в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление 

причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), 

системный анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, 

структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение си-

стемы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действу-

ющих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитив-

ному и негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относи-

тельно поведения действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка про-

грамм деятельности для разрешения данной ситуации). 



  

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных 

научных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность 

своей позиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и препо-

давателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. Занятие может проводить по традици-

онной (контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных технологий. 

Проект – конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процес-

се решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисципли-

ны. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внеси-

те дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изу-

ченной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте те-

му предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите ин-

формацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для само-

стоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целена-

правленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. По-



  

пытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, 

приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите 

внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подго-

товке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (поня-

тия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения.  

 

7.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстра-

ции выполнения профессиональных задач 

 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-

обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 



  

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

Черный Э. Греческая грамматика. Часть I. Греческая этимология. Часть II. Греческий 

синтаксис [Электронный ресурс] / Э. Черный. — Электрон. тек-стовые данные. — М. : 

Академический Проект, 2016. — 800 с. – ЭБС «IPRsmarts».— 978-5-8291-1992-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60085.html 

 

 Чеснокова П. Lingua latina [Электронный ресурс] : учебное по-собие по латинскому 

языку / П. Чеснокова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 2016. — 216 c. – ЭБС 

«IPRsmarts».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54354.html 

Штунь, А. И. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебное по-собие / А. И. 

Штунь. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 222 

c. — 978-5-9758-1740-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81017.html 

 

Дополнительная литература 

        Латинский язык [Электронный ресурс] : практикум / . — Элек-трон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский феде-ральный университет, 2017. — 107 c. – ЭБС 

«IPRsmarts».— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75581.html 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

Интернет-ресурсы 

 

ЭБС «IPRsmarts» http://www.iprbookshop.ru  

УМО по классическому университетскому образованию России http://www.umo.msu.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

Современные профессиональные базы данных  

Правотека.ру. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Режим доступа : 

http://www.pravoteka.ru/  

Российская национальная библиотека. – Б.г. – Доступ к данным: Открытый. – Режим 

доступа : http://www.nlr.ru/ 

Информационно-справочные системы 

http://www.consultant.ru/  

http://www.kremlin.ru/  

https://digital.gov.ru/ru/documents/ 

Поисковые системы 



  

http://www.sciencedirect.com 

https://elibrary.ru/  

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 

г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition дого-

вор № ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 

15.09.2016, от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно 

распространяемое программное обеспечение 

 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 

15.09.2016, от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для проведения Специализированная учебная мебель: 



  

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

комплект специальной учебной мебели. Тех-

нические средства обучения, служащие для 

предоставления учебной информации боль-

шой аудитории: 

доска аудиторная, компьютер, проектор, экран 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС  

 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-

ветствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

 

 


