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     1. Наименование дисциплины (модуля)  

Латинский язык 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Цель изучения дисциплины «Латинский язык»: формирование знаний в области 

фонетической системы, грамматического строя и основного лексического фонда латинского 

языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: грамматическую систему латинского языка; лексический минимум; крылатые 

латинские слова и выражения. 

  

уметь: самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; переводить со словарем простейшие  тексты; определять латинские 

заимствования в русском и международных языках. 

  

владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками 

грамматического анализа;  навыками лексико-этимологического и историко-культурного 

комментария. 

 

 

В результате освоения ОП ВО бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения (компетенциями) по дисциплине (модулю): 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ОП ВО, 

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, структура и 

характеристика компетенции 

  ПК-20 владеет элементами 

фонетического, 

грамматического строя, а также 

базовой частью лексики и 

фразеологии латинского языка. 

 

Знать – грамматическую систему латинского 

языка; лексический минимум латинского языка; 

использовать в речи крылатые латинские слова и 

выражения; 

уметь – переводить со словарем простейшие  

тексты; определять латинские заимствования в 

русском и международных языках пользоваться 

терминологическим аппаратом; 

владеть – навыками грамматического анализа; 

навыками лексико-этимологического и историко-

культурного комментария; навыками  создания 

научного текста с использованием лексики латинского 

языка 

ОК-6  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

знать –  основные методы, способы  

возможностей саморазвития, повышения 

своей профессиональной квалификации и 

мастерства; основы предметной области, 

терминологии; основы путей, 

возможностей профессионального роста и 

социальной адаптации. 

уметь - анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы в рамках 
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самоорганизации и самообразования; 

самостоятельно находить свои слабые 

места, недостатки и методы, направления 

повышения своего профессионального 

уровня; объективно проводить самоанализ. 

владеть - навыками обобщения, 

систематизации и использования средств и 

методов самоорганизации, саморазвития, 

самообразования; технологиями научного 

анализа,    повышения мастерства и 

профессиональной квалификации; 

навыками повышения мастерства и 

профессиональной квалификации, 

способностью хорошо ориентироваться в 

быстро меняющейся ситуации на рынке 

труда, в широком информационном поле, 

что должно помогать в социальной 

адаптации и оперативно изменять при 

необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.Д.В..7).  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины  «Латинский язык» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в языкознание». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Современный русский язык», «Общее языкознание» и «История русского 

литературного языка», «Историческая грамматика». 

Дисциплина «Латинский язык» тесно связана с курсом Античной литературы, позволяет 

повторять и углублять знания античной культуры, сформированные у студентов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 2 ЗЕТ, 72  

академических часа.  

 
Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий)
*
 (всего) 

72 - 

Аудиторная работа (всего): 36 - 
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в том числе: 

лекции  - 

практические занятия 36 - 

лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы - - 

консультация перед экзаменом - - 

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем,  групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет - 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Курс/ 

семест

р 

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая 

трудое

мкость 

(в 

часах) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 
всего Аудиторные  

уч. занятия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. 

Раздел 1. Фонетика.     
1.  1/1 Фонетика. Правила постановки ударения. 

Наименования частей речи. 

  2  

2.  1/1 Использование слов латинского и греческого 

языков в сфере научной терминологии. 

   2 

 1/1 Раздел 2. Морфология     

3.  1/1 Наименования   грамматических   категорий глагола   и   

существительного   Образование форм Praesans Indicativi. 

Первое склонение имен существительных. (Практическое 

занятие проводится в интерактивной форме: 

круглый стол) 

  2  

4.  1/1 Латинские дериваты в повседневной жизни.    2 

5.  1/1 Второе склонение существительных. Образование форм 

Imperfectum Indicativi. (Практическое занятие 

проводится в интерактивной форме: круглый стол) 

  2  

6.  1/1 Латинский язык в средневековье.    2 

7.  1/1 Имя прилагательное. Предлоги и союзы. Управление 

падежами. Образование форм Futurum I. Спряжение глагола 

«быть» во временах системы инфекта. 

  2  

8.  1/1 Латинский язык в русской гимназии XIX века.    2 
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9.  1/1 Местоимения. Разряды местоимений. Суффиксы 1-2 

склонений существительных. (Практическое занятие 

проводится в интерактивной форме:Мозговой 

штурм) 

  2  

10.  1/1 Латинский язык в научной терминологии в наши дни.      2 

11.  1/1 Третье склонение имен существительных. Основа третьего 

склонения. Согласный, гласный и смешанный типы 

склонения. 

  2  

12.  1/1 Басни Эзопа и Федра: сравнительный анализ, перевод.    2 

13.  1/1 Правила рода существительных третьего склонения. 

Образование форм Nominativus у неравносложных    

существительных    3    склонения. Суффиксы третьего 

склонения. 

  4  

14.  1/1 Элегический дистих в римской поэзии. Переводы 

стихотворения Катулла «Odi et amo». 
   2 

15.  1/1 Четвертое и пятое склонения имен существительных   2  

16.  1/1 «Exegi monumentum» Горация и его переводы на русский 

язык. 
   2 

17.  1/1 Имена прилагательные З склонения. Суффиксы имен 

прилагательных разных групп.   
  2  

18.  1/1 Античные мотивы в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 
   2 

19.  1/1 Степени сравнения имен прилагательных.   2  

20.  1/1 Латинские крылатые выражения и их употребление в наши 

дни. 
   2 

21.  1/1 Спряжение   латинских   глаголов   во   временах системы 

перфекта активного залога. Спряжение глагола «быть» во 

временах системы перфекта. (Практическое занятие 

проводится в интерактивной форме: мозговой 

штурм) 

  4  

22.  1/1 Имена собственные в Древнем Риме.    2 

23.  1/1 Образование инфинитивов латинского глагола.   2  

24.  1/1 Устройство древнегреческого и древнеримского театров.    2 

25.  1/1 Образование форм настоящего времени сослагательного    

наклонения    настоящего    времени. 
  2  

26.  1/1 Римские праздники и календарь.    2 

27.  1/1 Образование и употребление причастий. Спряжение 

глаголов во временах системы перфекта пассивного залога. 
  4  

28.  1/1 Книги и библиотеки в античности.    2 

29.  1/1 Числительное.    Количественные,    порядковые, 

разделительные   числительные,   числительные-наречия. 

Наречия в латинском языке. Словообразование наречий. 

(Практическое занятие проводится в 

интерактивной форме: мозговой штурм) 

  2  

30.  1/1 Латинская эпиграфика.    2 

31.  1/1 Gaudeaus igitur – Гимн студенчества.    2 

32.  1/1 Этимология латинских крылатых слов и пословиц.    2 

33.  Итого 72  36 36 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе 

«Информационно-образовательная среда» на сайте КЧГУ (http://кчгу.рф). 
 

 

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, 

которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной 

деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе. 

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и опыта 

практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать 

развитию ответственности и организованности, а также творческого подхода к решению 

нестандартных задач. 

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 

коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 

непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и 

внеаудиторное время. Самостоятельная работа – это особая форма обучения по заданию 

преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 

самостоятельно.   

Методологической основой  самостоятельной работы является деятельностный подход, 

когда цели обучения ориентированы на  формирование умений решать не только типовые, но и 

нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания, 

умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины. 

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует: 

1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного 

изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит четко 

представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения. 

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В РПД 

представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. Они носят 

рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая может не входить в 

данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что 

нужна литература различных видов: 

 - учебники, учебные  и учебно-методические пособия; 

- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются  при чтении как полных текстов, так и хрестоматий, в 

которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных 

тематически; 

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 

материал; 

- справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат; 

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 

литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 

многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 

мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 

сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме 

того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий 

посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.  

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым 

непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, преодоления 

противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только знания категорий и 

понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. 
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Иными словами необходимо прилагать собственные интеллектуальные усилия, а не только 

механически заучивать понятия и положения. 

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 

знания предполагает формирование мировоззренческой культуры. 

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения тестирования, 

экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных 

работ, творческих заданий и пр. 

Темы для самостоятельного изучения 

1. «Галльская война» Г.Ю.Цезаря. 

2. Избранная поэзия Катулла. 

3. Избранные речи М.Т.Цицерона. 

4. «История от основания города» Тита Ливия. 

5. Средневековая поэзия вагантов. 

 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень (код) 

контролируемой 

компетенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы 

формирования 

компетенций 

ПК-20  владеет 

элементами 

фонетического, 

грамматического 

строя, а также 

базовой частью 

лексики и 

фразеологии 

латинского языка. 

 

Все темы разделов 1,2 1 этап 

ОК-6 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию. 

Все темы разделов 1,2 2 этап 

 
8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний по 

изучаемому 

предмету, при 

решении учебных 

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

2 балла 
ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; неумения 

использовать понятийный аппарат 

дисциплины; совершения существенных 

ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в 
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заданий. 
2. Способности 

обучающегося  

применять 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины умения 

в процессе  освоения 

учебной 

дисциплины,  и 

решения 

практических задач. 
3. Способности 

обучающегося 

продемонстрировать 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины навыки, 

проявить их в ходе  

решения 

поставленных задач, 

в ходе выполнения 

учебных заданий, 

опираясь на 

предложенные 

образцы. 

 (По темам первого этапа, 

представленным в таблице 

№ 1). 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины и способность 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу.  

(По темам первого этапа, 

представленным в таблице 

№ 1). 

3.Обучаемый демонстри-

рует самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных заданий 

в полном соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем. 

(По темам первого этапа, 

представленным в таблице 

№ 1). 

 

 

соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; несостоятельности студента 

делать выводы по изучаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в разнообразной 

литературе; уметь делать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно излагать 

теоретический материал; правильно 

формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с литературой и 

источниками; уметь делать выводы по 

излагаемому материалу 
2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 
2. Самостоятельность 

применения 

полученных навыков в 

ходе использования 

методов освоения 

учебной дисциплины 

и решения 

практических задач. 
3. Самостоятельность  

проявления навыков в 

процессе решения 

поставленной задачи 

без стандартного 

1.Обучающий демонстри-

рует самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании 

компетенции.  

(По темам второго этапа, 

представленным в таблице 

№ 1). 

2. Обучаемый демонстри-

рует способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках учебной 

2 балла 
ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; неумения 

использовать понятийный аппарат 

дисциплины; совершения существенных 

ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; несостоятельности студента 

делать выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  
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образца. 
 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин.  

(По темам второго этапа, 

представленным в таблице 

№ 1). 

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в разноплановой 

литературе; уметь делать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с источниками и  

литературой; уметь делать выводы по 

излагаемому материалу 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

по дисциплине 

«Латинский язык» 

 

Раздел 2.  

2.1. Наименования   грамматических   категорий глагола   и   существительного   

Образование форм Praesans Indicativi. Первое склонение имен 

существительных. 

2.2. Второе склонение существительных. Образование форм Imperfectum Indicativi. 

 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении, работе круглого стола и при этом выражает свою точку зрения 

аргументированно, обоснованно, приводит доказательственную базу, хорошо знает 

основную канву происходивших событий и явлений, способен выявлять и анализировать их 

причины и последствия, выстраивать причинно-следственные цепочки; 

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в работе 

круглого стола, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не 

всегда в полной мере может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку 

зрения, имеет проблемы при приведении доказательной базы своих суждений, при 

выстраивании причинно-следственных цепочек; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал 

в обсуждении, в работе круглого стола, имеет поверхностные знание о происходивших 

событиях и явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку 

зрения; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал 

участие в обсуждении темы круглого стола, не обладает достаточным количеством знаний 

по рассматриваемой проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней 

аргументировать его. 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ «МОЗГОВОГО ШТУРМА» 

по дисциплине 

«Латинский язык» 

 

Раздел 2. 

2.3. Спряжение   латинских   глаголов   во   временах системы перфекта активного 

залога. Спряжение глагола «быть» во временах системы перфекта. 

2.4.  Числительное.    Количественные,    порядковые, разделительные   числительные,   

числительные-наречия. Наречия в латинском языке. Словообразование наречий. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении, в «мозговом штурме» и при этом выражает свою точку зрения 

аргументированно, обоснованно, приводит доказательственную базу, хорошо знает 

основную канву происходивших событий и явлений, способен выявлять и анализировать их 

причины и последствия, выстраивать причинно-следственные цепочки; 

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

дискуссии, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в 

полной мере может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет 

проблемы при приведении доказательной базы своих суждений, при выстраивании 

причинно-следственных цепочек; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал 

в обсуждении, в «мозговом штурме», имеет поверхностные знание о происходивших 

событиях и явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку 

зрения; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал 

участие в дискуссии, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой 

проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его. 

 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

1. К какой группе индоевропейских языков относится латинский язык: 

а) романской, б) италийской, в) славянской. 

2. Гласный au с точки зрения количественных характеристик является: 

а) долгим, б) кратким, дифтонгом. 

3. Наличие в латинском языке диграфа ph является признаком: 

а) грецизма, б) латинизма, в) этрусского слова. 
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4. Плюсквамперфект – это: 

а) незавершенное прошедшее время, б) завершенное прошедшее время, в) 

давнопрошедшее время. 

5. Имя существительное lupus, iотносится к: 

а) к 1 склонению, б) 2 склонению, в) 4 склонению. 

6. Имя существительное lupus, i является существительным: 

а) женского рода, б)мужского рода, в) среднего рода. 

7. Глагольная форма amate (amo 1) является формой настоящего времени: 

а) изъявительного наклонения, б) повелительного наклонения, в) конъюнктива. 

8. Герундий в предложении Pactaservandasunt употреблен в функции: 

а) определения, б) именной части сказуемого, в) дополнения. 

9. Укажите форму FuturumI от глагола mittere: 

а)  mittit, б) mittet, в) mittat. 

10. С каким падежом употребляется предлог sub: 

a) ablativus, б) accusativus, в) ablativusиaccusativus. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал полное и свободное владение 

материалом, выполнил работу от 80 до100% 

- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, выполнении работы 

на 60-79 % 

- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материала, выполнении работы на 40-

59% 

- оценка «неудовлетворительно» или «незачтено», если студент не владеет материалом, 

выполнил работу менее, чем на 40%. 

 

 

 

Контрольные вопросы к зачету 

по дисциплине  

«Латинский язык» 

 

1. Латинский язык, его место среди других индоевропейских языков. Его характеристика. 

2. Периоды развития латинского языка. 

3. Значение латинского языка в разные исторические эпохи. 

4. Фонетическая система латинского языка. Гласные и согласные звуки. 

5. Правила ударения. Слогораздел. 

6. Графика латинского языка. 

7. Важнейшие фонетические законы и чередования звуков, обусловленные ими. 
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8. Морфология. Латинский язык- язык синтетического строя. Части речи в латинском языке. 

9. Имя существительное, его грамматические категории. 

10. Система склонения имен существительных. 

11. Имя прилагательное, его грамматические категории. 

12. Типы склонения имен прилагательных.  

13. Степени сравнения имени прилагательного. 

14. Имя числительное. 

15. Местоимения личные и возвратное. 

16. Неличные местоимения. 

17. Наречие. 

18. Служебные части речи. Междометия. 

19. Глагол, его грамматические категории. 

20. Основы и основные формы глагола. 

21. Спряжение латинского глагола. 

22. Система инфекта, спрягаемые формы. 

23. Неспрягаемые формы системы инфекта. 

24. Система перфекта, спрягаемые формы. 

25. Неспрягаемые формы системы перфекта. 

26. Неправильные и недостаточные глаголы. 

27. Синтаксис простого предложения.порядок слов в предложении. 

28. Синтаксические функции падежей. 

29. Главные и второстепенные члены предложения, особенности их употребления и 

выражения. 

30. Сложные члены предложения. 

31. Сослагательное наклонение в независимых предложениях. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если им показаны хотя бы удовлетворительные 

знания по изучаемому курсу, проявлены способности к самостоятельному логическому 

мышлению, показаны знания практически всех вопросов, хотя бы и с незначительными 

погрешностями; 

- оценка «незачтено» ставится, когда студент проявил полное безразличие к предмету, не смог 

ответить на подавляющее большинство представленных вопросов, продемонстрировал 

неудовлетворительные знания. 

 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 

несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 

уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 

дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня знаний по 

учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 

компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 

заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 

сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 

предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
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освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 

результатам освоения учебной дисциплины.  

 
Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 

Оценка 

«неудовлетворительно

» (не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно

» (зачтено) или 

низкий уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучаемого 

не сформировано более 

50% компетенций. Если 

же учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительно» 

должна быть 

выставлена при 

отсутствии сформи- 

рованности хотя бы 

одной компетенции 

При наличии более 

50% сформированных 

компетенций по 

дисциплинам, 

имеющим 

возможность до- 

формирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для 

дисциплин итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», 

если сформированы 

все компетенции и 

более 60% дисциплин 

профессионального 

цикла на уровне 

«удовлетворительно». 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на оценку 

«хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать 

наличие не менее 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

должны быть оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой 

дисциплины на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у обучаемого 

всех сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональны

е компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не 

менее чем на 60%, то 

есть на повышенном 

уровне, 

соответствующем 

оценке  «хорошо». 

Оценка «отлично» по 

дисциплине с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения дисциплины 

с итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может быть 

выставлена при 

подтверждении 100% 

наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, а также 

при выполнении 

требований к 

получению оценки 

«хорошо» и освоении 

на «отлично» не менее 

50% 

общепрофессиональны

х компетенций. 

 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

исторического факультета баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем 

порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 

преподавателя; 1 балл за опаздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 

баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 

опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 

студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 

задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 
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этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 

на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 

преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 

проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 

согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 

знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 

отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 

баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 

от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленнных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 
Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 
«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 

проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в 

зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 

приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» 

заполняется преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на 

занятиях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "незачтено". Порядок ликвидации 

задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе 

действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 
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Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 

совместно. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература 

Дерюгин А.А., Лукьянова Л.М. Латинский язык: учебник. - 3-е изд., испр. М., 

2010«Прогресс 

Ахтѐрова О.Л., Иваненко Т.В. Латинский язык: учебник М.,2011, Финстат-Информ 
б) дополнительная учебная литература 

Воронков А.И. Поняева Л.П., Попова Л.М. Латинское наследие в русском языке. Словарь-

справочник. М:, «Флинта», 2002 

Кочеткова В.К., Соболева Е.В. Lingua Latina Учебное пособие для студентов и учащихся. 

Части 1-3. Н. Новгород., 1995. 

Подосинов А.В., Щавелева Н.И. Lingua Latina Введение в латинский язык и античную 

культуру Части 1-3. М:, 1994 

Розенталь И.С, Соколов B.C. Учебник латинского языка. Для юридических и иных 

гуманитарных факультетов. М:, 2000. 

Фомицкий Д.И. Латино-русский словарь. Ростов н/Д:, 1998. 

Шолина Н.В. Сборник упражнений по латинскому языку для студентов филологического 

факультета Н. Новгород: НГПУ, 2008. 

Ярхо В.Н, Покровская З.А., Кацман Н.Л. и дрЛатинский язык: учебник для пед. 

Институтов по специальности «Иностранный язык». М:, 1994. 

Кочеткова В.К., Горячева К.Н., Пискунова Н.А. Учебное пособие по индивидуальному 

чтению для занятий латинским языком. Н. Новгород:, 2004. 

Подосинов А.В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть IV. 

Книги 1-2. Хрестоматия латинских текстов. М:, 1995. 

Сомов В.П. По-латыни между прочим. Словарь латинских выражений. М:, 1992. 

Хорст Хольстерманн, Ганс Бауман. Janua nova. Грамматика латинского языка. СПб:, 1993. 

 

в) ресурсы ЭБС 

1 

Латинский язык (Латынь) lingualatina.ru 

 

Латинский язык, алфавит и произношение — Linguapedia 

linguapedia.info›languages/latin.html 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК | Энциклопедия Кругосвет 

krugosvet.ru›node/35936 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
Российская государственная библиотека в Москве. URL: http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека в С-Петербурге. URL: http://www.nlr.ru 

Исторический сайт. URL: http://olmec.h1.ru/ 

 

http://www.lingualatina.ru/
http://linguapedia.info/languages/latin.html
http://linguapedia.info/languages/latin.html
http://linguapedia.info/
http://linguapedia.info/languages/latin.html
http://www.krugosvet.ru/node/35936
http://www.krugosvet.ru/node/35936
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии. Уделить внимание понятийному аппарату дисциплины и 

др. 

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр  видеозаписей по 

заданной теме и др. Готовиться к практическим занятиям необходимо в 

определенной последовательности. Прежде всего, следует ознакомиться с темой, 

планом занятия, просмотреть список источников и литературы. Особо студентам 

следует обратить внимание на те вопросы плана, которые не освещались в лекции 

преподавателя. По таким вопросам желательно изучить всю предложенную 

литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, 

в свою очередь, позволит студентам более эффективно подготовиться к выполнению 

заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К тому же глубокий анализ 

источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических явлений, помогает 

подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с литературой иногда 

заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально противоположные точки 

зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, несколько затрудняет 

работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо-творческого подхода 

к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и необходимо 

использовать в качестве источников материалы периодической печати и других 

средств массовой информации. 

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы необходимо 

выделить из списка документальные источники, воспоминания, монографические 

издания, а затем журнальные и газетные статьи. После изучения учебников и 

учебных пособий первым этапом подготовки к практическим занятиям является 

ознакомление с документами. Следующий этап подготовки – ознакомление с 

монографиями и статьями. Важна работами с разными типами литературы и 

источников, их сопоставление и анализ. Особое внимание следует обращать на 

специализированные журналы по соответствующему направлению подготовки,  где 

публикуются новейшие исследования по изучаемым проблемам. 

Контрольная 

работа/индивидуал

ьные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, с отечественными и зарубежными источниками, конспектами основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими для конкретной темы. Составление аннотаций к 

прочитанным литературе, источникам и др.  

доклад Цель доклада – самостоятельное овладение методикой и навыками работы с 

источниками и литературой, приобретение умения научно и логично 

обосновывать свои выводы. Кроме того, написание доклада – одна из ступеней 

подготовки студента к будущей работе над курсовой, а затем и над выпускной 

квалификационной работой.Работу над докладом следует начать с подбора 

литературы и источников по изучаемому вопросу. Вначале необходимо 

ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, затем перейти к изучению 

источниковой ббазы, монографической литературы, научных статей. При этом 

важно обратить внимание на время, условия, цели появления монографии или 

статьи, разобраться в их методологии, источниковедческой базе, понять 

аргументацию основных положений авторов.В процессе работы с источниками 
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важно подвергнуть их анализу в целом, а не рассматривать только отдельные 

стороны, касающиеся изучаемого вопроса, и только затем использовать для 

определенных выводов. Дальнейшая работа студента связана с составлением 

плана изложения обозначенной темы, в котором рекомендуется иметь 

следующие разделы: введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников и литературы. Во введении следует четко изложить 

исследовательские задачи, дать краткий обзор литературы. В основной части 

доклада, разделенной на параграфы, излагается содержание материала и 

проводится его анализ. Как правило, параграфы заканчиваются краткими 

выводами по рассмотренному в них вопросу или его части. В заключение работы 

необходимо сделать развернутые, обобщающие выводы по всем аспектам 

исследованной темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В конце 

доклада обязательно приводится список источников и литературы. При 

оформлении списков источников, литературы и цитат следует придерживаться 

принятых правил. Приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки, к ним 

даются сноски с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места 

и года издания, страницы. Если цитата взята из статьи, то указываются фамилия 

и инициалы автора, название статьи, название сборника (журнала, газеты) и 

выходные данные (для сборника – место, год издания, для журнала – год, число, 

месяц). При пользовании материалами, размещенными в сети Интернет, также 

необходимо делать ссылки с указанием конкретного сайта, послужившего 

источником информации. Кроме того, следует обращать внимание на то, что при 

оформлении доклада важно аккуратно и грамотно набирать текст и нумеровать 

листы. 
Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Перед 

написанием реферата необходимо ознакомиться с его структурой и правилами 

оформления. Последние практически идентичны оформлению докладов (см. 

выше). 

Курсовая работа предполагает  изучение  научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Использование 

методических рекомендаций  по выполнению и оформлению курсовых работ 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

используются следующие информационные технологии: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видео- и аудио- материалы; 

компьютерное тестирование; 

использование слайд-презентаций при проведении практических занятий; 

размещение учебно-методических ресурсов в информационно-образовательной 

среде вуза; 

консультации обучающихся посредством сети Интернет и информационно-

образовательной среды вуза. 
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12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: столы, стулья, доска меловая. 

Технические средства обучения: 

1.Переносной экран; 

2.Проектор; 

3.Ноутбук  с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная. 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная. 

3.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2617020310350323790), с 02.03.2017 г. по 02.03.2019 г. 

4.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 г. по 02.03.2021 г. 

5.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E2102100934034202061), с 03.03.2021 г. по 04.03.2023 г. 

369200, Карачаево-Черкесская Республика, г.Карачаевск, ул.Ленина, 29, учебный корпус 2, ауд.36 

 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Положение «Об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У.Д.Алиева» 

(Решение Ученого совета протокол № 13 от 1 июля 2015 г.). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1. Мультимедийные средства: 

интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

экраны проекционные на штативе 280*120; 

мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2. Презентационное оборудование: 

радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

микрофоны беспроводные; 

класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 
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Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: 

имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 

Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 

видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  

специализированного оборудования.  

14. Лист регистрации изменений 

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 

университета, ученого 

совета 

института/факультета 

на котором были 

утверждены  изменения 

1

. 

Обновлены договоры на предоставление 

доступа к электронно-библиотечным системам и на 

использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения 

Решение ученого 

совета КЧГУ от 02.07 

2020г. 

2

. 

Обновлен договор на использование комплектов 

лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на антивирусное 

программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 

Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420-

2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого 

совета КЧГУ от 31 марта 

2021г., протокол № 6 

3

. 

Обновлены договоры на предоставление 

доступа к электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. 

(срок действия с 30.03.2021 по 30.03.2022г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». 

Договор №СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого 

совета КЧГУ от 31 марта 

2021г., протокол № 6 

 Обновлены договоры: 1). Антивирус Касперского. Действует  до 

03.03.2025г. (Договор № 56/2023 от 25 января 2023г.); 2). 

Договор №915 эбс ООО  « Знаниум» от 12.05.2023г. Действует 

до 15.05.2024г.    

Решение ученого совета КЧГУ 

от 29 июня 2023 года 

 Переутверждена ОП ВО. Обновлены РПД, РПП, РПВ, 

календарный план воспитания, программы ГИА, 

календарный график учебного процесса. 

  

Решение ученого совета 

КЧГУ от 29 июня 2023 года 

 


		2023-09-01T16:14:36+0300
	Чанкаев Мурат Хасанович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




