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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Античная культура, как известно, оказала значительное влияние на 
становление и развитие европейской цивилизации. Более тысячелетия латин-
ский язык продолжал оставаться в Европе языком науки, истории, богосло-
вия, судопроизводства, дипломатии, художественной литературы, а также 
разговорным языком образованных кругов общества. Для серьезного изуче-
ния этой культуры, естественно, необходимо знакомство с подлинными, ори-
гинальными текстами. Латинский язык является общеобразовательной дис-
циплиной, призванной приобщить студентов к основным достижениям ан-
тичности, а также наследию эпохи средневековья и Возрождения. Словарный 
состав большинства европейских языков, в том числе русского, белорусско-
го, других славянских, содержит большой процент слов латинского и грече-
ского происхождения. Это и прямые заимствования из этих языков, и новые 
слова, образованные на основе латинских и греческих корней (практически 
вся международная научная терминология в разных областях знаний). Одна 
из задач изучения дисциплины – научить студентов ориентироваться в линг-
вистической и литературоведческой терминологии, построенной на основе 
латинских и греческих терминоэлементов. Кроме того, сравнение некоторых 
слов родного, изучаемого западнославянского, иностранного и классических 
языков наглядно показывает родство этих языков. Таким образом, изучение 
латинского языка позволяет углубить знание родного, изучаемого западно-
славянского и иностранного языков, сделать его более осмысленным и науч-
ным. Занятия по латинскому языку содействуют приобщению студентов к 
языковому анализу, наглядно демонстрируют системность языка. Изучение 
латинского языка способствует также более глубокому и осмысленному зна-
нию родного, так как студенты могут лучше понять значение многих слов, 
которые являются производными от латинских корней, орфографию многих 
слов русского языка можно легче объяснить и усвоить, когда известен их ла-
тинский этимон. В средние века и в эпоху Гуманизма в связи с расширением 
контактов с Европой и ростом светского образования и науки латинский язык 
занимал особое место в языковой ситуации восточных, западных и юго-
западных славян. Преподавание латинского языка на отделении славянской 
филологии призвано показать культурное и языковое влияние латинского 
языка на славянские языки, особенно значимое для западных славян.  

Целью дисциплины «Латинский язык» является подготовка студентов 
к чтению прозаических и поэтических произведений римской литературы, а 
также латиноязычной литературы Беларуси и других стран. Преподавание 
латинского языка студентам-филологам способствует выработке научного 
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подхода к языковым явлениям. Изучение латинской фонетики, грамматики и 
лексики позволяет студентам получить представление о системе языка,  бо-
лее наглядно наблюдать процесс формирования современных европейских 
языков, углубить понимание изучаемого славянского, белорусского и русско-
го языков.  

Задачи изучения дисциплины: 

• освоить грамматику и лексику латинского языка; 
• выработать навыки перевода и филологического анализа текста на ла-

тинском языке; 
• обеспечить прочное закрепление в памяти определенного лексического 

запаса латинского языка;  
• выработать умение находить межъязыковые связи латинского языка и 

современных европейских языков. 

Освоение программы должно обеспечить формирование ряда академиче-
ских и профессиональных компетенций: 

 
1)  академических: 
• уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач (АК-1); 
• обладать навыками устной и письменной коммуникации (АК-8); 

 
2)  профессиональных: 
• планировать, организовывать и вести учебную, методическую и воспи-

тательную деятельность (ПК-1); 
• осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов (ПК-6); 
• представлять итоги научной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиям (ПК-10); 
• применять современную методику реферирования и редактирования 

текстов (ПК-11); 
• пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорус-

ском и иностранных языках (ПК-12); 
• определять цели инноваций и способы их достижений (ПК-22).  

 
В системе подготовки специалиста с высшим образованием изучение 

латинского языка неразрывно связано с такими дисциплинами, как ино-
странные (романо-германские и изучаемый славянский) языки, введение в 
языкознание, введение в литературоведение, история зарубежной литерату-
ры. Дисциплина «Латинский язык» входит в число факультативных дисци-
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плин.  Данная дисциплина дает необходимую теоретическую и практи-
ческую базу для профессионально-углубленного знания изучаемого славян-
ского языка, освоения истории изучаемого языка, а также истории и культу-
ры страны изучаемого языка.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• знать: 
− фонетическую систему и произносительные нормы латинского языка; 
− парадигмы склонения и спряжения латинского языка; 
− лексику и фразеологию латинского языка в объеме, предусмотренном 

программой; 
− терминологию филологического профиля; 
• уметь: 
– читать прозаические и поэтические тексты на латинском языке;  
− находить нужную информацию в грамматике и словаре; 
– анализировать латиноязычные тексты с позиций их структурных, лекси-

ческих и стилистических особенностей;  
– объяснить значение лексем, которые вошли в славянские, романо-

германские языки;  
– использовать полученные знания при изучении других дисциплин; 
• владеть:  
– навыками грамматического анализа и перевода латинского текста на 

русский (белорусский) язык;  
– словарным запасом латинских лексем, афоризмами; 
− навыками самостоятельной работы со справочной и научной литерату-

рой, содержащей отрывки и цитаты на латинском языке. 
 
 Форма получения высшего образования – очная.  
Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения 
высшего образования, распределение аудиторного времени по видам заня-
тий, курсам и семестрам, формы текущей аттестации по учебной дисци-
плине: 

Курс 2 
Семестр 3 4 
Общее количество часов 34 34 
Количество аудиторных часов 34 34 
• Лекции 0 0 
• Практические занятия 34 34 
УСР 0 0 
Форма текущей аттестации   
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

В рамках данной дисциплины продолжается углубленное изучение 
грамматики и синтаксиса латинского языка. Студенты занимаются переводом 
с латинского на русский (белорусский) и с русского (белорусского) на латин-
ский язык отрывков разной степени сложности, основываясь на оригиналь-
ных латиноязычных текстах различных периодов. В ходе занятий освещают-
ся также вопросы влияния латинской языковой культуры на всю европей-
скую культуру, в том числе славянскую, затрагиваются основные проблемы 
функционально-стилистического варьирования латинского языка. 

 

Раздел 1. СИНТАКСИС 

1.1. Синтаксис простого предложения 
Способы выражения подлежащего и сказуемого в латинском языке. 

Простое и составное сказуемое. Согласование именной части сказуемого с 
подлежащим. Согласование по смыслу. Отрицательная конструкция. Дей-
ствительная и страдательная конструкции. Порядок слов в предложении в 
сопоставлении с русским, белорусским и другими славянскими языками.  

1.2. Синтаксические функции падежей 
Nominativus как падеж подлежащего и именной части сказуемого. 

Nominativus duplex. Vocativus как падеж обращения. Реликты звательного па-
дежа в русском и других славянских языках. 

 Genetivus как падеж несогласованного определения и косвенного до-
полнения. Genetivus possessivus, subjectivus, objectivus, partitivus, characteristi-
cus, qualitatis.  

Dativus как падеж косвенного дополнения. Dativus commodi/incommodi, 
possessivus, finalis, duplex.  

Accusativus прямого дополнения. Accusativus duplex. Accusativus limita-
tionis, exclamationis, adverbialis, Graecus.  

Ablativus как синкретический падеж, объединивший функции индоев-
ропейских отделительного, инструментального и местного. Ablativus separa-
tionis, temporis, loci, auctoris, comparationis, instrumenti, causae, originis, qualita-
tis, modi. Беспредложное употребление названий городов в значении ablativus 
separationis, loci и accusativus extentionis.  

 
1.3. Синтаксис глагола 

Особеннсти глагольного управления. Несовпадения в управлении гла-
голов одного значения в латинском и русском (белорусском) языках. Синтак-
сические функции инфинитива, его субстантивация. Infinitivus historicus. 
Синтаксические обороты accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. 
Временные значения инфинитива в инфинитивных оборотах. Употребление 
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конъюнктива в независимом предложении. Сonjunctivus hortativus, jussivus, 
optativus, prohibitivus, potentialis, dubitativus. Герундий. Употребление паде-
жей герундия. Герундив в атрибутивной и предикативной функции. Личная и 
безличная конструкции с герундивом. Причастия в атрибутивной и предика-
тивной функции. Ablativus absolutus, его значение и способы перевода. Срав-
нение с дательным самостоятельным – в старославянском и древнерусском 
языках. Употребление supinum I и supinum II. 

 
1.4. Синтаксис сложного предложения 

Придаточные предложения со сказуемым в индикативе и конъюнктиве. 
Значение латинского конъюнктива в придаточных предложениях. Правило 
последовательности времен (consecutio temporum). Типы придаточных пред-
ложений. Придаточные временные предложения с союзом cum temporale, 
cum historicum, с союзами postquam, ubi, ubi primum и подобными. Придаточ-
ные предложения причины с союзами quod, quia, quoniam и cum causale. 
Придаточные уступительные (cum concessivum и другие союзы). Придаточ-
ные предложения цели (ut, ne finale), дополнительные (ut, ne objectivum), 
следствия (ut consecutivum), придаточные пояснительные (ut explicativum). 
Придаточные условные предложения. Виды условного периода: реальный, 
потенциальный и ирреальный. Определительные придаточные предложения. 
Косвенный вопрос. Косвенная речь. Attractio modi. 

 
Раздел 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 
 Лексическая система латинского языка. Лексика общего индоевропей-
ского происхождения. Греческие заимствования в латинском языке. Много-
значность латинских слов, в особенности, глаголов. Латинская лексика как 
основа интернациональной терминологии (социальной, лингвистической, ли-
тературоведческой, технической, медицинской и т.д.). Различные способы 
усвоения латинской терминологии новыми языками: 1) заимствования, 2) 
калькирование, 3) создание новых терминов на базе латинских и греческих 
корней и словообразовательных аффиксов. Латинские поговорки и крылатые 
выражения. 
 (Лексика изучается в ходе ознакомления с грамматическим строем 
языка.) 
 

Раздел 3. ОСНОВЫ РИМСКОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ 
 

Чередование долгих и кратких слогов – основной принцип римского 
стихосложения. Элизия. Основные виды стоп: ямб, дактиль, спондей, трохей. 
Некоторые стихотворные размеры и строфы, например, гекзаметр, элегиче-
ский дистих, ямбический триметр, фалекейский одиннадцатисложник, сап-
фическая и алкеева строфа. Цезура. Современное чтение латинских стихов и 

6 
 



перевод размером подлинника. Латиноязычная поэзия славян. Латиноязыч-
ная поэзия Беларуси. 

(Особенности римского стихосложения изучаются в ходе ознакомления 
с поэтическими текстами на латинском языке.) 

 
Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 
Студенты читают, переводят и комментируют отрывки произведений 

латиноязычных писателей и поэтов разных периодов. Комментарий предпо-
лагает грамматический, синтаксический, лексический, исторический, реаль-
ный анализ текста. 

В ходе чтения и анализа текстов изучаются отдельные лексические и 
грамматические особенности поздней и средневековой латыни  и латыни Но-
вого времени (морфологические и синтаксические явления, подготавливаю-
щие переход к новым романским языкам; особенности языка перевода Биб-
лии на латинский язык (Вульгата); народная латынь). 

 
4.1. Отрывки из произведений латинских авторов 

Катулл. Основные темы творчества Катулла. Характеристика стиля. 
Влияние Катулла на творчество других авторов. Переводы поэзии Катулла на 
русский, белорусский и другие славянские языки. Чтение, перевод, коммен-
тарий (филологический, исторический, культурологический) стихотворений 
Катулла (II, III, V, XXVII, LXXXV). 

Вергилий. Творчество Вергилия. «Энеида» как латинский героический 
эпос. Стилистические особенности «Энеиды». Переводы «Энеиды» на рус-
ский, белорусский и другие славянские языки. Сатирически-бурлескные 
поэмы «Виргилиева Енеида, вывороченная наизнанку» Николая Осипова, 
«Виргилиева Енеида […]» Ивана Котляревского, «Энеіда навыварат», «Тарас 
на Парнасе» как пародии на «Энеиду» Вергилия. Чтение, анализ и перевод 
отрывка из «Энеиды» (I, 1−11). 

Гораций. Творчество Горация. Чтение, перевод, комментарий (фило-
логический, исторический, культурологический) оды Горация «К Мельпо-
мене» (III, 30). Переводы и переложения оды «К Мелопомене»  на русский и 
другие славянские языки. 

Овидий. Жизнь и творчество Овидия. Чтение, филологический, исто-
рический, культурологический комментарий, перевод «Скорбных элегий» 
(IV, 10, 1−40). 

Федр. Басни Федра. Чтение, анализ и перевод басен Федра (Ворона и 
лисица Волк и ягненок, Лиса и виноград,  Собака, несущая мясо через реку). 

Цицерон. Литературное наследие Цицерона (судебные речи, риториче-
ские и философские трактаты, письма). Стиль Цицерона. Язык Цицерона как 
норма классического латинского языка. Афоризмы Цицерона. Чтение, ком-
ментирование и перевод отрывков из речи Цицерона против Катилины (I−II). 
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Петроний. «Сатирикон» Петрония как плутовской роман. Язык романа 
Петрония (стилистические и грамматические особенности). Чтение, анализ и 
перевод отрывка из романа Петрония «Сатирикон» (глава 44: Пир у Три-
мальхиона). 

 
4.2. Отрывки из библейских книг 

Ветхий Завет. Чтение, перевод, комментарий (филологический, исто-
рический, культурологический)  отрывков текста (I, 1−31;  IV, 1−15;  
VII−VIII). Фольклорные версии библейских легенд. Библейские сюжеты в 
мировой литературе. 

Новый Завет. Чтение, перевод, комментирование отрывков текста 
(Евангелие от Луки I, 26−45; II, 1−20, Евангелие от Матфея V, VI, VII, 1−27). 

 
4.3. Отрывки из средневековых латинских текстов 

Религиозная поэзия. Жанровое разнообразие средневековой христи-
анской церковной поэзии (хоралы, гимны, мессы, секвенции и пр.), ее влия-
ние на музыкальную европейскую культуру. Чтение, анализ и перевод тек-
стов Ave Maria, Stabat mater, De profundis, Dies irae. 

«Хроника Пражского университета» (1347, 1372, 1384 гг.). Чтение, 
комментирование, перевод. 

Ян Длугош. «История Польши» Яна Длугоша как источник сведений 
по истории Польского и соседних с ним государств. Чтение, анализ и перевод 
отрывков из «Истории Польши» Яна Длугоша (I, II). 

Николай Гусовский. «Песня про зубра» Николая Гусовского, ее пере-
воды на русский, белорусский и другие славянские языки). Чтение, филоло-
гический, исторический и культурологический анализ и перевод отрывков из 
«Песни про зубра» (1−62). 

Ян Вислицкий. Изображение Грюнвальдской битвы в поэме Яна Вис-
лицкого «Прусская война». Переводы поэмы «Прусская война» на русский и 
белорусский языки. Чтение, анализ и перевод отрывка из «Прусской войны» 
Яна Вислицкого (I, 110−137).  
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Количество ауди-
торных часов 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

 
1 2 3 4 8 

1. Синтаксис     
1.1. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Простое и составное сказуемое. Согла-

сование именной части сказуемого с подлежащим. Согласование по смыслу. Отрица-
тельная конструкция. Действительная и страдательная конструкции. Порядок слов в 
предложении в сопоставлении с русским, белорусским и другими славянскими языками. 

 2 Устный опрос 

1.2. Функции номинатива. Nominativus duplex. Vocativus как падеж обращения. Реликты во-
катива в русском, белорусском и других славянских языках. 

 2 Устный опрос 

1.3. Accusativus прямого дополнения. Acc. duplex. Acc. limitationis, exclamationis, adverbialis, 
Graecus.  

 2 Устный опрос 

1.4. Dativus commodi/incommodi, possessivus, finalis, duplex.  2 Устный опрос 
1.5 Ablativus separationis, temporis, loci, auctoris, comparationis, instrumenti, causae, originis, 

qualitatis, modi. Беспредложное употребление названий городов в значении Abl. 
separationis, loci и Acc. extentionis.  

 2 Устный опрос 

1.6. Genetivus как падеж несогласованного определения и косвенного дополнения. Gen. pos-
sessivus, subjectivus, objectivus, partitivus, charactericticus, qualitatis. 

 2 Устный опрос 

 
 



1.7. Особенности глагольного управления. Несовпадения в управлении глаголов одного зна-
чения в латинском и русском (белорусском) языках. 

 2 Устный опрос 

1.8. Синтаксические функции инфинитива, его субстантивация. Infinitivus historicus. Син-
таксические обороты accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. Временные 
значения инфинитива в инфинитивных оборотах.  
 

 2 Устный опрос 

1.9. Употребление конъюнктива в независимом предложении. Сonjunctivus hortativus, jus-
sivus, optativus, prohibitivus, potentialis, dubitativus. 

 2 Устный опрос 

1.10. Герундий. Употребление падежей герундия. Герундив в атрибутивной и предикативной 
функции. Личная и безличная конструкции с герундивом. 

 2 Устный опрос 

1.11. Причастия в атрибутивной и предикативной функции. Причастный оборот Ablativus 
absolutus. Употребление supinum I и supinum II. 

 2 Устный опрос 

1.12. Придаточные предложения со сказуемым в индикативе и конъюнктиве. Значение латин-
ского конъюнктива в придаточных предложениях. Правило последовательности времен 
(consecutio temporum). 

 2 Устный опрос 

1.13. Придаточные временные предложения с союзом cum temporale, cum historicum, с сою-
зами postquam, ubi, ubi primum и подобными. Придаточные предложения причины с со-
юзами quod, quia, quoniam и cum causale. Придаточные уступительные (cum concessivum 
и другие союзы).  
 

 2 Устный опрос 

1.14. Придаточные предложения цели (ut, ne finale), дополнительные (ut, ne objectivum), след-
ствия (ut consecutivum), придаточные пояснительные (ut explicativum).  

 2 Устный опрос 

1.15. Придаточные условные предложения. Виды условного периода: реальный, потенциаль-
ный и ирреальный. 

 2 Устный опрос 

1.16. Определительные придаточные предложения. Косвенный вопрос.  2 Устный опрос 
1.17. Косвенная речь. Attractio modi.    
2. Чтение, перевод, грамматический, синтаксический анализ и реальный коммента-

рий оригинальных текстов авторов 
   

 
 



2.1. Катулл. Основные темы творчества Катулла. Характеристика стиля. Влияние Катулла 
на творчество других авторов. Переводы поэзии Катулла на русский, белорусский и 
другие славянские языки. Чтение, перевод, комментирование стихотворений Катулла 
(II, III, V, XXVII, LXXXV). 

 4 Устный опрос 

2.2. Творчество Вергилия. «Энеида» как латинский героический эпос. Стилистические осо-
бенности «Энеиды». Переводы «Энеиды» на русский, белорусский и другие славянские 
языки. Сатирически-бурлескные поэмы «Виргилиева Енеида, вывороченная наизнанку» 
Николая Осипова, «Виргилиева Енеида […]» Ивана Котляревского, «Энеіда навыва-
рат», «Тарас на Парнасе» как пародии на «Энеиду» Вергилия. Чтение, анализ и перевод 
отрывка из «Энеиды» (I, 1−11). 

 2 Устный опрос 

2.3. Творчество Горация. Чтение, перевод, комментирование оды Горация «К Мельпомене» 
(III, 30). Переводы и переложения оды «К Мелопомене»  на русский и другие славян-
ские языки. 

 2 Устный опрос 

2.4. Жизнь и творчество Овидия. Чтение, филологический, исторический, культурологиче-
ский комментарий, перевод «Скорбных элегий» (IV, 10, 1−40). 

 2 Устный опрос 

2.5. Басни Федра. Чтение, анализ и перевод басен Федра (Ворона и лисица Волк и ягненок, 
Лиса и виноград,  Собака, несущая мясо через реку). 

 2 Устный опрос 

2.6. Литературное наследие Цицерона (судебные речи, риторические и философские тракта-
ты, письма). Стиль Цицерона. Язык Цицерона как норма классического латинского язы-
ка. Афоризмы Цицерона. Чтение, комментирование и перевод отрывков из речи Цице-
рона против Катилины (I−II). 

 4 Устный опрос 

2.7. Петроний. «Сатирикон» Петрония как плутовской роман. Язык романа Петрония (сти-
листические и грамматические особенности). Чтение, анализ и перевод отрывка из ро-
мана Петрония «Сатирикон» (глава 44: Пир у Тримальхиона). 

 2 Устный опрос 

2.8. Ветхий Завет. Чтение, перевод, комментарий (филологический, исторический, культу-
рологический)  отрывков текста (I, 1−31;  IV, 1−15;  VII−VIII). Фольклорные версии 
библейских легенд. Библейские сюжеты в мировой литературе. 

 2 Устный опрос 

2.9. Новый Завет. Чтение, перевод, комментирование отрывков текста (Евангелие от Луки I, 
26−45; II, 1−20, Евангелие от Матфея V, VI, VII, 1−27). 

 2 Устный опрос 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0,_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


 
 

2.10. Религиозная поэзия. Жанровое разнообразие средневековой христианской церковной 
поэзии (хоралы, гимны, мессы, секвенции и пр.), ее влияние на музыкальную европей-
скую культуру. Чтение, анализ и перевод текстов Ave Maria, Stabat mater, Dies irae 

 2 Устный опрос 

2.11. «Хроника Пражского университета» (1347, 1372, 1384 гг.). Чтение, комментирование, 
перевод. 

 2 Устный опрос 

2.12.  «История Польши» Яна Длугоша как источник сведений по истории Польского и со-
седних с ним государств. Чтение, анализ и перевод отрывков из «Истории Польши» Яна 
Длугоша (I, II). 

 2 Устный опрос 

2.13.  «Песня про зубра» Николая Гусовского, ее переводы на русский, белорусский и другие 
славянские языки). Чтение, филологический, исторический и культурологический ана-
лиз и перевод отрывков из «Песни про зубра» (1−62). 

 4 Устный опрос 

2.14. Ян Вислицкий. Изображение Грюнвальдской битвы в поэме Яна Вислицкого «Прусская 
война». Переводы поэмы «Прусская война» на русский и белорусский языки. Чтение, 
анализ и перевод отрывка из «Прусской войны» Яна Вислицкого (I, 110−137).  

 2 Устный опрос 

2.15. Контрольная работа.  2 Письменный 
опрос 

 
  



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Литература  
 
Основная  

1. Гарник, А.В. Латинский язык = Lingua Latina: учебник для студентов 
учреждений высшего образования по филологическим и историческим спе-
циальностям / А.В. Гарник, Г.И. Шевченко. − Минск: БГУ, 2012. − 263 c. 

2. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. М., 1983 и др. 

3. Попов А.Н., Шендяпин П.А. Латинский язык. М., 1970. − 388 с.  

4. Боровский, Я.M. Учебник латинского языка: для гуманитарных фа-
культетов университетов  Я.M. Боровский, А.В. Болдырев. − 4-е изд., доп. − 
Москва: «Высш. школа», 1975. − 479 с. 

 

Дополнительная  

5. Гарник, А.В. Латинский язык = Lingua Latina : учебное пособие для 
студентов филологических и исторических специальностей учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования/ А.В. Гарник, Г.И. Шев- 
ченко. − Минск : БГУ, 2004. − 247 с. 

 6. Прыстаўка, Я.У. Latina aeterna : зборнік. тэкстаў і практыкаванняў па 
лацінскай мове / Я.У. Прыстаўка. − Масква : Букстрим, 2013. − 72 с.  

7. Учебник латинского языка/ сост.: К.А. Тананушко, Н.В. Адамчик. − 
Минск : Харвест, 2007. − 447 с.  

8. Шаўчэнка, Г.І. Лацінская мова: вучэбны дапаможнік для студэнтаў 
устаноў вышэйшай адукацыі па гуманітарных спецыяльнасцях/ Г.І. Шаў- 
чэнка, А.В. Гарнік, К.А. Тананушка. − Мінск : БДУ, 2012. − 342 с.  

9. Винничук, Л. Латинский язык: самоучитель для студентов гумани-
тарных факультетов университетов и педагогических вузов: пер. с польского/ 
Л. Винничук. − 2-е изд., испр. − Москва : Высш. шк., 1985. − 327 с.  

10. Козаржевский, А.Ч. Учебник латинского языка : для нефилологиче-
ских гуманитарных факультетов университетов/ А.Ч. Козаржевский. − 
Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1981. − 312 с.  
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11. Покровская, З.А. Латинский язык: учебник для вузов/ З.А. Покров- 
ская, Н.Л. Кацман. − 3-е изд., перераб. и доп. − Москва : Высш. шк., 1987. − 
368 с.  

 

Словари  

12. Дворецкий, И.Х. Латинско-русский словарь: более 200 000 слов и 
словосочетаний/ И. Х. Дворецкий. − Москва: Русский язык-Медиа, 2008. − 
843 c.  

13. Латинско-русский словарь/ авт.-сост. К.А. Тананушко. − Минск: 
Харвест, 2005. − 1037 с.  

14. Петрученко, О.А. Латинско-русский словарь/ О.А. Петрученко. − 
Санкт-Петербург и др.: Лань, 2003. − 703 с.  

15. Латинско-русский и русско-латинский словарь/ сост.: А. В. Подоси-
нов и др.]; под общей редакцией А. В. Подосинова. − Москва: Флинта; Наука, 
2009. − 740 с.  

16. Бабичев, Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц/ 
Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский; под ред. Я.М. Боровского. − Москва: Рус. яз., 
1999. − 781 с.  

17. Словарь античности: пер. с нем./ сост. Й. Ирмшер в сотрудничестве 
с Р. Йоне; редкол.: В.И. Кузищин (отв. ред.) и др. − Москва: Эллис Лак : Про-
гресс, 1994. − 704 с.  

 
2. Электронные ресурсы  
 
18. http://graecolatini.bsu.by/.  

19. http://graecolatini.by/. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 
дисциплины, с ко-
торой требуется 

согласование 

 
 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-

граммы по изу-
чаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу (с 

указанием даты и номе-
ра протокола) 

1. Иностранные 
(романо-
германские языки) 

Кафедры ино-
странных языков 

Нет изменений Изменения не требуют-
ся. Протокол №  9 
от 25.05.2016 г. 

2. Изучаемые сла-
вянские языки 

Кафедра теорети-
ческого и славян-
ского языкознания 

Нет изменений Изменения не требуют-
ся. Протокол № 9 
от 25.05.2016 г. 

3. Общее языко-
знание 

Кафедра теорети-
ческого и славян-
ского языкознания 

Нет изменений Изменения не требуют-
ся. Протокол № 9 
от 25.06.2016 г. 

4. История зару-
бежной литерату-
ры 

Кафедра зарубеж-
ной литературы 

Нет изменений Изменения не требуют-
ся. Протокол № 9 
от 25.05.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

 
на _____/_____ учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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Заведующий 
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_______________________
(ученая степень, ученое звание)        
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____________________ 
(инициалы, фамилия)  
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_______________________
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____________________ 
(инициалы, фамилия)  
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