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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Курс «Древнегреческий язык и авторы» является продолжением курса «Древнегреческий 

язык», в рамках которого студенты знакомятся с грамматикой аттического диалекта 

классического периода (V в. до н.э.) и приобретают начальные навыки аналитического 

чтения древнегреческого текста. Курс «Древнегреческий язык и авторы» нацелен как на 

дальнейшее углубленное изучение аттической грамматической нормы, так и на 

ознакомление с другими литературными диалектами древнегреческого языка. Основным 

видом работы является чтение, перевод, грамматический анализ и комментирование 

оригинальных текстов, представляющих разные древнегреческие диалекты и жанры: 

аттическую позу, эпос, лирику, драму, эллинистическое койне.  

В процессе реального и исторического комментирования древнегреческих текстов 

студенты продолжают расширять общекультурный кругозор за счет сведений из мифологии, 

античной истории, истории древнегреческой словесности. Благодаря этому глубже 

становится понимание европейской, в том числе русской, литературы, где во множестве 

присутствуют явные и неявные отсылки к мифологическим и историческим фактам и 

персонажам античности. 

 

Итак, цель курса «Древнегреческий язык и авторы» – углубить знания студентов в 

области грамматики аттического диалекта и дать представление о других литературных 

диалектах древнегреческого языка, ознакомить с особенностями языка и стиля отдельных 

авторов. 

 

В рамках курса предполагается решить следующие учебные задачи: 

 систематизировать знания студентов в области морфологии и синтаксиса аттического 

диалекта; 

 ознакомить студентов с фонетическими и морфологическими особенностями других 

важнейших литературных диалектов древнегреческого языка: языка эпоса, 

ионийского, эолийского, дорийского диалектов, эллинистического койне; 

 закрепить навык с помощью словаря, грамматических таблиц и справочных 

материалов самостоятельно читать оригинальные древнегреческие тексты; 

 развить и усовершенствовать навык сопоставления фактов древнегреческого языка с 

аналогичными явлениями в других языках; 

 расширить словарный запас за счет лексики анализируемых оригинальных тексов; 
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 ознакомить с учебной, научной и справочной литературой по предмету. 

 

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: 

Коды 

компетенции 

 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  
 

ПК-23 способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач. 

знать:  

 

 основные литературные 

диалекты древнегреческого 

языка и наиболее 

значительных авторов, их 

представляющих; 

 основные уровни 

древнегреческого языка 

(фонетику, морфологию, 

синтаксис); 

 фонетические и 

морфологические 

особенности основных 

древнегреческих диалектов; 

 лексику в объеме 

лексического минимума; 

 учебную и справочную 

литературу по курсу. 

 

и уметь:  

 

 с помощью словаря, 

грамматических таблиц и 

грамматических 

справочников переводить 

оригинальный текст на 

древнегреческом языке; 



6 

 

 проводить полный 

грамматический анализ 

каждой словоформы из 

текста; 

 анализировать 

синтаксические структуры 

предложения; 

 определять диалектную 

принадлежность 

древнегреческого текста; 

 сопоставлять факты 

древнегреческого языка с 

аналогичными фактами 

других языков. 

 

а также владеть: 

 

 навыками работы со 

словарем и грамматическими 

таблицами; 

 техникой работы со 

справочной литературой, в 

том числе с интернет-

справочниками. 

 

 

 1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Древнегреческий язык и авторы» входит в вариативную часть учебного 

плана по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации», и является дисциплиной по выбору. Курс читается на 3-м 

курсе в 6-м семестре. Успешному освоению дисциплины «Древнегреческий язык и авторы» 

способствуют компетенции, сформированные в рамках следующих курсов: 

«Древнегреческий язык», «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Латинский 

язык», «Языки мира», «Взаимодействие ареалов культуры», «Межкультурная коммуникация 
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и перевод», «Язык и литература», а также компетенции, сформированные при изучении 

любого иностранного языка. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Учебным планом предусмотрены 28 часов аудиторных практических занятий и 44 часа 

самостоятельной работы студента. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

подготовленности к практическому занятию (выполнение грамматических упражнений, 

чтение, анализ и перевод текста, устный опрос по лексике и словарные диктанты, 

обсуждение теоретических тем в форме коллоквиума), 2 письменные контрольные работы по 

грамматике и лексике в течение семестра и семестровая аттестация (зачет) в 

комбинированной форме: обобщающая письменная работа по грамматике и лексике 

древнегреческого языка, устный перевод и анализ древнегреческого текста.  

 

Тематический календарный план курса 

 

№ 

разд. 
Раздел курса Сем. Нед. Виды учебной 

работы и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

успеваемости 

Практ. 

занятия 

СРС 

1 Общие сведения о 

древнегреческих 
диалектах. 

Распределение 

древнегреческих 

диалектов по 
литературным жанрам. 

Обзор древнегреческой 

литературы от Гомера 
до римского периода. 

6 1 2 1 Коллоквиум. Письменный 

тест. 

 

2 Место аттического 

диалекта среди 

древнегреческих 
диалектов. Аттическая 

грамматическая норма 

как эталон и основа 
древнегреческой 

6 2 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 

Словарный диктант. 
Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 
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школьной грамматики. 

Аттическая проза: 

Ксенофонт, Фукидид, 
Платон. Развитие 

тематического 

склонения. 

Ксенофонт 
«Воспитание Кира». 

3 Развитие 

тематического 
атематического 

склонения. 

Становление системы 

прилагательных. 
Ксенофонт 

«Воспитание Кира». 

6 3 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 
Словарный диктант. 

Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 

4 Становление системы 
местоимений. 

Ксенофонт 

«Воспоминания о 

Сократе». 

6 4 2 1 Коллоквиум. Письменная 
работа по грамматике. 

Словарный диктант. 

Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 

 Контрольная работа     Проверка контрольной 

работы. 

5 Становление системы 

времен и наклонений 
древнегреческого 

глагола. Платон 

«Государство». 

6 5 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 
Словарный диктант. 

Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 

6 Становление системы 

залогов 

древнегреческого 

глагола. Аттическая 
драма: Эсхил, Софокл, 

Еврипид, Аристофан, 

Менандр. Эсхил 
«Агамемнон». 

6 6 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 

Словарный диктант. 

Чтение, перевод, анализ, 
комментирование текста. 

7 Система инфинитивов 

и причастий. 

Грамматические 
функции инфинитивов 

и причастий. Софокл 

«Царь Эдип». 

6 7 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 

Словарный диктант. 
Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 

 Контрольная работа     Проверка контрольной 

работы. 

8 Употребление 

наклонений в простом 
и сложном 

предложении. Способы 

оформления 
сентенциальных 

актантов и 

сирконстантов в 

древнегреческом языке. 
Аристофан «Облака». 

6 8 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 
Словарный диктант. 

Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 

9 Общая характеристика 

эллинстического койне. 
6 9 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 
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Тематическое и 

атематическое 

спряжение. 
Особенности 

формообразования. 

Аттикизм. Плутарх 

«Алкивиад». 

Словарный диктант. 

Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 

10 Морфологические и 

синтаксические 

особенности языка 
Септуагинты и Нового 

Завета. Отрывки из 

Нового Завета. 

6 10 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 

Словарный диктант. 
Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 

11 Особенности 
дорийского диалекта. 

Черты дорийского 

диалекта в хоровой 
лирике и в хоровых 

партиях трагедий. 

Пиндар, Вакхилид, 

Симонид, Алкман, 
Стесихор. Надпись 

херсонесской присяги 

как образец дорийского 
диалекта. Дорийские 

элементы в хоровых 

партиях трагедий. 

Эсхил, Софокл, 
Еврипид. 

Фонетические и 

морфологические 
особенности 

эолийского диалекта. 

Сапфо. 

6 11 2 1 Коллоквиум. Письменная 
работа по грамматике. 

Словарный диктант. 

Чтение, перевод, анализ, 
комментирование текста. 

12 Фонетические и 
морфологические 

особенности 

ионийского диалекта. 
Геродот. 

6 12 2 1 Коллоквиум. Письменная 
работа по грамматике. 

Словарный диктант. 

Чтение, перевод, анализ, 
комментирование текста. 

13 Место языка 

гомеровского эпоса в 

истории 
древнегреческого 

языка. Фонетические и 

мрфологические 
особенности 

гомеровского эпоса.  

Гомер «Илиада» и 
«Одиссея». 

6 13 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 

Словарный диктант. 
Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 

14 Общая характеристика 

крито-микенского 

диалекта как 
древнейшей 

засвидетельствованной 

формы греческого 
языка. Элементы 

крито-микенского 

6 14 2 1 Коллоквиум. Письменная 

работа по грамматике. 

Словарный диктант. 
Чтение, перевод, анализ, 

комментирование текста. 
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диалекта в языке эпоса. 

 Зачет     Проверка письменной 

аттестационной работы 

по грамматике и лексике, 

устный опрос по тексту: 

чтение, перевод, анализ. 

 Итого:   28 44  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Общая характеристика древнегреческих диалектов. Распределение древнегреческих диалектов по 

литературным жанрам. Краткая история древнегреческой литературы от Гомера до римского 

периода. Обзор творчества наиболее ярких представителей разных литературных жанров: эпоса, 

лирики, драмы, исторической и философской прозы, судебного, политического и эпидейктического 

красноречия. Обзор научной литературы и учебных пособий. 

 

Аттическая грамматическая норма и тексты на аттическом диалекте. 

 

Место аттического диалекта среди древнегреческих диалектов. Аттическая грамматическая 

норма как эталон и основа древнегреческой школьной грамматики. 

Развитие тематического склонения. Развитие атематического склонения. Становление 

системы прилагательных. Становление системы местоимений. Становление системы времен 

древнегреческого глагола. Становление системы наклонений древнегреческого глагола. 

Становление системы залогов древнегреческого глагола. Система инфинитивов. 

Грамматические функции инфинитивов. Система причастий. Грамматические функции 

причастий. Употребление наклонений в простом и сложном предложении. Способы 

оформления сентенциальных актантов в древнегреческом языке. Способы оформления 

сентенциальных сирконстантов в древнегреческом языке. 

Аттическая историческая проза. Фукидид «История». Ксенофонт «Анабасис», «Воспитание 

Кира», «Воспоминания о Сократе», «История». 

Аттическая драма. Трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида. Аттическая (Аристофан) и 

новоаттическая (Менандр) комедия. 

Философская проза. Платон и Аристотель. 

Ораторское искусство. Судебное, политическое и эпидейктическое красноречие. Исократ, 

Лисий, Демосфен. 
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Эллинистическое койне 

 

Общая характеристика эллинстического койне. Аттический диалект как основа 

эллинистического койне. Полибий. Плутарх. Аттикизм. 

Греческий роман. Харитон, Лонг, Гелиодор, Ахилл Татий, Ксенофонт Эфесский. 

Языковые особенности Септуагинты и Нового Завета. 

 

Ионийский диалект 

 

Фонетические и морфологические особенности ионийского диалекта. Ионийский диалект 

как основа аттического диалекта.  

Геродот «История». 

Лирика Архилоха (поздний древнеионийский диалект). Лирика Анакреонта, Мимнерма, 

Феогнида (новоионийский диалект). 

Лукиан. 

 

Дорийский диалект 

 

Фонетические и морфологические особенности эолийского диалекта. 

Хоровая лирика Пиндара, Вакхилида, Симонида, Алкмана, Стесихора, Ивика. 

Элементы дорийского диалекта в хоровых партиях трагедий. Эсхил, Софокл, Еврипид. 

 

Эолийский диалект 

 

Фонетические и морфологические особенности эолийского диалекта. 

Лирика Алкея и Сапфо.  

 

Язык эпоса 

 

Фонетические и морфологические особенности гомеровского эпоса. Сочетание 

древнеионийских и эолийских элементов в языке эпоса. 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера.  

Гесиод. 
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Крито-микенский диалект 

 

Общая характеристика крито-микенского диалекта. Крито-микенские элементы в языке 

Гомера.  

 

 

4.  Образовательные  технологии 

Для данного курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. На практических занятиях 

центральное место отводится переводу, грамматическому анализу и комментированию 

текста, также осуществляется проверка грамматических заданий, проводятся устные и 

письменные опросы по лексике, обобщающие коллоквиумы по важнейшим грамматическим 

темам. 

 

5.  Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

Оценка знаний студента производится по 100-балльной шкале и учитывает 

результаты текущего контроля успеваемости (до 60 балов) и результаты промежуточной 

аттестации (до 40 баллов). 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент набрал в сумме е менее 50 баллов. При 

выставлении оценки в ведомость и в зачетную книжку преподаватель должен указать 

результат в соответствии с традиционной шкалой и со шкалой оценок Европейской системы 

переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в 

соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 отлично  

 

зачтено 

A  

83 – 94 B  

68 – 82 хорошо C  

56 – 67 удовлетворительно D 

50 – 55 E 

20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 

0 – 19 F 

 

Итоговая оценка складывается из трех оценок по следующим видам работы: 

 1). текущая работа на практических занятиях – оценивается качество выполнения 

грамматических заданий, усвоения лексического материала, правильность и полнота 
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перевода и анализа текста, активность участия в коллоквиумах; максимальная оценка – 40 

баллов; 

 2). 2 письменные контрольные работы в течение семестра; максимальная оценка за 

каждую работу – 10 баллов, за обе работы – 20 баллов; 

 3). зачет – оценивается итоговая письменная работа по лексике и грамматике (до 10 

баллов) и качество устного ответа по тексту (до 30 баллов); максимальная суммарная оценка 

– 40 баллов. 

 

 5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях и 

в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приѐмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определѐнные затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приѐмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьѐзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приѐмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплѐнные 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 5.3.1. Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите о диалектное членение древнегреческого языка. 

2. Дайте общую характеристику аттического диалекта, определите место аттического 

диалекта среди других древнегреческих диалектов. 

3. Назовите литературные жанры, в которых традиционно использовался аттический 

диалект. Перечислите наиболее ярких представителей этих жанров. 
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4. Охарактеризуйте язык Ксенофонта и Платона как эталон языка аттической прозы 

классического периода. 

5. Расскажите о развитии атематического склонения в древнегреческом языке. 

6. Расскажите о развитии тематического склонения в древнегреческом языке.  

7. Расскажите о становлении системы прилагательных. 

8. Расскажите о становление системы местоимений. 

9. Охарактеризуйте этапы становления системы времен древнегреческого глагола. 

10. Охарактеризуйте этапы становления системы наклонений древнегреческого глагола. 

11. Охарактеризуйте этапы становление системы залогов древнегреческого глагола. 

12. Сколько инфинитивов в древнегреческом языке? Назовите грамматические функции 

инфинитивов. 

13. Сколько причастий в древнегреческом языке? Назовите грамматические функции 

причастий 

14. Какие способы оформления сентенциальных актантов в древнегреческом языке вы 

знаете? 

15. Какие способы оформления сентенциальных сирконстантов в древнегреческом языке вы 

знаете? 

16. Дайте общую характеристику эллинистического койне. 

17. Расскажите об особенностях языка Нового Завета. 

18. Перечислите фонетические и морфологические особенности ионийского диалекта. 

Проиллюстрируйте их в текстах Геродота и Архилоха. 

19. Перечислите фонетические и морфологические особенности дорийского диалекта. 

Назовите основных представителей хоровой лирики. 

20. Перечислите фонетические и морфологические особенности эолийского диалекта. 

Охарактеризуйте творчество Алкея и Сапфо. 

21. Расскажите об особенностях языка гомеровского эпоса. 

22. Расскажите, какие крито-микенские элементы можно обнаружить в языке гомеровского 

эпоса.  

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 6.1. Список литературы 
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Основная литература 

1. Титов, О. А. Введение в древнегреческий язык : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 163 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11267-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445204 

(дата обращения: 21.12.2019). 

2. Древнегреческая лирика / .. Гомер [и др.] ; переводчик Л. В. Блуменау, В. В. Вересаев, 

Д. С. Усов, С. К. Апт, Ф. Ф. Зелинский, А. С. Пушкин, В. В. Латышев, В. С. Печерин, 

Д. В. Дашков, М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Н. А. Львов, Н. И. Гнедич, Л. А. Мей. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Памятники литературы). — ISBN 

978-5-534-06829-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/420471 (дата обращения: 21.12.2019). 

   

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия по курсу можно проводить с максимальной эффективностью в компьютерном классе 

или аудитории с доступом в Интернет, проектором и экраном для презентаций. Необходимо 

также наличие доски или флипчарта, чтобы преподаватель мог разбирать примеры по ходу 

объяснения и записывать задания. Для самостоятельной работы студентам необходимо 

рабочее место, оборудованное персональным компьютером с доступом в Интернет, аудио- и 

видеоплеером (Windows Media Player, MPC, WinAmp, VLC и т.п.) а также офисными 

программами (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, Zoho Office и т.п.). 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачѐт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
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- экзамен и зачѐт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение 

в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачѐт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учѐтом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских практических занятий 
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  Курс «Диалекты Древней Греции» предусматривает аудиторную нагрузку в форме 

практических занятий. 

 

Занятие 1 

I. Тема: Общие сведения о древнегреческих диалектах. Распределение древнегреческих диалектов по 

литературным жанрам. Обзор древнегреческой литературы от Гомера до римского периода. II. 

Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменному тесту. 

 

Занятие 2 

I. Тема: Место аттического диалекта среди древнегреческих диалектов. Аттическая грамматическая 

норма как эталон и основа древнегреческой школьной грамматики. Аттическая проза: Ксенофонт, 

Фукидид, Платон. Развитие тематического склонения. 

Ксенофонт «Воспитание Кира».  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 3 

I. Тема: Развитие тематического атематического склонения. Становление системы прилагательных. 

Ксенофонт «Воспитание Кира».  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 4 

I. Тема: Становление системы местоимений. Ксенофонт «Воспоминания о Сократе».  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 5 

I. Тема: Становление системы времен и наклонений древнегреческого глагола. Платон 

«Государство».  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 6 
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I. Тема: Становление системы залогов древнегреческого глагола. Аттическая драма: Эсхил, Софокл, 

Еврипид, Аристофан, Менандр. Эсхил «Агамемнон». 

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 7 

I. Тема: Система инфинитивов и причастий. Грамматические функции инфинитивов и причастий. 

Софокл «Царь Эдип».  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 8 

I. Тема: Употребление наклонений в простом и сложном предложении. Способы оформления 

сентенциальных актантов и сирконстантов в древнегреческом языке. Аристофан «Облака».  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 9 

I. Тема: Общая характеристика эллинстического койне. Тематическое и атематическое спряжение. 

Особенности формообразования. Аттикизм. Плутарх «Алкивиад». 

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 10 

I. Тема: Морфологические и синтаксические особенности языка Септуагинты и Нового Завета. 

Отрывки из Нового Завета.  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 11 

I. Тема: Особенности дорийского диалекта. Черты дорийского диалекта в хоровой лирике и в 

хоровых партиях трагедий. Пиндар, Вакхилид, Симонид, Алкман, Стесихор. Надпись херсонесской 

присяги как образец дорийского диалекта. Дорийские элементы в хоровых партиях трагедий. Эсхил, 

Софокл, Еврипид. Фонетические и морфологические особенности эолийского диалекта. Сапфо.  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 
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Занятие 12 

I. Тема: Фонетические и морфологические особенности ионийского диалекта. Геродот.  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 13 

I. Тема: Место языка гомеровского эпоса в истории древнегреческого языка. Фонетические и 

мрфологические особенности гомеровского эпоса.  Гомер «Илиада» и «Одиссея». 

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

Занятие 14 

I. Тема: Общая характеристика крито-микенского диалекта как древнейшей засвидетельствованной 

формы греческого языка. Элементы крито-микенского диалекта в языке эпоса.  

II. Задания: Подготовка к коллоквиуму и письменной работе по грамматике и лексике. Чтение, 

перевод, анализ, комментирование текста. 

 

9.2. Образцы глоссированных текстов 

 

 Особенностью данного курса является использование с первых занятий 

глоссированных текстов. 

 Глоссированные тексты позволяют быстро и эффективно провести сравнение 

диалектных текстов с аттической грамматической нормой и свести к минимуму трудности 

перехода к чтению аналогичных текстов со словарем.  

В рамках курса «Древнегреческий язык и авторы» студентам предлагается на выбор 

несколько десятков глоссированных текстов. Ниже приведены образцы относящихся к 

разным диалектам текстов четырех литературных жанров: эпос, лирика, драма, историческая 

проза. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины определяется п.7 ФГОС ВПО и 

предполагает наличие академической аудитории для проведения практических занятий.  

 

11. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Письменные работы по дисциплине не предусмотрены. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Древнегреческий язык и авторы» входит в вариативную часть учебного 

плана по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации», и является дисциплиной по выбору. Курс читается на 3-м 

курсе в 6-м семестре преподавателями кафедры древних языков ИЛ РГГУ и представляет 

собой продолжение курса «Древнегреческий язык», который читается на 3-м курсе в 5-м 

семестре. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с грамматикой 

древнегреческого языка в историческом и теоретическом аспектах, важнейшими 

литературными диалектами древнегреческого языка, древнегреческим стихосложением, 

особенностями языка и стиля отдельных авторов. Дисциплина направлена на формирование 

компетенций:  

ПК-23 – способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

подготовленности к практическому занятию, 2 письменные контрольные работы по 

грамматике и лексике в течение семестра и семестровая аттестация (зачет) в 

комбинированной форме: обобщающая письменная работа по грамматике и лексике 

древнегреческого языка, устный перевод и анализ древнегреческого текста.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Учебным планом предусмотрены 28 часов аудиторных практических занятий и 44 часа 

самостоятельной работы студента. 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

           

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №2 26.06.2017 г. 9 

2 Приложение №3 25.06.2018 г 8 

3 Приложение №4 26.06.2020 8 
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Приложение к листу изменений №2  

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2017 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №3   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
 

 
Приложение к листу изменений №4  

 

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для 

организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 

№п

/п 

Наименование  
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1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
 

 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

12 Zoom Zoom лицензионное 

 


