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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: Формирование у студентов представления о языках и культуре античного 

мира, лежащих в основе большинства языков и культур современной Европы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О Древние языки и культуры относится к обязательной части 

Блока 1. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 

Номер и 

наименование тем 

и/или 

разделов/тем 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины  

(академические часы) 

Контактная работа  

СРО ЗЛТ ПЗ ЛР 

Раздел I. Литература и культура Древней Греции и Древнего Рима 

Тема 1. Литература 

Древней Греции 

Основные периоды развития древнегреческой 

литературы и их особенности. Роды и жанры 

античной литературы и их возникновение. Связь 

развития древнегреческой литературы с 

1 4  7 

Код и наименование 

компетенции выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

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; 

ОПК-1.1 - 

Понимает 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, знает его 

функциональные 

разновидности 

Знать: основные особенности лексики, морфологии, 

синтаксиса древних языков, правила чтения, а также 

основные литературные памятники, написанные на 

данных языках, и их место в мировой культуре и в 

истории развития индоевропейских (германских) 

языков  

Уметь: анализировать тексты на древних языках 

(латинский) с точки зрения их грамматической 

структуры и лексического состава, сопоставлять их с 

лексикой и грамматикой современных германских 

языков.  

Владеть: основными навыками перевода текстов на 

древних языках и пользования двуязычными 

словарями. 
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экономическими, политическими и социальными 

факторами. Дописьменная литература (фольклор). 

Мифология древних греков как основной источник 

сюжетов античной литературы. Литература 

архаического периода (VIII – VI вв. д.н.э.). Эпос 

(Гомер, Гесиод, киклические поэмы, гомеровские 

гимны, пародийный эпос). Эпос как род 

литературы. Лирика (элегия, ямб, хоровая и 

монодическая мелика). Предпосылки развития 

лирики в VII - VI вв. д.н.э. Основные авторы. 

Лирика и стихотворный эпос эпохи эллинизма 

(александрийская поэзия) (III- II вв. д.н.э.)/ 

Античный театр: истоки, становление, развитие. 

Основные структурные, сюжетные и жанровые  

особенности античного драматургического 

произведения. Театр V – IV вв. д.н.э. Трагедия 

(Эсхил, Софокл, Еврипид). Древнеаттическая 

комедия (Аристофан). Театр эпохи эллинизма 

(новоаттическая комедия). Возникновение прозы (V 

– IV вв. д.н.э.). Философская проза (Платон, 

Аристотель). Историография (Геродот, Фукидид, 

Ксенофонт). Ораторская проза (Демосфен). 

Становление художественной прозы в 

эллинистическую эпоху и эпоху римского 

владычества. 

Тема 2. Литература 

Древнего Рима 

Периодизация литературы Древнего Рима. Ранняя 

римская литература (III–II вв. д. н. э.). Переводы 

греческой литературы как основной источник 

возникновения римской литературы. Римский театр. 

Народная драма (ателлана, мим и т.д.). Комедия 

(Плавт, Теренций). Театр эпохи империи (I – II вв. 

н.э.) (трагедии Сенеки). Римская поэзия. Поэзия 

конца Республики (I в. д. н. э.) (Лукреций, Катулл). 

«Век Августа» как политический и культурный 

феномен. Стихотворный эпос (Вергилий, Овидий). 

Сюжеты, жанровые и стилевые особенности. 

Лирика (Гораций, Тибулл, Проперций, Овидий). 

Основные жанры лирики. Римская элегия. Порэзия 

эпохи империи (Марциал, Ювенал). Римская проза. 

Проза конца Республики: ораторская и философская 

проза (Цицерон), историография (Цезарь, 

Саллюстий). Проза эпохи империи: философская 

проза (Сенека), историография (Тит Ливий, Тацит, 

Светоний), ораторская проза (Квинтиллиан), поэзия 

(Марциал, Ювенал), художественная проза 

(Петроний, Апулей). 

1 4  7 

Раздел II. Основы латинского языка 

Тема 3. Краткая 

история латинского 

языка. Алфавит и 

правила чтения. 

Периоды развития латинского языка. Письменные 

памятники раннего латинского языка. 

Классическая, средневековая и новая латынь. 

Происхождение алфавита. Фонетика и графика. 

Правила постановки ударений. 

2 1  2 

Тема 4. Система 

частей речи. Глагол 

Учение о частях речи в античности. Принципы 

выделения частей речи. Глагол как часть речи. 

Основы глагола. Словарная форма глагола. 

Основные грамматические категории глагола 

(спряжение, время, наклонение, залог, лицо, число). 

 6  7 
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Личные окончания действительного и 

страдательного залога. Система спряжений. 

Атематические (неправильные) глаголы. Времена 

системы инфекта и перфекта, семантика и 

образование. Неличные формы глагола (инфинитив, 

причастие, герундий, герундив, супин). 

Тема 5. 

Существительное. 

Структура 

простого 

предложения. 

Двойные падежи. 

Инфинитивные 

обороты. 

Основные грамматические категории 

существительного. Система склонений и падежей. 

Различия и сходство в семантике латинских и 

русских падежей. Структура простого предложения 

и принципы его перевода. Синтаксические 

конструкции, отличающиеся от конструкций 

русского языка, и принципы их перевода. 

Инфинитивные обороты Accusativus cum infinitivo и 

Nominativus cum infinitivo, особенности их 

перевода, сходство и различия с современными 

европейскими языками. 

 5  7 

Тема 6. 

Прилагательное. 

Местоимение. 

Особенности 

местоименного 

склонения. 

Сходство и различия между прилагательным и 

существительным. Особенности словообразования 

прилагательных. Разряды местоимений. 

Местоимения-существительные и местоимения-

прилагательные. Местоименное склонение. 

 4  5 

Тема 7. Наречие. 

Числительное. 

Особенности словообразования наречий.  Разряды 

числительных. Особенности словообразования и 

склонения числительных. 

 4  5 

Контроль: 0 

Всего по дисциплине:  4 28 0 40 

 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Рекомендуемая литература  
Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год 

издания, кол. стр.) 
Электронные ресурсы 

Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы. Античность [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Гиленсон 

Б.А. — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2022 .— 190 с. 
https://urait.ru/bcode/489954 

Афонасин, Е. В. Латинский язык для философов : учебник для вузов / Е. В. 

Афонасин.Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2022 133 с(Высшее образование) https://urait.ru/bcode/494331 

Куликова, Ю.В. Латинский язык [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум / Куликова Ю.В. — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 

2022 .— 359 с. 
https://urait.ru/bcode/490832 

Тронский, И. М. История античной литературы [Электронный ресурс]: 

Учебник / Тронский И.М. — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 
https://urait.ru/bcode/493187 

https://urait.ru/bcode/489954
https://urait.ru/bcode/494331
https://urait.ru/bcode/490832
https://urait.ru/bcode/493187
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2022.— 564 с. 

Томашпольский, В. И.  Романское языкознание в 2 ч. / В. И. Томашпольский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021 https://urait.ru/bcode/410184 

Чиршева, Г. Н.  Введение в германскую филологию : учебное пособие для 

вузов / Г. Н. Чиршева, В. П. Коровушкин. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 99 с. 
https://urait.ru/bcode/468067 

 

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 
 

-  7-Zip 

-  LibreOffice 

-  ОС Альт образование 10 

 

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и 

современных профессиональных баз данных (СПБД) 

 

 

№ Наименование СПБД/ ИСС 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5. 
База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary 

www.oecd-ilibrary.org  

6. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

7. 
Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 

или www.garant.ru) 

8. 
Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

10. Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

11. 
Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – 

www.znanium.com  

12. Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

https://urait.ru/bcode/410184
https://urait.ru/bcode/468067
http://www.grebennikon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.znanium.com/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 

Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

Ауд. 106 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на 

76 посадочных мест (38 учебных столов, 76 стульев), рабочее место 

преподавателя, доска меловая (3-х секционная) 1 шт., кафедра 1шт., вешалка 

стойка 2шт., жалюзи 2шт. Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-

2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Мультимедийный проектор  Panasonic PT-

VX610Е - 1 шт., Экран с электроприводом ScreenMedia Champion 305х229см 

(SCM-4306) - 1 шт.  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

Ауд. 108 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на 

36 посадочных мест (18 учебных столов, 32 стула), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1 шт., кафедра 1шт., вешалка стойка 1шт., 

жалюзи 2шт. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 

1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

Ауд. 363 Компьютерный класс (для проведения практических занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) с применением 

вычислительной техники). Оборудован мультимедийным 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 
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комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на 

12 посадочных мест, учебная мебель на 8 посадочных мест (учебных столов 

8шт., стульев 16шт.), рабочее место преподавателя, доска маркерная 1 шт., 

вешалка стойка 1шт., жалюзи 1шт. Компьютер Universal №1 - 4 шт.,  

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4 4Gb/500Gb/Acer V193 19" - 10 шт., Моноблок 

AIO IRU 308 intel 2.8 Ghz/4 Gb/1Tb - 1 шт., Сетевой коммутатор Switch на 

24+2порта - 1 шт.  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

д. 4, литер «В» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 

ознакомиться со следующими документами:  

− учебно-методической документацией;  

− локальными нормативными актами, регламентирующими 

основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− графиком консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава. 

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и 

систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях 

семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в 

части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего 

изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является 

эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную 

нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса. 

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется 

возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному 

в графике консультаций. 

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть 

направлена на формирование:  

− фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и 

естественнонаучного познания; 

− базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и 

заявленной профессиональной области, формирующих целевую и 

профессиональную основу для подготовки кадров; 
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− профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение 

потребностей рынка труда; 

− индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора 

профессиональных компетенций дополняющих компетентностную 

модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные 

профессиональные специализированные области знаний, определяемые 

представителями рынка труда; 

− метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, 

анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, 

межкультурное взаимодействие. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет 

обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск 

альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 
 
 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.2 Темы письменных работ 
  

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.3 Контрольные точки 
 

Номер контрольной 

точки 

Тип контрольной 

точки 

Способ проведения Номера тем 

1 Реферат письменно 1,2 

2 Контрольная работа письменно 3-7 

3 Текущий контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем 

1-7 

 

1.4 Другие объекты оценивания 
 

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.5 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Наименования самостоятельной работы Номера тем 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

1-7 

Выполнение домашних заданий 1-7 

Подготовка сообщений, докладов 1,2 

Написание реферата 1,2 

 

1.6 Шкала оценивания результата 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.  

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 

используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся: 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый 

результат формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в 

таблице: 
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Баллы Оценка 
<55 Незачет 

>=55 Зачет 

 

Шкала оценивания результата 

2 (балл до 54)  Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или 

это плагиат.  

3 (балл 55-69)  Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал 

понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84)  Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 

зрения.  

5 (балл 85-100)  Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию выполнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, 

структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован 

творческий подход.  

 

 


