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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 

«Латинский язык» создан в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе (УМК) и электронном учебно-методическом 

комплексе (ЭУМК) по учебной дисциплине, утвержденного приказом ректора 

БГУ от 23.05.2018 г. № 321-ОД, и предназначен для специальности 1-21 06 01 

«Современные иностранные языки (по направлениям)». 

Содержание разделов ЭУМК соответствует стандартам высшего 

образования данных специальностей. Главная цель ЭУМК – оказание 

методической помощи студентам в освоении и систематизации учебного 

материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по дисциплине 

«Латинский язык». 

ЭУМК включает:  

1. Теоретический раздел (материалы для теоретического изучения 

дисциплины) 

2. Практический раздел (материалы для проведения практических занятий 

по дисциплине в соответствии с учебными планами). 

3. Раздел контроля знаний студентов (материалы для итоговой и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету). 

4. Вспомогательный раздел, включающий учебно-программные материалы 

(учебная программа), а также информационно-аналитические материалы 

(список рекомендуемой литературы, перечень электронных образовательных 

ресурсов, их адреса и др.)). 

Работа с ЭУМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе УВО 

«Латинский язык». С помощью данной учебной программы по дисциплине 

можно получить информацию о тематике практических занятий и УСР, 

перечнях заданий для УСР, методических рекомендациях по организации 

самостоятельной работы обучающихся и рекомендуемой литературе. Для 

подготовки к практическим занятиям и промежуточным контрольным 

мероприятиям необходимо использовать материалы, представленные в 

Теоретическом и Практическом разделах. В ходе подготовки к итоговой 

аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями к компетенциям по 

дисциплине, изложенным в учебной программе, структурой рейтинговой 

системы, а также перечнем вопросов к экзамену. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Латинский язык (лат. lingua Latīna), язык, на котором говорило в начале 

I тыс. до н. э. население исторической области Лаций (Latium), 

располагавшейся на территории современной Италии, в средней части 

Апеннинского полуострова, по нижнему течению реки Тибр. Жители этой 

области назывались латинами (Latīni). От наименования племени и произошло 

название языка. В 753 г. до н. э. был основан г. Рим (Roma), ставший центром 

Лация. По имени этого города латины, а позднее и другие италийские племена 

(умбры, самниты, оски), объединившиеся с ними, стали называть себя 

римлянами (Romāni). Самое значительное влияние на их материальную и 

духовную культуру оказали греки, язык которых тогда имел статус 

международного языка. Большинство греческих слов, которые вошли в новые 

языки, были усвоены ими через латинский. В истории латинского языка 

выделяют следующие периоды: 1) архаическая латынь (VI – начало I в. до н. э.); 

2) классическая (золотая) латынь (I в. до н. э. – начало I в. н. э.); 

3) послеклассическая (серебряная) латынь (I–II вв. н. э.); 4) поздняя латынь (III–

VI вв.); 5) средневековая латынь (VII–XIII вв.); 6) латынь эпохи Возрождения 

(XIV–XVI вв.); 7) латынь Нового времени (с XVII в. до настоящего времени). 

1. Архаическая латынь. III век до н. э. – время стремительного роста 

могущества Рима, объединившего под своей властью бóльшую часть Италии. С 

покорением греческих городов на юге Италии в римскую культуру проникают 

элементы греческой образованности, что даѐт толчок к развитию римской 

литературы. Первым римским литературным произведением стал перевод с 

греческого «Одиссеи» Гомера, сделанный Ливием Андроником (греком-рабом, 

впоследствии вольноотпущенником). Многие поколения римских школьников 

изучали латинский язык по его переводу. 240 год до н. э. – дату постановки 

пьесы Ливия Андроника на «Римских играх» – принято считать началом 

римской художественной литературы. Наиболее известные авторы этого 

периода – поэты Гней Невий, Квинт Энний, комедиографы Плавт и Теренций, 

прозаик Марк Порций Катон Старший. Сохранилось также большое количество 

различных надписей и официальных документов.  

2. Классическая (золотая) латынь. Наибольшего расцвета латинский 

язык достигает во время правления императора Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. 

э.). В ораторской прозе наиболее известен Цицерон; в исторической – Цезарь, 

Саллюстий, Ливий; самые знаменитые поэты данного периода – Лукреций, 

Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий. Ныне в вузах изучается именно 

классическая латынь.  

3. Послеклассическая (серебряная) латынь относится к эпохе ранней 

Империи. Наиболее известные авторы: философ и поэт-драматург Сенека, 

поэты-сатирики Марциал и Ювенал, историк Тацит, философ и писатель 

Апулей. В это время завершается формирование единых языковых нормативов 



9 
 

для поэзии и прозы. Основное отличие серебряной латыни от классической – в 

своеобразии стилистических средств, используемых разными авторами.  

4. Поздняя латынь. Этот период совпадает с эпохой поздней Империи и 

образования после еѐ падения (476 г.) новых варварских государств. В языке 

авторов (в основном историков и христианских богословов) нормы 

классической латыни разрушаются и возникают многие морфологические и 

синтаксические явления, которые подготавливают переход к новым языкам, 

создающимся на базе латинского, – романским .  

Ко времени своего расцвета Древний Рим (II в.) превратился в крупнейшее 

рабовладельческое государство Средиземноморья, подчинив себе огромные 

территории в Европе, северной Африке и Малой Азии. Латинский язык 

приходит на завоѐванные территории и становится международным языком в 

своѐм регионе, т. е. языком межэтнического и межгосударственного общения. 

При этом в восточных провинциях римского государства (в Греции, Малой 

Азии и на северном побережье Африки), где к моменту завоевания их 

римлянами были широко распространены греческий язык и культура, 

латинский язык использовался только как официальный. А в западном 

Средиземноморье быстро идѐт романизация провинций, т. е. усвоение местным 

населением латинского языка и римской культуры как сверху — через 

государственные учреждения и римские школы для детей знати, так и снизу –  

в ходе общения населения с римскими солдатами, торговцами, переселенцами, 

т. е. носителями разговорного латинского языка. Именно разговорный язык 

(лат. sermo vulgāris ‗обыденная речь‘) явился языком-основой для новых 

этнических языков, называемых сейчас романскими.   

Языками романской группы  являются итальянский, французский, 

провансальский, испанский, каталанский, португальский, ретороманский, 

румынский и молдавский. Лексика романских языков – это в основном 

изменившаяся фонетически латинская лексика, включающая в себя большое 

количество греческих слов, заимствованных когда-то латинским языком. В 

других европейских языках, не принадлежащих к романской группе, также 

велик пласт лексики латинского происхождения. Начиная с I в. н. э. латинский 

язык, наряду с греческим, становится языком церкви. В 384–405 гг. был сделан 

латинский перевод Библии (Вульгата блаженного Иеронима). Латынь получила 

статус «апостольского» и «литургического» языка (т. е. языка 

конфессиональной сферы).  

5. Средневековая латынь. В эпоху Средневековья на латинском языке 

осуществлялась церковная служба, велось обучение в школах и университетах, 

частично латынь использовалась в юридической практике и при 

межгосударственных переговорах. Латинский язык продолжал развиваться как 

в устной, так и в письменной форме. Под влиянием школьного и 

университетского образования появилась литература на латинском языке. 

Средневековая латынь значительно отошла от норм классической. При этом 
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она сосуществовала с формирующимися новыми западноевропейскими 

языками, оказывая на них существенное влияние. Таким образом, в 

средневековой Западной Европе, в ситуации культурного двуязычия, латынь 

продолжала оставаться международным языком и была эталоном, на который 

равнялись национальные языки, находившиеся в фазе становления.  

6. Латынь эпохи Возрождения. Гуманисты (авторы раннего 

Возрождения) обратились к античному наследию. Они много сделали для его 

восстановления и распространения, собирая и изучая рукописи и памятники 

античного искусства. Восстанавливая подлинные античные тексты, они 

очищали их от «варварской» латыни средневековья, а в своих собственных 

произведениях стремились подражать древним образцам, особенно Цицерону. 

Гуманисты приблизили латинский язык к идеалу «золотой латыни», они 

активно пользовались им в устном и письменном общении между собой. На 

латинском языке писали Томас Мор (1478–1535 гг.) в Англии, Эразм 

Роттердамский (1466–1536 гг.) в Голландии, Томмазо Кампанелла (1568–1639 

гг.) в Италии, Николай Гусовский (1470-е гг. – после 1533 г.) в Беларуси 

(Великом княжестве Литовском).  

7. Латынь Нового времени. В XVII–XVIII вв., а в ряде случаев и в начале 

XIX в. латинский язык широко использовался в поэзии, философии, науке, 

постоянно пополняясь новыми словами. Так, М. В. Ломоносов (1646–1727 гг.) 

работы по физике, химии, математике, минералогии писал, как правило, на 

латинском языке, а затем многие из них перевѐл на русский язык и этими 

переводами, как и переводом «Экспериментальной физики» Христиана Вольфа, 

заложил основы русской естественнонаучной терминологии. К латинскому 

языку Ломоносов обращался и в научной переписке с западными учѐными.  

В государственно-дипломатической сфере латынь уступила место 

национальным языкам в XVII в. Таким образом, в Новое время уже «мѐртвый» 

латинский язык получает статус классического, т. е. языка европейской 

образованности, с максимальной социально-культурной ценностью написанных 

на нѐм текстов и значимостью в культурно-религиозной традиции. В 

католической церкви он по-прежнему используется как официальный язык 

Ватикана.  

В наши дни латинский язык является международным языком в области 

ботаники и зоологии: вновь открываемые виды растений должны быть не 

только названы, но и описаны на латинском языке. Медицинская и 

биологическая терминология также строится из греко-латинских 

словообразовательных элементов, оформленных по правилам латинской 

грамматики. Латынь необходима историкам, специализирующимся на 

античности и средневековье, так как бóльшая часть исторических памятников 

этих периодов написана на латинском языке. Нужна она и юристам – ведь 

римское право легло в основу западноевропейского и оказало влияние (через 

Византию) на древнейшие источники русского права. Латинский язык крайне 
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необходим лингвисту, изучающему западноевропейские языки, потому что 

ключ к пониманию многих грамматических, фонетических и лексических 

явлений в них лежит в латинском языке. В славянских языках также огромное 

количество слов латинского происхождения (например, рус. дата, форма, 

директор, институт, студент, доцент, профессор, ректор, лекция, 

аудитория, бел. аматар, бульба, глеба, колер). Таким образом, латынь полезна 

как для понимания внутренней формы огромного количества заимствований в 

родном языке, так и для скорейшего овладения западноевропейскими языками. 

В Европе некоторые газеты выходят на латинском языке. В Финляндии есть 

радио, которое вещает на латинском языке. В Англии пользуются успехом 

латинские переводы книг о Винни Пухе и Гарри Поттере, в Германии и 

Франции – латинские комиксы об Астериксе и Обеликсе, в Беларуси – 

латинский текст «Красной Шапочки» («Rubricappŭla») В. Шатона. В сети 

Интернет много сайтов разговорной латыни (http://linguaeterna.com), новостей 

на латинском языке (http://ephemeris.alcuinus.net), обучающих латыни проектов 

(http://graecolatini.narod.ru). Таким образом, «мѐртвая» латынь вызывает и будет 

вызывать живой интерес. 
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1.2. ФОНЕТИКА И ГРАФИКА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. УДАРЕНИЕ 

1.2.1. Латинский алфавит 
Начертание 

буквы 

Название 

буквы 

Произноше-

ние 

Начертание 

буквы 

Название 

буквы 

Произноше-

ние 

Aa 

Bb 

Cc 

Dd 

Ee 

Ff 

Gg 

Hh 

Ii 

Jj 

Kk 

Ll 

Mm 

а 

бэ 

це 

дэ 

э 

эф 

гэ 

ха 

и 

йота 

ка 

эль 

эм 

[а] 

[б] 

[ц],[к] 

[д] 

[э] 

[ф] 

[г] 

[г
х
] 

[и], [й] 

[й] 

[к] 

[л‘] 

[м] 

Nn 

Oo 

Pp 

Qq 

Rr 

Ss 

Tt 

 Uu 

Vv 

Xx 

Yy 

Zz 

эн 

о 

пэ 

ку 

эр 

эс 

тэ 

у 

вэ 

икс 

ипсилон 

зэта 

[н] 

[о] 

[п] 

[к] 

[р] 

[с], [з] 

[т] 

[у], [в] 

[в] 

[кс] , [гз] 

[и] 

[з] 

Примечания:  

1. Букв Jj и Vv не было в классической латыни. Обозначаемые ими  

согласные звуки передавались, гласными i и u соответственно. Таким образом, 

буква i обозначала звуки [i] и [j], а буква u – звуки  [u] и [v]. 

2. Буква Kk  рано вышла из употребления и сохранилась только в 

сокращениях слова  Kalendae: K. или Kal. Календы – первый день каждого 

месяца. 

3. Буквы Yy и Zz встречаются только в словах, заимствованных из 

греческого языка.  

1.2.2. Произношение гласных звуков 

В латинском языке классического периода гласные различались по долготе 

и краткости. Долгий гласный произносился в два раза дольше, чем краткий. 

Долгота обозначается надстрочным знаком  [ ˉ ], краткость – [ ˘ ]. Например: ā, 

ă; ē, ě. При современном чтении различия в долготе и краткости гласных не 

воспроизводятся, однако знание их необходимо в следующих случаях: 

1) когда количество гласного является смыслоразличительным признаком, 

например: lĭber книга – līber свободный; mălum зло –  mālum яблоко; 

2) когда количество гласного определяет грамматическую форму слова, 

например: настоящее время lěgit читает – прошедшее время lēgit прочитал; 

именительный падеж viă дорога – творительный падеж viā дорогою; 

3) когда количество гласного определяет место ударения в слове (см. 

ниже). 
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Буква Ji, входящая в один слог с последующей гласной, произносится как 

[й]. Во многих словарях, учебниках и изданиях римских авторов в данной 

позиции используется буква Jj: 

ia или ja – [я]:  ianua / janua [я'нуа] дверь; 

ie или je – [е]: ientāre / jentāre [ентa'рэ] завтракать; 

io или jo – [ѐ]: iocus / jocus [ѐкус] шутка; 

iu или ju – [ю]: iustitia / justitia [юсти'циа] справедливость. 

Буква Оо во всех позициях произносится четко, без редукции, как [o], в 

отличие от «акающего» произношения безударного о в русском языке. 

Например: oratio [орa'цио] речь. 

Два гласных звука, составляющих один слог, называются дифтонгом. 

Дифтонгов было четыре: ae, oe, au, eu. Первые два монофтонгизировались, т. е. 

стали произноситься как один звук, поэтому они называются диграфами: 

ae – [э]: aeternus [этэ'рнус] вечный; 

oe – [э]: oeconomia [эконо'миа] правильное хозяйство; 

au – [аў]: auctor [аў'ктор] творец; 

eu – [эў]: Eurōpa [эўро'па] Европа. 

Если сочетания ae и oe не составляют одного звука, то над вторым 

компонентом данных сочетаний ставится знак разделения [ ¨ ] (две точки, 

трема) или знак, обозначающий количество гласного е [ ˉ ], [ ˘ ]: aēr [а'эр] 

воздух, coërcēre [коэрцэ'рэ] сдерживать. 

1.2.3. Произношение согласных звуков 

Буква Cc в классическую эпоху во всех позициях произносилась как  [к]. 

Позднее стало принято произносить букву Cc  как [ц ] перед e, i, y, ae, oe, а в 

остальных случаях как [к]. Например: Cicěro [ци'цэро] Цицерон, Caesar [цэ'зар] 

Цезарь, coeptum [цэ'птум] начинание, communicāre [коммуника'рэ] совещаться, 

classĭcus [кля'ссикус] образцовый. 

Буква Hh произносится придыхательно – [г
х
], как белорусское или 

украинское г, как немецкое  h. Например: honor [г
х
о'нор] честь, humanĭtas 

[г
х
ума'нитас] человеколюбие. 

Буква Ll всегда произносится мягко: [ль] и перед гласными, и перед 

согласными, и на конце слова. Например: logĭcus [лѐгикус] логик, vulgus 

[ву'льгус] толпа, sol [соль] солнце. 

Буква Qq употребляется только в сочетании с буквой u перед гласными. 

Сочетание qu произносится как [кв]. Например: quinque [кви'нквэ] пять. 

Сочетание ngu перед гласными произносится как [нгв]. Например: lingua 

[ли'нгва] язык. 

Сочетание su перед гласными произносится как [cв]. Например: suavis 

[сва'вис] приятный, Suetonius [свэто'ниус] Светоний. Исключение:  su перед 

гласными читается как [cу] в притяжательном местоимении suus, sua, suum 

[су'ус, су'а, су'ум] свой, своя, своѐ. 

Буква Ss между гласными или рядом с согласными m и n произносится как 

[з], а в остальных положениях как [с]. Например: causa [каў'за] причина, censūra 

[цэнзу'ра] строгое суждение, plasma [пля'зма] плазма; salutāre [салюта'рэ] 
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приветствовать, scius [сци'ус] знающий. Исключение:  в словах, 

заимствованных из греческого языка, s между гласными  произносится как [с]. 

Например: philosophia [филѐсо'фиа] философия. 

Буква Xx  произносится как [кс], но между гласными может читаться как 

[гз]. Например: pax [пакс] мир, exemplum [эгзэ'мплюм] пример. 

Сочетание ti в латинском языке классического периода во всех позициях 

произносилось как [ти], однако затем перед гласными стало произноситься как 

[ци]. Такое произношение по традиции сохраняется до сих пор в учебной 

практике. Например: actio [а'кцио] действие, spatium [спа'циум] пространство, 

donatio [дона'цио] дарение. Исключение:  ti перед гласными читается как [ти] 

в сочетаниях sti, xti, tti. Например: digestio [дигэ'стио] распределение, mixtio 

[ми'кстио] смешение, Attius [а'ттиус] Аттий. 

В словах, заимствованных из греческого языка, встречаются следующие 

сочетания согласных с буквой h: rh, th, ch, ph. Сочетание rh произносится как 

[р]. Например: rhetorĭca [рэто'рика] риторика. Сочетание th произносится как 

[т]. Например: theātrum [тэа'трум] театр. Сочетание ch произносится как [х]. 

Например: charta [ха'рта] лист папируса, бумага; schema [схэ'ма] вид. 

Сочетание ph произносится как  [ф]. Например: physĭca [фи'сика] физика. Есть 

только два слова собственно латинского происхождения, в которых встречается 

сочетание ch: pulcher [пу'льхэр] красивый, Gracchus [гра'кхус] Гракх. 

1.2.4. Слогораздел 

Слог может быть открытым или закрытым. Слог, оканчивающийся на 

гласный звук или дифтонг, является открытым, а на согласный или группу 

согласных – закрытым. В слове столько слогов, сколько в нем одиночных 

гласных и дифтонгов. 

Слогораздел проходит: 

1) между двумя гласными или одиночным гласным и дифтонгом. 

Например: sú-us [су'-ус] свой, dé-ae [дэ'-э] богини; 

2) между гласным или дифтонгом и одиночным согласным. Например: re-

cí-pi-o [рэ-ци'-пи-о] принимаю, láe-tus [ле'-тус] радостный; 

3) между двумя согласными. Например: res-pón-des [рэс-по'н-дэс] ты 

отвечаешь. Исключение:  см. пункт 4; 

4) перед сочетанием qu и перед сочетанием немого согласного b, p, d, t, g, 

c с плавным l, r, т. е.  bl, br, pl, pr, dl, dr, tl, tr, gl, gr, cl, cr. Например: á-qua [а-

ква] вода, cé-rĕ-brum [цэ'-рэ-брум] мозг, ae-gró-tus [э-гро'-тус] больной, cás-tra 

[ка'с-тра] лагерь;  

5) в группе из трех согласных – обычно перед последним согласным 

(кроме сочетаний qu и немого согласного b, p, d, t, g, c с плавным l, r). 

Например: sánc-tus [са'нк-тус] священный, но doc-trí-na [док-три'-на] учение, ín-

quam [и'н-квам] говорю; 

6) приставка всегда выделяется в отдельный слог. Например: áb-e-o [а'б-э-

о] ухожу, abs-cé-do [абс-цэ'-до] отступаю, ab-scín-do [аб-сци'н-до] отрываю; 

7) согласный Jj между гласными в произношении удваивается и 

распределяется между двумя слогами. Например: pejor (péj-jor) [пэ'й-йор] 
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худший. 

Долгота и краткость слога 

Слог, содержащий краткий гласный звук [ ˘ ], бывает кратким, а 

содержащий долгий гласный звук [ ˉ ] – долгим. 

Слоги долгие в следующих основных случаях: 

1) если слог содержит дифтонг. Например: Ae-gae-us [э-гэ'-ус] эгейский; 

2) если за гласной слога следуют две или более согласных. Например: 

ornamēntum [ор-на-мэ'н-тум] украшение. Исключение:  если за краткой 

гласной слога следуют: а) сочетание немого согласного b, p, d, t, g, c с плавным 

l, r или б) ch, rh, th, ph, то она остается краткой. Например: cérĕbrum [цэ'-рэ-

брум] мозг, sýngrăpha [си'н-гра-фа] долговая расписка; 

3) если за гласной слога следуют x или z. Например: corrēxi [кор-рэ'-кси] я 

исправил. 

Слоги краткие в следующих основных случаях:  

1) если за гласной следует другая гласная. Например: glórĭa [глѐ-ри-а] 

слава, vídĕo [ви'-дэ-о] я вижу; 

2) если за гласной следует h с последующей гласной. Например: ábstrăho 

[а'бс-тра-г
х
о] я отвлекаю. 

Если за гласной слога следует одна согласная, то слог может быть или 

кратким, или долгим, что зависит от природы самой гласной. Долгота или 

краткость гласной в таких случаях обозначается в словаре или учебном пособии 

(если от этого зависит постановка ударения). Например: for-tū-na [фор-ту'-на] 

судьба, fé-mĭ-na [фэ'-ми-на] женщина. 

1.2.5. Ударение 

Ударение ставится на предпоследнем слоге, если он долог, или на третьем от 

конца слоге, если предпоследний слог краток. Долгота или краткость третьего слога от 

конца в этом случае значения не имеет. Например: сúra забота, arguméntum 

доказательство, orátio речь, pópŭlus народ, pérvěnit приходит, perv nit пришѐл. 
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1.3. ГРАММАТИКА 

1.3.1. Nomen substantīvum. Имя существительное.  

 Имя существительное  – часть речи, которая обозначает предмет или 

лицо и отвечает на вопросы «кто?», «что?» (pater отец, patria  родина). 

Грамматические категории имени существительного 

Род (Genus) masculīnum (m) – мужской род (м. р.) 

feminīnum (f) – женский род (ж. р.) 

neutrum (n) – средний род (ср. р.) 

commūne (m, f) – общий род (civis, is m, f гражданин, 

гражданка) 

Число (Numĕrus) singulāris – единственное число (ед. ч.) 

plurālis – множественное число (мн. ч.) 

Pluralia tantum – это существительные, которые имеют формы 

только множественного числа (например, в рус. языке – очки, 

ножницы, в лат. – arma, ōrum n (pl. t.) оружие). 

Падеж (Casus) nominatīvus – именительный (кто? что?) (И. п.) 

genetīvus – родительный (кого? чего? чей?) (Р. п.) 

datīvus – дательный (кому? чему? у кого? у чего?  

для кого? для чего?) (Д. п.) 

accusatīvus – винительный (кого? что? куда?) (В. п.) 

ablatīvus – творительный и предложный (кем? чем? 

о ком? о чем? от кого? от чего? где? когда? как?) 

(Тв. п., П. п.) 

vocatīvus – звательный (обращение) 

Склонение 

(Declinatio) 

declinatio I (prima) – 1-е склонение 

declinatio II (secunda) – 2-е склонение 

declinatio III (tertia) – 3-е склонение 

declinatio IV (quarta) – 4-е склонение 

declinatio V (quinta) – 5-е склонение 

1.3.2. Словарная форма имени существительного 

1) И. п. ед. ч. (иногда мн.ч.); 

2) окончание Р. п. ед. ч. (иногда мн. ч.), иногда с частью основы; 

3) род; 

4) перевод. 
nominatīvus sg.,  -□ genetīvus sg. m / f / n  

popŭlus, -i  m  народ 

Склонение  (decl inat io )  – это изменение существительных по падежам. 

Тип склонения определяется по окончанию родительного падежа 

единственного числа (-□ gen. sg.), которое представлено на втором месте в 

словарной форме существительного. 

Определение типа склонения 

Тип 

склонения 

Окончание 

gen. sg. 

Словарная форма 
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1-е -ae patria, ae f
1
 родина 

2-е -i popŭlus, i  m  народ 

3-е -is civis, is m, f гражданин, гражданка 

4-е -us visus, us m зрение, вид, внешность 

5-е -ei res, rei f вещь, дело, обстоятельство 

1.3.3. Declinatio prima. 1-е склонение 

К 1-му склонению относятся существительные женского рода и небольшая 

группа существительных мужского рода, обозначающих мужские имена, 

профессии, национальности (ср. в рус. – мама, страна и Саша, Ваня, 

староста, чукча), которые в И. п. ед. ч. имеют окончание  

-а, а в Р. п. ед. ч. – окончание -ае. 

Nom. sg., f (m) -а 

Gen. sg., f (m) -ае 

Например: terra, ae f земля, victoria, ae f победа, nauta, ae m моряк, Persa, ae 

m перс.  

Падежные окончания 1-го склонения 

Casus
 

Sg. Pl. 

Nom.   -a -ae 

Gen.   -ae -ārum 

Dat.    -ae -is 

Acc.   -am -as 

Abl.    -ā -is 

Voc.   -a -ae 

Образец склонения существительного victoria, ae f победа 

Casus Sg. Pl. 

Nom.  victori-a   победа victori-ae   победы 

Gen.  victori-ae   победы victori-ārum   побед 

Dat.  victori-ae   победе victori-is   победам 

Acc.  victori-am   победу victori-as   победы 

Abl.  victori-ā   победой victori-is   победами 

Voc.  victori-a!   о победа! victori-ae!  о победы! 

1.3.4. Спряжение глагола sum, fui, - , esse быть в настоящем времени 

изъявительного наклонения 

Лицо Sg. Pl. 

1-е sum я есть / являюсь sumus мы есть / являемся 

2-е es ты есть / являешься estis вы есть / являетесь 

3-е est он, она, оно есть / являет-ся sunt они есть / являются 

Глагольная связка быть в латинском предложении, как правило, 

обязательна, а в русском предложении в настоящем времени она опускается, 

например: Terra et luna sunt stellae. Земля и луна – звезды. 

                                                           
1
 Называем полностью словарную форму: И. п., Р. п. и род – [пáтриа, пáтриэ фэмининум]. 
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1.3.5. Praepositiōnes. Предлоги 

Предлоги в латинском языке употребляются либо с accusatīvus, либо с 

ablatīvus. Надо уточнять по словарю, с каким именно падежом употребляется 

конкретный предлог. Например: 
c accusatīvus c ablatīvus 

ad к, до, у 

ante перед, раньше 

apud у, при, около 

circum вокруг 

contra против 

inter между, среди 

post позади, после 

trans через, по ту сторону 

a (ab)
2
 от 

de от, из, о (об) 

e (ex)
1
 из 

cum с, вместе с 

sine без 

pro за, в защиту; вместо 

prae перед, впереди; из-за 

Два предлога – in в, на и sub под – употребляются с двумя падежами: с 

accusatīvus, если предложная конструкция отвечает на вопрос «куда?», и с 

ablatīvus, если предложная конструкция отвечает на вопрос «где?» Например: in 

patriam (acc.) – на родину («куда?»), in patriā (abl.) – на родине («где?»), sub 

aquam (acc.) – под воду («куда?»), sub aquā (abl.) – под водой («где?»). 

Два предлога – causā по причине, из-за, ради и gratiā благодаря, ради –

  употребляются с родительным падежом (gen.) и ставятся после слова, которым 

управляют. Например: gloriae causā –  ради славы, filiārum gratiā – ради дочерей. 

Афоризмы 

1. Causa causārum. Причина причин (главная причина). 

2. In optĭmā formā. В наилучшей форме. 

3. Scientia est potentia. Знание – сила. Афоризм, основанный на 

высказывании Фрэнсиса Бэкона (1561–1626) – английского философа, 

основоположника английского материализма. 

4. Sub rosā. «Под розой», т. е. по секрету, тайно. Роза у древних 

римлян была эмблемой тайны. Если розу подвешивали к потолку над 

обеденным столом, то все, что «под розой» говорилось и делалось, не должно 

было разглашаться. 

5. Terra incognĭta. Неведомая земля (в переносном смысле – 

незнакомая область, что-либо непонятное). На древних географических картах 

этими словами обозначались неисследованные территории. 

1.3.6. Verbum. Глагол  

Глагол  – это часть речи, обозначающая действие или состояние как 

процесс, изменяющаяся по временам, числам и лицам и отвечающая на 

вопросы «что делать?», «что сделать?» [он (что делает?) даѐт – dat, он (что 

сделал?) дал – dedit].  

Грамматические категории глагола 

Время (Tempus) praesens – настоящее время (что делает?) 

                                                           
2
 Предлоги а и е употребляются перед словами, начинающимися с согласного звука, их 

формы ab и ex – перед словами, начинающимися с гласного звука. 
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imperfectum – прошедшее время несовершенного вида (что 

делал?) 

futūrum I (primum) – будущее 1-е время (что будет делать? что 

сделает?) 

perfectum – прошедшее время совершенного вида (что сделал?) 

plusquamperfectum – предпрошедшее (давно прошедшее) время 

[что сделал? (раньше)]
3
 

futūrum II (secundum) – будущее 2-е время, предбудущее [что 

сделает? (раньше)]
4
 

Наклонение (Modus) indicatīvus – изъявительное наклонение (действие обозначается 

как факт: писал, пишет, будет писать) 

conjuntīvus – сослагательное наклонение (действие 

обозначается как возможное или желаемое: писал бы, мог бы 

написать) 

imperatīvus – повелительное наклонение (действие 

обозначается как приказ или просьба: пиши, пишите) 

Залог (Genus) actīvum – действительный залог (действие исходит от 

подлежащего и направлено на объект: Amīca epistŭlam scribit. 

Подруга пишет письмо.) 

passīvum – страдательный залог (действие направлено на 

подлежащее: Epistŭla ab amīcā scribĭtur. Письмо пишется 

подругой.) 

Лицо (Persōna) persōna prima – 1-е лицо (я делаю, мы делаем) 

persōna secunda – 2-е лицо (ты делаешь, вы делаете) 

persōna tertia – 3-е лицо (он, она, оно делает, они делают) 

Число (Numĕrus) singulāris – единственное число (ед. ч.) 

plurālis – множественное число (мн. ч.) 

Спряжение 

(Conjugatio) 

conjugatio I (prima) – I спряжение 

conjugatio II (secunda) – II спряжение 

conjugatio III (tertia) – III спряжение 

conjugatio IV (quarta) – IV спряжение 

Все формы латинского глагола делятся: 

1) на личные – это все спрягаемые формы (изменяемые по лицам и числам) 

во всех временах и наклонениях. Анализируя личную форму глагола, 

указываем время, наклонение, залог, лицо, число. Например: vēni – perfectum 

indicatīvi actīvi, persōna prima, singulāris (прошедшее время совершенного вида 

изъявительного наклонения действительного залога, 1-е л. ед. ч.) – я пришѐл; 

2) неличные – это все неспрягаемые формы (те, которые не изменяются по 

лицам и числам). К ним относятся: 

infinitīvus – инфинитив (неопределѐнная форма глагола); 

participium – причастие; 

gerundium – герундий (отглагольное существительное); 

gerundīvum – герундив (отглагольное прилагательное); 

supīnum – супин (особая форма, служащая для выражения цели). 

                                                           
3
 Рlusquamperfectum обозначает действие в прошлом, которое произошло раньше другого 

действия в прошлом; употребляется обычно в придаточном предложении. 
4
Futūrum II обозначает действие в будущем, которое произойдет раньше другого действия в 

будущем; употребляется обычно в придаточном предложении.  
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1.3.7. Тип спряжения латинского глагола 

Спряжение  – это изменение глагола по лицам и числам. Латинский 

глагол имеет четыре спряжения. Тип спряжения определяется по конечному 

звуку основы настоящего времени (иначе она еще называется основа инфекта). 

Определение типа спряжения 

Спряжение Конечный звук  

основы инфекта 

I -ā 

II -ē 

III согласный звук, -ŭ, -ĭ 

IV -ī 

1.3.8. Infinitīvus praesentis actīvi. Инфинитив настоящего времени 

действительного залога 

Это неопределѐнная форма глагола, которая отвечает на вопрос «что 

делать?» (говорить, читать, писать), и образуется от основы инфекта 

(настоящего времени) с помощью суффиксов -re (I, II, IV спр.) / -ĕre (III спр.): 
<основа инфекта> +   -re  /  -ĕre 

Спряжение Конечный звук 

основы инфекта 

Основа  

инфекта 

 

 

Infinitīvus praesentis actīvi 

I -ā nominā- nomināre называть 

II -ē movē- movēre двигать 

III a 

 

IIIб 

согласный звук, 

-ŭ, 

col- 

statŭ- 

colĕre возделывать, почитать 

statuĕre ставить 

-ĭ capĭ- ĭ > ĕ
5
:   capĕre брать 

IV -ī punī- punīre наказывать 

Infinitīvus praesentis глагола sum быть: esse. 

1.3.9. Словарная форма глагола 

Латинский глагол имеет четыре основные формы, которые приводятся в 

словаре: 

1) praesens indicatīvi actīvi, 1-е л. singulāris (настоящее время 

изъявительного наклонения действительного залога, 1-е л. ед. ч.); 

2) perfectum indicatīvi actīvi, 1-е л. singulāris (прошедшее время 

совершенного вида изъявительного наклонения действительного залога, 1-е л. 

ед. ч.); 

3) supīnum (супин – это отглагольное имя со значением цели, которое 

отвечает на вопросы «для чего?», «с какой целью?»); 

4) infinitīvus praesentis actīvi (неопределѐнная форма глагола настоящего 

времени действительного залога). 

Примеры: 

Спряжение Praes. ind. act.,  Perf.  ind. act.,  Supīnum Infinitīvus Перевод 

                                                           
5
 У глаголов IIIб спряжения конечный гласный основы -ĭ переходит в -ĕ перед r. 
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1-е л. sg. 1-е л.  sg. praes. act. 

I nomĭno nomināvi nominātum nomināre называть 

II moveo movi motum movēre двигать 

IIIа colo colui cultum colĕre возделывать 

IIIб capio cepi captum capĕre брать 

IV punio punīvi punītum punīre наказывать 

1.3.10. Глагольные основы 

Основные формы необходимы для определения трѐх глагольных основ, от 

которых образуются формы латинского глагола: 

1) основа инфекта (настоящего времени) определяется по первой основной 

форме путѐм замены окончания -o на -ā (в I спряжении) и отбрасывания 

окончания -o (во II, III, IV спряжениях):  

nominā-, movē-, col-, capĭ-, punī-; 

2) основа перфекта определяется по второй основной форме путѐм 

отбрасывания окончания -i: 

 nomināv-, mov-, colu-, cep-, punīv-; 

3) основа супина определяется по третьей основной форме путѐм 

отбрасывания окончания -um: 

nomināt-, mot-, cult-, capt-, punīt-. 

Некоторые глаголы могут не иметь второй или третьей основной формы. 

Так, глагол sum, глаголы, производные от sum, некоторые другие глаголы не 

имеют третьей основной формы – супина: sum, fui, - , esse быть. 

От трѐх глагольных основ образуются все формы латинского глагола: 

1) от основы инфекта – praesens, imperfectum, futūrum I обоих залогов и 

всех наклонений, infinitīvus praesentis actīvi et passīvi, participium praesentis 

actīvi, gerundium, gerundīvum. 

2) от основы перфекта – perfectum, plusquamperfectum, futūrum II 

действительного залога изъявительного и сослагательного наклонений, 

infinitīvus perfecti actīvi; 

3) от основы супина – participium perfecti passīvi (причастие прошедшего 

времени страдательного залога), которое вместе с соответствующими формами 

вспомогaтельного глагола sum, fui, - , esse быть образует perfectum, 

plusquamperfectum, futūrum II страдательного залога изъявительного и 

сослагательного наклонений и infinitīvus perfecti passīvi; также от основы 

супина образуется participium futūri actīvi (причастие будущего времени 

действительного залога). 

1.3.11. Стандартные и нестандартные глаголы 

Стандартными  называются глаголы, которые образуют вторую 

глагольную форму – перфект – от основы инфекта путѐм прибавления 

суффикса -v- и окончания -i, третью глагольную форму – супин –  путѐм 

прибавления суффикса -t- и окончания -um: 

nomĭno (основа nominā-), nomināvi, nominātum, nomināre; 

punio (основа punī-), punīvi, punītum, punīre. 
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В латинско-русском словаре для таких глаголов приводится только первая 

форма и цифра спряжения, например:  

nomĭno 1 называть;  

punio 4 наказывать. 

Нестандартные глаголы  – это глаголы, образующие основы перфекта 

и супина другими способами. Такие глаголы в латинско-русском словаре 

даются со всеми основными формами (иногда в сокращѐнном виде): 

moveo, movi, motum 2 двигать; 

colo, colui, cultum 3 возделывать; 

statuo, statui, statūtum 3 ставить;  

capio, cepi, сaptum 3 брать. 

1.3.12. Praesens indicatīvi actīvi. Настоящее время изъявительного 

наклонения действительн ого залога 

Настоящее время изъявительного наклонения действительного залога 

отвечает на вопрос «что делает?» (читает, говорит). Образуется от основы 

инфекта с помощью личных глагольных окончаний действительного залога. 

<основа инфекта> + -□ actīvi 

Личные глагольные окончания actīvi (действительного залога) 

 Лицо Sg. Pl. 

1-е -o/-m
6
 -mus 

2-е -s -tis 

3-е -t -nt 

В настоящем времени изъявительного наклонения действительного залога 

глаголы спрягаются следующим образом: 

 

 

Лицо 

I спряжение II спряжение III спряжение IV спряжение 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā-o > nomĭn-o 

я называю 

move-o 

я двигаю 

col-о 

я возделываю 

puni-o 

я наказываю 

2-е nomĭnā-s 

ты называешь 

move-s 

ты двигаешь 

col-i-s 

ты возделываешь 

puni-s 

ты наказываешь 

3-е nomĭnā-t 

он/она/оно называет 

move-t 

он двигает 

col-i-t 

он возделывает 

puni-t 

он наказывает 

  Pl. 

1-е nominā-mus 

мы называем 

movē-mus 

мы двигаем 

col-ĭ-mus 

мы возделываем 

punī-mus 

мы наказываем 

2-е nominā-tis 

вы называете 

movē-tis 

вы двигаете 

col-ĭ-tis 

вы возделываете 

punī-tis 

вы наказываете 

3-е nomĭnā-nt 

они называют 

move-nt 

они двигают 

col-u-nt 

они возделывают 

puni-u-nt 

они наказывают 

У глаголов I спряжения в 1-м л. ед. ч. окончание -о поглощает конечный 

                                                           
6
 В praesens indicatīvi actīvi в 1-м лице ед. ч.  используется только окончание -о, окончание -m 

употребляется в других временах, если суффикс, стоящий перед ним, заканчивается на 

гласный звук или представляет собой гласный звук. 
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гласный основы -ā: -а + -о = -о 

У глаголов IIIа спряжения между основой и окончаниями появляются 

соединительные гласные: 

ĭ перед m, t, s 

u перед n 

ĕ перед r 

У глаголов IIIб и IV спряжения в 3-м л. мн. ч. между основой и 

окончанием появляется соединительный гласный -u-:   

-u-nt.
7
 

Образец спряжения глагола capio, cepi, captum 3 (основа capĭ-) IIIб 

спряжения: 

Лицо Sg. Pl. 

1-е capi-o   я беру capĭ-mus   мы берѐм 

2-е capi-s   ты берѐшь  capĭ-tis  вы берѐте 

3-е capi-t   он/она/оно/ берѐт capi-u-nt  они берут 

1.3.13. Особенности латинского простого предложения 

В латинском предложении свободный порядок слов. 

Сказуемое обычно находится в конце предложения. Это не относится к 

глаголу sum, fui, - , esse быть. 

Amīca fabŭlam legit. Подруга читает сказку. 

Est modus in rebus. Есть мера в вещах. 

Глагол-связка sum, fui, –, esse быть в форме настоящего времени не 

опускается (в отличие от русского языка): 

Terra est sphaera. Земля – это шар. 

Личные местоимения (ego я, nos мы, tu ты, vos вы, указательные в 

значении личных для 3-го л., например is, ea, id он, она, они) в качестве 

подлежащего обычно не используются. В переводе они «восстанавливаются», 

исходя из окончания сказуемого. 

Legĕre debes (2-е л. ед. ч.). Ты должен читать. 

Legĕre debēmus (1-е л. мн. ч.). Мы должны читать. 

Согласованные определения обычно ставятся после определяемого слова, 

если не обозначают количество: lingua Latīna латинский язык, terra incognĭta 

непознанная земля, но могут стоять и перед определяемым словом, например: 

multae amīcae многие подруги. 

Именная часть латинского сказуемого всегда имеет форму именительного 

                                                           
7
 Эти правила распространяются и на спряжение глаголов в praesens indicatīvi passīvi. 



24 
 

падежа (nominatīvus), а на русский язык еѐ можно перевести как именительным 

падежом, так и творительным: 

Terra est stellă. Земля – это планета. / Земля является планетой. 

1.3.14. Методические рекомендации по грамматическому разбору и 

переводу предложения с латинского языка 

1. Записываем предложение, которое нужно перевести и разобрать. 

Magistra puellis chartam monstrat. 

2. С новой строки выписываем первое слово из предложения в той форме, 

в которой оно там стоит. Затем из словаря выписываем словарную форму и еѐ 

перевод: 

Magistra – magistra, ae f учительница – . 

3. Перед нами существительное, поэтому по словарной форме определяем 

его склонение [окончание gen. sg. (Р. п. ед. ч.), приводимое в словарной форме 

после запятой, – -ae – свидетельствует о том, что это существительное  1-го 

склонения]. 

4. По окончанию -a словоформы из предложения определяем, что это 

форма nom. sg. После словарной формы записываем грамматический анализ 

словоформы: 

Magistra – magistra, ae f учительница – существительное 1-го склонения, 

nom. sg. (кто? учительница). 

5. Далее по этой же схеме разбираем каждое существительное из 

предложения: 

puellis – puella, ae f девочка – существительное 1-го склонения, dat. pl. или 

abl. pl. (дальнейший перевод подскажет, какой перед нами падеж) (кому? 

девочкам / кем? девочками); 

chartam – charta, ae f карта – существительное 1-го склонения, acc. sg. 

(что? карту). 

6. На последнем месте в предложении обычно находится сказуемое. Для 

него также выписываем словарные формы. Если глагол стандартный, сами 

образовываем его основные формы: 

monstrat – monstro, monstrāvi, monstrātum, monstrāre (I спряжение) 

показывать – . 

7. Для глагола мы должны определить время, наклонение, залог, лицо и 

число (если форма личная). На лицо и число указывает окончание   (в данной 

форме – -t): 

monstrat – monstro, monstrāvi, monstrātum, monstrāre (I спряжение) 

показывать – глагол, praesens indicatīvi actīvi, 3-е л. sg. (что делает? 
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показывает). 

8. Переводим предложение: 

Учительница показывает девочкам карту. 

9. По форме девочкам определяем, что puellis – это форма dat. pl. Второй 

вариант – abl. pl. – аккуратно зачѐркиваем. 

Афоризмы 

1. Aquĭla non captat muscas. Орѐл не ловит мух. 

2. Dum spiro, spero. Пока дышу, надеюсь. 

3. In aquā scribĕre. Писáть на воде (Катулл). 

4. Vivěre est cogitāre. Жить – значит мыслить. Слова Цицерона, 

которые в качестве девиза взял Вольтер. 

5. Vivěre est militāre. Жить – значит воевать (Сенека). 

1.3.15. Imperatīvus praesentis actīvi. Повелительное наклонение 

настоящего времени действительного залога 

Повелительное наклонение настоящего времени действительного залога 

обозначает действие как приказ или просьбу: пиши, пишите. Эта форма 

отвечает на вопросы «что делай?», «что делайте?», имеет формы только 2-го л. 

ед. ч. и мн. ч. (ты, вы). 

Форма 2-го л. sg. imperatīvus praesentis actīvi образуется путѐм 

отбрасывания суффикса -re в infinitīvus praesentis actīvi, то есть совпадает с 

основой инфекта у глаголов I, II, IIIб и IV спряжений (у глаголов IIIб 

спряжения конечный гласный основы инфекта -ĭ переходит в -ĕ). У глаголов 

IIIа спряжения к основе инфекта добавляется -ĕ. 

Во 2-м л. pl. глаголы I, II, IIIб, IV спряжений образуют данную форму 

прибавлением к основе инфекта окончания -te (сравните с окончанием -те в 

русском языке: говорите, читайте), а у глаголов IIIа спряжения к основе 

инфекта прибавляется соединительный гласный -ĭ- и окончание -te. 

 

Число 

 

I спр. II спр. IIIа спр. IIIб спр. IV спр. 

nominā-re 

называть 

movē-re 

двигать 

col-ĕre 

возделывать 

capĕ-re 

брать 

punī-re 

наказывать 

Sg. nomĭnā! 

называй! 

movē! 

двигай! 

col-e! 

возделывай! 

cape! 

бери! 

punī! 

наказывай! 

Pl. nominā-te! 

называйте! 

movē-te! 

двигайте! 

col-ĭ-te! 

возделывайте! 

capĭ-te! 

берите! 

punī-te! 

наказывайте! 

Imperatīvus praesentis actīvi 2-го л. ед. ч. некоторых глаголов III спряжения 

и одного неправильного глагола ferre нести оканчивается на согласный звук: 

ducĕre вести duc! веди! 

dicĕre говорить dic! говори! 

facĕre делать fac! делай! 

fĕrre нести fer! неси! 

Imperatīvus praesentis глагола sum, fui, - , esse быть:  es! будь! (2-е л. sg.), 
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este!  будьте ! (2 л. pl.).  

Запрещение выражается аналитической формой: сочетанием 

повелительного наклонения глагола nolo не желать и неопределѐнной формы 

настоящего времени исходного глагола: 

2-е л. sg.: noli и infinitīvus praesentis actīvi 

2-е л. pl.: nolīte и infinitīvus praesentis actīvi 

 

Запрещение в imperatīvus praesentis actīvi 

2-е л. sg. 2-е л. pl. 

nolī nomināre! не называй! 

nolī movēre! не двигай! 

nolī colĕre! не возделывай! 

nolī punīre! не наказывай! 

nolīte nomināre! не называйте! 

nolīte movēre! не двигайте! 

nolīte colĕre! не возделывайте! 

nolīte punīre! не наказывайте! 

1.3.16. Pronomĭna personalia. Личные местоимения 

Указывают на лицо и отвечают на вопрос «кто?». 

Лицо Sg. Pl. 

1-е ego я nos мы 

2-е tu ты vos вы 

  

 

Casus 

1-е л. 2-е л. 

Sg. Pl. Sg. Pl. 

Nom.  ego я  nos мы  tu ты  vos вы 

Gen.  mei меня  nostri нас 

 nostrum из нас 

 tui тебя  vestri вас 

 vestrum из вас 

Dat.  mihi мне  nobis нам  tibi тебе  vobis вам 

Acc.  me меня  nos нас  te тебя  vos вас 

Abl.  me мною  nobis нами  te тобою  vobis вами 

Обратите  внимание  (NB!) :  

1. Личного местоимения 3-го л. в латинском языке нет. Его функцию 

выполняют указательные местоимения. Например, is, ea, id тот, та, то = он, 

она, оно. 

2. У местоимения ego я формы косвенных падежей образованы от другого 

корня (ср. в рус. языке: я – меня, в англ. языке: I – me, в нем. языке: Ich – mich). 

3. Формы gen. pl. nostri, vestri переводятся как нас, вас, формы nostrum, 

vestrum – из нас, из вас (это genetīvus partitīvus – родительный выделительный). 

4. Предлог cum c, вместе с, который управляет ablatīvus, может 

употребляться с личными местоимениями слитно и писаться после них: mecum 

(= cum me) со мной, tecum (= cum te) с тобой, nobiscum (= cum nobis) с нами, 

vobiscum (= cum vobis) с вами. 
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1.3.17. Pronōmen reflexīvum. Возвратное местоимение 

К личным местоимениям по типу склонения примыкает возвратное 

местоимение sui себя. Оно не имеет формы именительного падежа, словарная 

форма даѐтся в genetīvus. Косвенные падежи этого местоимения относятся к 

обоим числам: и к singulāris, и к plurālis. 

 
 Casus Sg./Pl. 

Nom. – 

Gen. sui себя 

Dat. sibi себе 

Acc. se (sese) себя 

Abl. se (sese) собою 

Обратите  внимание  (NB!) :  

1. Возвратное местоимение употребляется только для обозначения  

3-го л. (когда сказуемое стоит в 3-ем л. ед. ч. или мн. ч.). По отношению к 

1-му и 2-му л. глагола употребляются соответствующие личные местоимения. 

2. Предлог cum c, вместе c может употребляться с возвратным 

местоимением слитно и писаться после него: secum (= cum se) с собой. 

Афоризмы 

1. Divĭde et impĕra! Разделяй и властвуй! Принцип римской 

завоевательной политики, воспринятый последующими завоевателями. 

2. Festīna lente! Спеши медленно (т. е. делай всѐ не спеша). Одна из 

обычных поговорок императора Августа (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.) 

3. Noli me tangĕre! Не тронь меня! Выражение взято из Евангелия. 

4. Nota bene (сокращенно NB)! Обрати внимание (букв.: заметь 

хорошо). Пометка, служащая для того, чтобы обратить внимание на важную 

информацию. 

5. Vade mecum (Vademecum) Иди со мною. Так называлась карманная 

справочная книга, указатель, путеводитель. Первый дал это название своему 

сочинению такого характера новолатинский поэт Лотих в 1627 г. 

6. Cave canem! Бойся собаки! Надпись на входе римского дома; 

употребляется как общее предостережение: будь осторожен, внимателен. 

7. Hodie mihi, cras tibi. Сегодня мне, завтра тебе. 

8. Nec sibi, nec altĕri. Ни себе, ни другому. 

1.3.18. Declinatio secunda. 2-е склонение 

К 2-му склонению относятся существительные в основном м. р., которые в 

nom. sg. оканчиваются  на  -us, -er (-ir),  и ср. р.  с окончанием -um в nom. sg. 

Все существительные 2-го склонения имеют в gen. sg. окончание -i. 
Падеж, число Род 

m n 

Nom. sg. -us, -er -um 

Gen. sg. -i 
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Например: popŭlus, i m народ, ager, agri m земля, vir, viri m муж, человек, 

pactum, i n договор. 

Падежные окончания 2-го склонения 

 

Casus 

Sg. Pl. 

m  n m  n 

Nom. -us, -er  -um    -i -a 

Gen. -i -ōrum 

Dat. -o -is 

Acc. -um = Nom.   os   =Nom. 

Abl.    -o -is 

Voc. -e, =Nom.   =Nom.   -i  -a 

Образец склонения существительного popŭlus, i m народ 

Casus Sg. Pl. 

Nom. popŭl-us   народ popŭl-i народы 

Gen. popŭl-i  народа popul-ōrum   народов 

Dat. popŭl-o народу popŭl-is   народам 

Acc. popŭl-um народ popŭl-os   народы 

Abl. popŭl-o народом popŭl-is народами 

Voc. popŭl-e!   о народ! popŭl-i! о народы! 

 

 Обратите  внимание  (NB!) :  

 Существительные м. р., которые в nom. sg. оканчиваются на -us, в 

звательном падеже ед. ч. (voc. sg.) приобретают окончание –e. 

Образец склонения существительного ager, agri m земля 

Casus Sg. Pl. 

Nom. ager  земля agr-i зéмли 

Gen. agr-i  землú agr-ōrum   земéль 

Dat. agr-o землé agr-is   зéмлям 

Acc. agr-um зéмлю agr-os   зéмли 

Abl. agr-o землѐй agr-is зéмлями 

Voc. ager!   о земля! agr-i! о зéмли! 

 

Обратите  внимание  (NB!) :  

Основа существительных м. р. на -er  определяется по форме gen. sg., 

представленной в словарной форме после запятой: у некоторых 

существительных е в основе сохраняется (puer, puĕri m мальчик, ребѐнок), у 

некоторых – выпадает (ager, аgri m земля). Ср. с рус. языком: вечер, вечера и 

ветер, ветра. 

У существительных на -er совпадают формы nom. sg. и voc. sg. 

Образец склонения существительного pactum, i n договор 

Casus Sg. Pl. 

Nom. pact-um договор pact-a договоры 

Gen. pact-i договора pact-ōrum договоров 

Dat. pact-o договору pact-is договорам 

Acc. pact-um договор pact-a договоры 
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Abl. pact-o договором pact-is договорами 

Voc. pact-um! о договор! pact-a! о договоры! 

 

Обратите  внимание  (NB!) :  

У существительных ср. р. acc. совпадает с nom. и в ед. ч., и во мн. ч. (в pl. 

это окончание -а). Ср. с рус. языком: Окно открыто. Вижу окно. Окна открыты. 

Вижу окна. Это правило  среднего  рода  распространяется и на другие 

склонения, где есть средний род (3-е, 4-е). 

1.3.19. Особенности некоторых существительных 2-го склонения 

1. Имена собственные на -ius, а также существительные filius, i m сын, 

genius, i m бог-покровитель, в voc. sg. представляют собой чистую основу на -i

– –

– fili, genius – geni.  

2. У слов deus, i m бог, agnus, i m ягнѐнок voc. sg. совпадает с nom. sg. 

3. Большинство существительных с окончанием -us относятся к м. р. К 

ж. р. относятся слова alvus, i f живот, colus, i f прялка, humus, i f почва, vannus, i 

f веялка, а также названия деревьев, стран, городов, островов (например, 

Eucalyptus, i f эвкалипт, Aegyptus, i f Египет, Corinthus, i f Коринф, Cyprus, i f 

Кипр). К ср. р. относятся слова virus i, n яд, вирус, pelāgus, i n море, vulgus, i n 

народ. 

4. Существительное deus, i m бог склоняется следующим образом: 

Casus Sg. Pl. 

Nom. deus бог dei/di/dii боги 

Gen. dei бога deōrum/deum богов 

Dat. deo богу deis/diis/dis богам 

Acc. deum бога deos богов 

Abl. deo богом deis/diis/dis богами 

Voc. deus! о бог! боже! dei/di/dii! о боги! 

Афоризмы 

1. Ab ovo usque ad mala. От яйца и вплоть до яблок, т. е. от начала и 

до конца. Обед у римлян начинался яйцами и заканчивался яблоками. 

2. Curricŭlum vitae. Описание жизни, автобиография. 

3. Deus ex machĭna. Бог из машины, т. е. неожиданная развязка. В 

античной драме развязкой служило появление перед зрителями  из специальной 

машины бога, который помогал решиться сложной ситуации. 

4. Ex libris. «Из книг», экслибрис (знак владельца книги). 

5. Otium post negotium. Отдых после работы. Соответствует рус. 

пословице «сделал дело – гуляй смело». 

6. Verba movent, exempla trahunt. Слова волнуют, примеры увлекают. 

7. Verba volant, scripta manent. Слова улетают, написанное остаѐтся. 
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1.3.20. Прилагательные  

Имя прилагательное  (nomen  ad ject īvum)  обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?» (bonus, bona, 

bonum хороший, хорошая, хорошее). 

Прилагательные в латинском языке склоняются так же, как 

существительные (сравните: в русском языке прилагательные имеют 

собственную систему склонения, отличную от системы склонения 

существительных). 

Прилагательные обладают теми же грамматическими категориями, что и 

существительные: они имеют род, падеж, число, склонение. Кроме того, 

прилагательные имеют степени сравнения: положительную (напр., хороший), 

сравнительную (лучший), превосходную (наилучший). В положительной 

степени латинское прилагательное может относится к 1-му, 2-му или 3-му 

склонениям. В зависимости от принадлежности к склонению прилагательные 

делятся на две группы: 

 1-го и 2-го склонения; 

 3-го склонения. 

1.3.21. Прилагательные 1-го и 2-го склонения 

Эти прилагательные в nom.s. имеют следующие окончания: 

 форма м. р.: -us или -Ø (нулевое окончание имеют прилагательные, 

которые в этой форме оканчиваются на -er); 

 форма ж. р.: -a; 

 форма ср. р.: -um. 

Например: magnus, a, um большой, ая, ое; liber, libĕra, libĕrum  свободный, 
ая, ое; ruber, rubra, rubrum красный, ая, ое. 

Прилагательное в форме мужского рода склоняется как существительное 

м. р. 2-го склонения, в форме ж. р. – как существительное 1-го склонения, в 

форме ср. р. – как существительное ср. р. 2-го склонения. 

m f n 

-us, -er -a -um 

bonus  

хороший 

liber 

свободный 

bona 

хорошая 

libĕra 

свободная 

bonum 

хорошее 

libĕrum 

свободное 

по 2-му скл. по 1-му скл. по 2-му скл. 

1.3.22. Словарная форма прилагательных 1-го и 2-го склонения 

В словарную форму прилагательных 1-го и 2-го склонения входят: 

1. Форма nom. sg. м. р. 

2. Окончания nom. sg. ж. и ср. р. Для прилагательных, оканчивающихся в 

м. р. на -er, перед окончаниями ж. р. и ср. р. обычно указываются две 

последние буквы основы, чтобы было видно, сохраняется звук е в основе в 
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формах остальных падежей или выпадает: magnus, a, um; liber, ĕra, ĕrum; ruber, 

bra, brum. 

1.3.23. Падежные окончания прилагательных 1-го и 2-го склонения 

Casus 
Sg. Pl. 

m f n m f n 

Nom. -us/Ø -a -um -i -ae -a 

Gen. -i -ae -i -ōrum -ārum -ōrum 

Dat. -o -ae o -is -is -is 

Acc. -um -am =Nom. -os -as =Nom. 

Abl. -o -a -o -is -is -is 

Voc. -e/=Nom. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. 

Образец склонения прилагательного magnus, a, um большой, ая, ое 

Casus Sg. 

m f n 

Nom. magn-us большой magn-a большая magn-um большое 

Gen. magn-i большого magn-ae большой magn-i большого 

Dat. magn-o большому magn-ae большой magn-o большому 

Acc. magn-um  

большого/ большой  
magn-am большую magn-um большое 

Abl. magn-o большим magn-ā большой magn-o большим 

Voc. magn-e! о большой! magn-a! о большая! magn-um! о большое! 

 

Nom. 

Pl. 

magn-i большие magn-ae большие magn-a большие 

Gen. magn-ōrum больших magn-ārum больших magn-ōrum больших 

Dat. magn-is большим magn-is большим magn-is большим 

Acc. magn-os  

больших / большие 

magn-as  

больших / большие 

magn-a большие 

 

Abl. magn-is большими magn-is большими magn-is большими 

Voc. magn-i! о большие! magn-ae! о большие! magn-a! о большие! 

Образец склонения прилагательного ruber, bra, brum красный, ая, ое 

 

 

Nom. 

Sg. 

m f n 

ruber красный rubr-a красная rubr-um красное 

Gen. rubr-i красного rubr-ae красной rubr-i  красного 

Dat. rubr-o красному rubr-ae красной rubr-o красному 

Acc. rubr-um  

красного / красный 

rubr-am красную 

 

rubr-um красное 

 

Abl. rubr-o красным rubr-ā красной rubr-o красным 

Voc. ruber! о красный! rubr-a! о красная! rubr-um! о красное! 

 

Nom. 

Pl. 

rubr-i красные rubr-ae красные rubr-a красные 

Gen. rubr-ōrum красных rubr-ārum красных rubr-ōrum красных 

Dat. rubr-is красным rubr-is красным rubr-is красным 

Acc. rubr-os  

красных / красные 

rubr-as  

красных / красные 

rubr-a красные 
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Abl. rubr-is красными rubr-is красными rubr-is красными 

Voc. rubr-i!  о красные! rubr-ae! о красные! rubr-a! о красные! 

Сolōres. Цвета  
 

et  

 

dant 
 

 

et  

 

dant  

 

 

et  

 

dant  

 

et  

 

dant 
 

 

et  

 

dant 
 

albus, a, um белый, ая, ое 

aurantĭnus, a, um оранжевый, ая, ое 

caeruleus, a, um синий, яя, ее 

flavus, a, um жѐлтый, ая, ое 

griseus, a, um серый, ая, ое 

niger, gra, grum чѐрный, ая, ое 

purpureus, a, um пурпурный, ая, ое (тѐмно-красный) 

roseus, a, um розовый, ая, ое 

ruber, bra, brum красный, ая, ое 

virĭdis, e (прилагательное 3-го скл.) зелѐный, ая, ое 

1.3.24. Согласование прилагательных с существительными 

Прилагательные в латинском языке, как и в русском, согласуются с 

существительными в роде, числе и падеже. Для того чтобы согласовать в 

латинском языке прилагательное с существительным, нужно: 

 на первом месте записать существительное и правильно определить его 

род; 

 выбрать в словарной форме прилагательного ту форму, которая 

соответствует роду данного существительного, и расположить еѐ на втором 

месте после существительного. 

flavus 

ruber flavus 

caeruleus virĭdis 

aurantĭnus 

caeruleus 
ruber 

purpureus 

albus ruber roseus 

niger albus griseus 
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Тип склонения прилагательного и существительного в словосочетании 

может не совпадать, например: 

верный друг: 

amīcus, i m друг; 

verus (m), a, um верный, ая, ое 

amīcus verus (nom. sg.), amīci veri (gen. sg.) 

 

красная роза: 

rosa, ae f роза; 

ruber, bra (f), brum красный, ая, ое; 

rosa rubra (nom. sg.), rosae rubrae (gen. sg.) 

 

хорошее слово: 

verbum, i n слово; 

bonus, a, um (n) хороший, ая, ее; 

verbum bonum (nom. sg.), verbi boni (gen. sg.) 

 

знаменитый поэт 

poētа, ae m поэт; 

clarus (m), a, um знаменитый, ая, ое; 

poētа clarus (nom. sg.), poētаe clari (gen. sg.) 

 

древний Кипр: 

Cyprus, i f Кипр; 

antīquus, a (f), um древний; 

Cyprus antīqua (nom. sg.), Cypri antīquaе (gen. sg.). 

1.3.25. Pronomĭna possessīva. Притяжательные местоимения 

Указывают на принадлежность предмета кому-либо и отвечают на 

вопросы «чей?», «чья?», «чьѐ?». Словарная форма такая же, как у 

прилагательных 1-го и 2-го склонения. 

meus, a, um  

мой, моя, моѐ 

noster, tra, trum  

наш, наша, наше 

tuus, a, um  

твой, твоя, твоѐ 

vester, tra, trum  

ваш, ваша, ваше 

suus, a, um 

свой, своя, своѐ 

Притяжательное местоимение в форме м. р. склоняется как 

существительное м. р. 2-го склонения, в форме ж. р. – как существительное 1-го 

склонения, в форме ср. р. – как существительное ср. р. 2-го склонения, т. е. по 

образцу прилагательного 1-го и 2-го склонения. 

Образец склонения притяжательного местоимения meus, a, um мой 

Casus Sg. 

m f n 
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Nom. me-us мой me-a моя me-um моѐ 

Gen. me-i моего me-ae моей me-i моего 

Dat. me-o моему me-ae моей me-o моему 

Acc. me-um моего / мой me-am мою me-um моѐ 

Abl. me-o моим me-ā моей me-o моим 

Voc. mi!  о мой! me-a! о моя! me-um!о моѐ! 

 

Nom. 

Pl. 

me-i мои me-ae мои me-a мои 

Gen. me-ōrum  моих me-ārum моих me-ōrum моих 

Dat. me-is моим me-is моим me-is моим 

Acc. me-os моих / мои me-as моих / мои me-a  мои 

Abl. me-is моими me-is моими me-is моими 

Voc. me-i! о мои! me-ae! о мои! me-a! о мои! 

Обратите  внимание  (NB!) :  

1. Voc. sg. от meus – mi! 

2. Местоимение suus свой относится только к 3-му л.: 

Librum meum lego. Я читаю свою (=мою) книгу. 

Librum tuum legis. Ты читаешь свою (=твою) книгу. 

Librum suum legit. Он читает свою книгу. 

1.3.26. Аdjectīva pronominalia. Местоименные прилагательные 

Местоименными называются прилагательные 1-го и 2-го склонения, 

которые в gen. sg. всех трѐх родов имеют окончание -īus, в dat. sg. –  -i. К 

местоименным прилагательным относятся следующие: 

Словарная форма Gen. sg. Dat. sg. 

unus, а, um  

один, одна, одно 

un-īus 

одного (м. р.), одной 

(ж. р.), одного (ср. р.)  

un-i 

одному (м. р.), одной 

(ж. р.), одному (ср. р.) 

solus, а, um только один, 

единственный 

sol-īus sol-i 

totus, а, um целый, весь tot-īus tot-i 

alter, ĕra, ĕrum другой (из двух) alter-īus altĕr-i 

alius, a, ud другой (из многих) 

(gen. sg. alterīus) 

alterīus, 

реже alīus 

ali-i 

uter, tra, trum который utr-īus utr-i 

neuter, tra, trum ни тот, ни 

другой 

neutr-īus neutr-i 

uterque, utrăque, utrumque 

каждый из двух, и тот и 

другой 

utr-īus-que utr-ī-que 

ullus, а, um какой-нибудь ull-īus ull-i 

nullus, а, um никакой, ничей null-īus null-i 

Образец склонения местоименного прилагательного ullus, а, um какой-нибудь 

 Sg. Pl. 
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Casus m f n m f n 

Nom. ullus ulla ullum ulli ullae ulla 

Gen. ullīus ullōrum ullārum ullōrum 

Dat. ulli ullis 

Acc. ullum ullam ullum ullos ullas ulla 

Abl. ullo ullā ullo ullis 

Афоризмы 

1. Cognosce te ipsum. Познай самого себя. Латинский перевод 

греческого изречения, начертанного на храме Аполлона в Дельфах. 

2. Errāre humānum est. Человеку свойственно ошибаться (Сенека). 

3. Habent sua fata libelli. Книги имеют свою судьбу. 

4. Ipso facto. Самим фактом. 

5. Nec sibi, nec altĕri. Ни себе, ни другому. 

6. Per aspĕra ad astra. Через тернии к звѐздам, т. е. через трудности к 

успеху. 

7. Principium – dimidium totīus. Начало – половина всего (всякого дела). 

8. Vae soli! Горе одинокому! (Библия). 

1.3.27. Praesens indicatīvi passīvi. Настоящее время изъявительного 

наклонения страдательного залога 

Genus  pass īvum –  страдательный залог – обозначает действие, 

направленное на подлежащее. Сравните: Amīcus epistŭlam scribit. Друг пишет 

письмо (действительный залог); Epistŭla ab amīco scribĭtur. Письмо пишется 
другом (страдательный залог). 

Praesens indicatīvi passīvi (настоящее время изъявительного наклонения 

страдательного залога) отвечает на вопрос «что делается (кем-то, чем-то)?» 

(читается, произносится). Образуется от основы инфекта с помощью личных 

глагольных окончаний страдательного залога. 

основа инфекта +  -□ passīvi 

Личные глагольные окончания passīvi (страдательного залога) 

 Лицо Sg. Pl. 

1-е -or/-r
8
 -mur 

2-е -ris -mĭni 

3-е -tur -ntur 

В настоящем времени изъявительного наклонения страдательного залога 

глаголы спрягаются следующим образом: 

 

Лицо 

I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā-or > nomĭn-or move-or col-оr puni-or 

                                                           
8
 В praesens indicatīvi passīvi в 1-м лице ед. ч. используется только окончание -оr, окончание -

r используется в других временах, если суффикс, стоящий перед ним, оканчивается на 

гласный звук или представляет собой гласный звук. 
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я называюсь я двигаюсь я почитаюсь я наказываюсь 

2-е nominā-ris 

ты называешься 

movē-ris 

ты двигаешься 

col-ĕ-ris 

ты почитаешься 

punī-ris 

ты 

наказываешься 

3-е nominā-tur 

он/она/оно 

называется 

movē-tur 

он/она/оно 

двигается 

col-ĭ-tur 

он/она/оно 

почитается 

punī-tur 

он/она/оно 

наказывается 

 

 

1-е 

Pl. 

nominā-mur 

мы называемся 

movē-mur 

мы двигаемся 

col-ĭ-mur 

мы почитаемся 

punī-mur 

мы наказываемся 

2-е nominā-mĭni 

вы называетесь 

movē-mĭni 

вы двигаетесь 

col-ĭ-mĭni 

вы почитаетесь 

punī-mĭni 

вы 

наказываетесь 

3-е nominā-ntur 

они называются 

movē-ntur 

они двигаются 

col-u-ntur 

они почитаются 

puni-u-ntur 

они 

наказываются 

У глаголов I спряжения в 1-м л. ед. ч. окончание -оr поглощает конечный 

гласный основы -ā: -ā + -оr = -оr. 

У глаголов IIIа спряжения между основой и окончаниями появляются 

соединительные гласные: 

ĭ перед m, t 

u перед n 

ĕ перед r 

У глаголов IIIб и IV спряжений в 3-м л. мн. ч. между основой и 

окончанием  появляется  соединительный  гласный -u-: -u-ntur.  

В IIIб спряжении во 2-м л. ед. ч. гласный основы -ĭ  переходит в -ĕ перед 

окончанием -ris: -ĭ + -ris = -ĕ-ris. 

Образец спряжения глагола capio, cepi, captum (основа capĭ-) IIIб спряжения  

Лицо Sg. Pl. 

1-е capi-or   я берусь (меня берут) capĭ-mur   мы берѐмся 

2-е capĕ-ris   ты берѐшься capi-mĭni вы берѐтесь 

3-е capĭ-tur   он/она/оно/ берѐтся capi-u-ntur  они берутся 

1.3.28. Infinitīvus praesentis passīvi. Инфинитив настоящего времени 

страдательного залога 

Это неопределѐнная форма глагола, которая отвечает на вопрос «что 

делать?» и переводится на русский язык с помощью постфикса -ся (читаться) 

либо инфинитивом глагола быть и причастием настоящего времени 

страдательного залога (быть читаемым). Образуется от основы инфекта 

(настоящего времени) с помощью суффиксов -ri (I, II, IV спр.) /  

-i (III спр.): 

<основа инфекта>  +   -ri  /  -i 
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Спряжение Конечный 

звук основы 

инфекта 

Основа  

инфекта 

 

Infinitīvus praesentis actīvi 

I -ā nominā- nominā-ri называться 

II -ē movē- movē-ri двигаться 

IIIa 

 

 

IIIб 

согласный 

звук, 

-ŭ, 

col- 

 

statŭ- 

col-i возделываться, почитаться 

 

statu-i ставить 

-ĭ capĭ- ĭ + i = i:   cap-i браться 

IV -ī punī- punī-ri наказываться 

 

1.3.29. Синтаксис страдательной конструкции 

В страдательной конструкции подлежащее в nominatīvus обозначает лицо 

или предмет, на который направлено действие, выраженное глаголом в 

страдательном залоге. Лицо, выполняющее действие, или предмет, с помощью 

которого выполняется действие, выражается формой ablatīvus. 

Лицо, выполняющее действие, в страдательной конструкции 

(одушевлѐнное существительное) выражается Тв. п. (это так называемый 

ablatīvus auctōris Тв .  п.  действующего лица ) с предлогом а (перед 

согласным) или ab (перед гласным). Творительный действующего лица 

отвечает на вопрос «кем?», предлог на русский язык переводить не нужно. 

  Действительная конструкция Magister librum capit. 

Учитель берѐт книгу 

Страдательная конструкция Liber a magistro (abl. sg., auctōris) capĭtur. 

Книга берѐтся (кем?) учителем 

 

Предмет (неодушевлѐнное существительное), при помощи которого 

выполняется действие, также обозначается Тв. п. Это Тв.  п.  орудия 

действия  (ablatīvus instrumenti), который отвечает на вопрос «чем?» и 

употребляется без предлога. 

Действительная конструкция Amicitia vitam ornat. 

Дружба украшает жизнь 

Страдательная конструкция Vita amicitiā (abl. s., instrumenti) ornātur. 

Жизнь украшается (чем?) дружбой 

 

Страдательная конструкция в латинском языке употребляется гораздо 

чаще, чем в русском, поэтому предложение, содержащее сказуемое в 

страдательном залоге, следует сначала перевести дословно, а затем, в случае 

необходимости, заменить страдательную конструкцию действительной. 

Например: Discipŭlus a magistro laudātur. Ученик хвалúм учителем. = Учитель 

хвалит ученика; Salutāmur a multis. Мы приветствуемся многими. = Нас многие 

приветствуют. 
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1.3.30. Accusatīvus duplex. Двойной винительный падеж 

При глаголах appello 1, dico 3, nomĭno 1, voco 1 называть; creo 1 выбирать; 

facio 3 делать; existĭmo 1, censeo 2, puto 1, judĭco 1 считать и т. п. 

употребляются два В. п.: один выражает прямое дополнение (отвечает на 

вопросы «кого?», «что?»), другой – именную часть сказуемого (отвечает на 

вопросы «кем?», «чем?», «каким?»). Такая конструкция называется 

accusatīvus duplex (двойной винительный), в ней один acusatīvus (acc. 

дополнения) переводится на русский язык В. п., а второй (acc. сказуемого) – 

Тв. п.: Homērum (acc. дополнения) poētam clarum (acc. сказуемого) putant. 
Гомера считают знаменитым поэтом. 

1.3.31. Nominatīvus duplex. Двойной именительный падеж 

Если указанные выше глаголы употребляются в страдательном залоге (кто 

(что) называется / выбирается / делается / считается кем (чем)), то 

подлежащее и именная часть сказуемого при этих глаголах ставятся в 

nominatīvus. Такая конструкция называется nominatīvus duplex (двойной 

именительный), в ней один nominatīvus переводится именительным падежом, 

а второй – творительным падежом: Homērus (nom. подлежащего) poēta clarus 

(nom. сказуемого) putātur. Гомер считается знаменитым поэтом. 

Nominatīvus duplex употребляется также при глаголах: sum быть; fio, 

exsisto делаться, становиться; maneo, permaneo оставаться, пребывать; 

videor казаться; nascor рождаться; при любом глаголе, означающем какое-

либо положение или состояние (ср. в рус. языке: он вернулся хмурым): Multi viri 

docti non fiunt. Многие не становятся учѐными. 

Афоризмы 

1. Audacia pro muro habētur. Храбрость вместо стен имеется. 

2. Clavus clavo pellĭtur. Клин клином вышибается. 

3. Nullum pericŭlum sine pericŭlo vincĭtur. Никакая опасность без 

опасности не побеждается. 

4. Tertium non datur. Третьего не дано. Одно из положений 

формальной логики. 

1.3.32. Глаголы, сложные с sum, fui, - , esse быть. 

В латинском языке есть группа сложных глаголов, образованных 

прибавлением той или иной приставки к глаголу esse быть (ср. в рус. языке 

глаголы, производные от быть: отбыть, прибыть, сбыть, забыть, выбыть). 
Наиболее употребительны глаголы, сложные с esse: 

absum, afui, - , abesse отсутствовать; отстоять; 

adsum, adfui (affui), - , adesse  присутствовать; помогать; 

desum, defui, - ,  deesse  недоставать; 

insum, infui, - , inesse быть присущим (чему-либо); 
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intersum, interfui, - , interesse быть между, составлять разницу, 

представлять интерес; 

obsum, obfui, - , obesse  вредить; 

praesum, praefui, - , praeesse  быть впереди, возглавлять; 

prosum, profui, - ,  prodesse  быть полезным, приносить пользу; 

supersum, superfui, - , superesse  оставаться. 

1.3.33. Глагол  sum, fui, - , esse быть  в praesens indicatīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е sum я есть / являюсь sŭmus мы есть / являемся 

2-е ĕs ты есть / являешься estis вы есть / являетесь 

3-е ĕst он/ она/ оно есть / является sunt они есть / являются 

 

Глагол  absum, afui, - , abesse отсутствовать  в praesens indicatīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е absum я отсутствую absŭmus мы отсутствуем 

2-е abĕs ты отсутствуешь abestis вы отсутствуете 

3-е abĕst он/ она/ оно отсутствует absunt они отсутствуют 

Глагол prosum (древняя форма prodsum), profui, - ,  prodesse  быть 

полезным  сохраняет согласную d перед последующей гласной: pro- + 

согласный / prod- + гласный.  

Praesens indicatīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е prosum я полезен prosŭmus мы полезны 

2-е prodĕs ты полезен prodestis вы полезны 

3-е prodĕst он полезен, она полезна, оно  

полезно 

prosunt они полезны 

 
Некоторые особенности имеет глагол possum, potui, - , posse быть в 

состоянии, мочь. Этот сложный глагол (pot + esse) образовался из 

прилагательного potis  имеющий силу, власть и глагола sum, fui, - , esse; при 

спряжении pot перед s переходит в pos: pos- перед s / pot- перед гласным: 

Praesens indicatīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е possum я могу possŭmus мы можем 

2-е potĕs ты можешь potestis вы можете 

3-е potĕst он/ она/ оно  может possunt они могут 
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1.3.34. Другие неправильные глаголы9 

fĕro, tŭli, lātum, ferre  нести; 

volo, volui, - , velle  хотеть, желать; 

nolo, nolui, - , nolle  не хотеть, не желать; 

malo, malui, - , malle  больше хотеть, предпочитать. 

Глагол fĕro, tŭli, lātum, ferre  нести 

У этого глагола основы инфекта, перфекта, супина от разных корней. 

Неправильно образуются формы praesens indicatīvi actīvi et passīvi: в некоторых 

формах окончание добавляется к основе без соединительного гласного. 

Praesens indicatīvi асtīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е fĕro я несу ferĭmus мы несѐм 

2-е fers ты несѐшь fertis  вы несѐте 

3-е fert он/ она/ оно несѐт ferunt они несут 

Praesens indicatīvi passīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е fĕror я несусь (меня несут) ferĭmur мы несѐмся 

2-е ferris ты несѐшься ferimĭni вы несѐтесь 

3-е fertur он/ она/ оно несѐтся feruntur они несутся 

Imperatīvus praesentis actīvi 

Лицо Sg. Pl. 

2-е fer!   неси!  ferte!  несите! 

Infinitīvus praesentis 

actīvi passīvi 

ferre нести ferri нестись 

Точно так же спрягаются глаголы, производные от fĕro (образованные от 

него с помощью приставок): 

af-fĕro, attŭli, allātum, afferre приносить; 

au-fĕro, abstŭli, ablātum, auferre уносить; 

con-fĕro, contŭli, collātum, conferre сносить, сравнивать; 

dif-fĕro, distŭli, dilātum, differre отсрочивать; 

dif-fĕro, - , - , differre различаться; 

ef-fĕro, extŭli, elātum, efferre выносить; 

in-fĕro, intŭli, illātum, inferre вносить; 

                                                           
9
 Неправильными называются глаголы, которые имеют особенности в образовании 

отдельных форм. Они не входят ни в одно их четырѐх спряжений. 
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of-fĕro, obtŭli, oblātum, offerre предлагать; 

prae-fĕro, praetŭli, praelātum, praeferre предпочитать; 

re-fĕro, re(t)tŭli, relātum, referre нести назад, сообщать. 

Глаголы volo, volui, - , velle желать; nolo, nolui, - , nolle не желать; 

malo, malui, - , malle предпочитать в praesens indicatīvi асtīvi 

Лицо Sg. 

1-е volo я хочу nolo я не желаю malo я предпочитаю 

2-е 
vis ты хочешь non vis ты не желаешь mavis ты 

предпочитаешь 

3-е 
vult он хочет non vult он не желает mavult он 

предпочитает 

1-е 

Pl. 

volŭmus мы хотим nolŭmus мы не желаем malŭmus мы 

предпочитаем 

2-е 
vultis вы хотите non vultis вы не желаете mavultis вы 

предпочитаете 

3-е 
volunt они хотят nolunt они не желают malunt они 

предпочитают 

Глагол eo, ii, itum, ĭre идти в praesens indicatīvi асtīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е eo   я иду īmus   мы идѐм 

2-е is   ты идѐшь ītis   вы идѐте 

3-е it   он/ она/ оно идѐт eunt   они идут 

Imperatīvus praesentis actīvi 

Лицо Sg. Pl. 

2-е i!   иди! īte!   идите! 

Infinitīvus praesentis 

actīvi passīvi 

īre идти iri 

 

Обратите  внимание  (NB!) :  

1. Глагол образует две формы страдательного залога: 

а) Praesens indicatīvi passīvi 3-е л. ед. ч. (itur) употребляется в безличном 

значении и переводится идут. 

б) Infinitīvus praesentis passīvi (iri) употребляется только при образовании 

infinitīvus futūri passīvi. 

Точно так же спрягаются глаголы, производные от eo (образованные от 

него с помощью приставок): 

ab-eo, abii, abĭtum, abīre уходить; 

ad-eo, adii, adĭtum, adīre приходить, обращаться; 
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ex-eo, exii, exĭtum, exīre выходить; 

in-eo, inii, inĭtum, inīre входить; 

inter-eo, interii, interĭtum, interīre погибать; 

per-eo, perii, perĭtum, perīre погибать; 

prod-eo, prodii, prodĭtum, prodīre идти вперед; 

red-eo, redii, redĭtum, redīre идти назад, возвращаться; 

trans-eo, transii, transĭtum, transīre переходить; 

ven-eo, venii, venĭtum, venīre быть продаваемым. 

 

Латинские приставки в русском языке 

Латинская приставка Значение Примеры 

а-, аб-, абс- a-, ab-, abs удаление абстракция, аброгация 

ад- ad- приближение, 

присоединение 

аддукция, адсорбция 

кон-, ком-, 

ко- 

con-, com-, 

co- 

совокупность 

действия, 

совместимость  

конструктивизм, кондоминиум, 

композиция, коэволюция 

де- de- отделение, 

устранение, 

отдаление, 

движение сверху 

вниз 

деконструкция, дедукция, 

десакрализация, декомпозиция, 

деструктивный 

дис-, диз- 

ди- 

dis-, di- разделение дизъюнкция, дисквалификация, 

дискретный, диссоциация 

э-, экс- e-, ex- изъятие, 

исключение 

экспликация, экстрадиция, 

элиминация 

ин-, им-, 

ир- 

in-, im-, ir- а) движение 

внутрь, или на 

предмет 

индукция, импликация, 

имманентное 

б) отрицание индетерминизм, иррационализм 

интер- inter- положение между интернационализм, 

интервокальный, интерференция 

об-, оп- ob-, op- противодействие 

движение 

навстречу 

обструкция, оппозиция 

пер- per- доведение действия 

до конца, движение 

через что-либо 

перфект, перспектива, перфорация, 

перцепция 

пре- prae- положение впереди превалировать, прерогатива, 

превентивный 

про- pro- а) движение вперед прогресс 

б) вместо, за, 

впереди 

проректор, прогимназия 
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ре- re- движение назад, 

повторение, 

возобновление 

действия 

регресс, редукция, реконструкция 

се- se- отделение селекция, сегрегация 

суб-, сус-, 

су- 

sub-, sus-, 

su- 

пребывание под 

чем-либо, внутри 

чего-либо 

субстрат, субституция, 

субэкваториальный 

супер- super- движение сверху суперинтендант, суперсегментный 

транс-, тра- trans-, tra движение через трансформация, традиция, 

трансцендентальный 

Афоризмы 

1. Abiens abi! Уходя, уходи! 

2. Est deus in nobis. Есть в нас Бог (Овидий). 

3. Quod tibi fiĕri non vis, altĕri non fecĕris. Не делай другому то, чего не 

хочешь самому себе. Выражение встречается в Ветхом и Новом завете. 

4. Si vis amāri, ama! Если хочешь быть любимым, люби! 

5. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава. С этими 

словами обращаются к будущему папе римскому в ходе церемонии возведения 

в сан, сжигая перед ним кусок ткани в знак призрачности земного могущества. 

1.3.35. Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi 

Глагол в imperfectum обозначает незаконченное (длительное) действие в 

прошлом, отвечает на вопрос «что делал?» и переводится на русский  язык 

прошедшим временем несовершенного вида [читал, читался (кем-то)]. Также 

imperfectum может иметь начинательное значение и переводиться с помощью 

слов «стал», «начал» (начал читать, начал читаться). 

Imperfectum indicatīvi actīvi 

Образуется путѐм прибавления к основе инфекта суффикса -bā- (I и II 

спряжения) или -ēbā- (III и IV спряжения) и личных окончаний 

действительного залога (в 1-м л. ед. ч. окончание -m). 

<основа инфекта> + -bā- / -ēbā- + -□ actīvi 

В imperfectum indicatīvi actīvi глаголы спрягаются следующим образом: 

Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā-ba-m 

я называл /а / о 

movē-ba-m 

я двигал /а / о 

col-ēba-m 

я возделывал /а / о 

puni-ēba-m 

я наказывал /а /о 

2-е nominā-ba-s 

ты называл /а /о 

movē-ba-s 

ты двигал /а /о 

col-ēba-s 

ты возделывал /а 

/о 

puni-ēba-s 

ты наказывал /а 

/о 

3-е nominā-ba-t 

он (она, оно) 

называл /а /о 

movē-ba-t 

он (она, оно) 

двигал /а /о 

col-ēba-t 

он (она, оно) 

возделывал /а /о 

puni-ēba-t 

он (она, оно) 

наказывал /а /о 
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 Pl. 

1-е nomina-bā-mus 

мы называли 

move-bā-mus 

мы двигали 

col-ebā-mus 

мы возделывали 

punī-ebā-mus 

мы наказывали 

2-е nomina-bā-tis 

вы называли 

move-bā-tis 

вы двигали 

col-ebā-tis 

вы возделывали 

punī-ebā-tis 

вы наказывали 

3-е nominā-ba-nt 

они называли 

movē-ba-nt 

они двигали 

col-ēba-nt 

они возделывали 

puni-ēba-nt 

они наказывали 

Imperfectum indicatīvi passīvi 

Образуется путем прибавления к основе инфекта суффикса -bā- (I и II 

спряжения) или -ēbā- (III и IV спряжения) и личных окончаний страдательного 

залога (в 1-м л. ед. ч. окончание -r). 

<основа инфекта> + -bā- (I, II спр.) / -ēbā- (III, IV спр.) + -□ passīvi 

В imperfectum indicatīvi passīvi глаголы спрягаются следующим образом: 

 

Лицо 

I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā-ba-r 

я назывался /ась 

/ось (кем-то) 

movē-ba-r 

я двигался /ась /ось 

(кем-то) 

col-ēba-r 

я возделывался /ась 

/ось (кем-то) 

puni-ēba-r 

я наказывался 

/ась /ось (кем-то) 

2-е nomina-bā-ris 

ты назывался /  

ась / ось 

movē-bā-ris 

ты двигался /  

ась / ось 

col-ebā-ris 

ты возделывался /  

ась / ось 

puni-ebā-ris 

ты наказывался / 

ась / ось 

3-е nomina-bā-tur 

он (она, оно) 

назывался /ась 

/ось 

movē-bā-tur 

он (она, оно) 

двигался /ась /ось 

col-ebā-tur 

он (она, оно) 

возделывался /ась 

/ось 

puni-ebā-tur 

он (она, оно) 

наказывался  

/ась /ось 

 Pl. 

1-е nomina-bā-mur 

мы назывались 

move-bā-mur 

мы двигались 

col-ebā-mur 

мы возделывались 

punī-ebā-mur 

мы наказывались 

2-е nomina-bā-mĭni 

вы назывались 

move-bā-mĭni 

вы двигались 

col-ebā-mĭni 

вы возделывались 

punī-ebā-mĭni 

вы наказывались 

3-е nomina-bā-ntur 

они назывались 

movē-bā-ntur 

они двигались 

col-ebā-ntur 

они возделывались 

puni-ebā-ntur 

они наказывались 

1.3.36. Imperfectum indicatīvi неправильных глаголов 

 

Лицо 

sum, fui, -, esse быть possum, potui, - , posse 
мочь 

eo, ii, itum, ĭre идти 

Sg. 

1-е ĕram я был /а /о potĕram я мог / могла ībam я шѐл / шла 

2-е ĕras ты был /а /о potĕras ты мог / могла ības ты шѐл / шла 

3-е ĕrat он (она, оно) был 

/а /о 

potĕrat он мог / она могла 

/ оно могло 

ībat он шѐл /она  шла / 

оно шло 

 Pl. 

1-е erāmus мы были poterāmus  мы могли ibāmus мы шли 

2-е erātis вы были poterātis вы могли ibātis вы шли 

3-е ĕrant они были potĕrant они могли ībant они  шли 
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fĕro, tŭli, lātum, ferre  нести: ferēbam я нѐс / несла, ferēbas ты нѐс / несла и 

т. д., ferēbar меня несли, ferebāris тебя несли и т. д.; 

volo, volui, - , velle  хотеть, желать: volēbam я хотел / а, volēbas ты хотел 
/ а и т. д.; 

nolo, nolui, - , nolle  не хотеть, не желать: nolēbam я не хотел/ а, nolēbas 

ты не хотел / а и т. д. 

malo, malui, - , malle  больше хотеть, предпочитать: malēbam я 
предпочитал / а, malēbas ты предпочитал /а и т. д. 

Афоризмы 

1. Non sum, qualis eram. Я уж не таков, каким был прежде (Гораций). 

2. Theātrum mundi. Мировая арена. 

3. Totus mundus agit histriōnem. Весь мир играет спектакль (весь 

мир – актѐры). Надпись на шекспировском театре «Глобус». 

4. Par pari refertur. Равное равному воздаѐтся. 

1.3.37. Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi et passīvi 

Глагол в fu tū rum I  (p r imum) indicat īvi  act īvi  e t  pass īvi  обозначает 

незаконченное (длительное) действие в будущем, отвечает на вопрос «что 

будет делать?», иногда «что сделает?» (будет читать, будет читаться, 

прочтѐт, будет прочитан). 

Образуется путѐм прибавления к основе инфекта суффикса -b- (I и II 

спряжения) или суффикса -ā- в 1-м л. ед. ч. и  -ē- в остальных лицах (III и IV 

спряжения) и личных окончаний действительного залога или страдательного 

залога. 

<основа инфекта> + -b- (I, II спр.) / -ā- (1-е л. ед. ч.) > 

 -ē- (в остальных формах III, IV спр.) 

+ -□ actīvi / passīvi 

Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi 

Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā-b-o я буду 

называть /назову 

movē-b-o 

я буду двигать 

col-a-m 

я буду 

возделывать 

puni-a-m 

я  буду наказывать 

2-е nominā-b-i-s 

ты будешь 

называть 

/назовѐшь 

movē-b-i-s 

ты будешь 

двигать 

col-e-s 

ты будешь 

возделывать 

puni-e-s 

ты будешь 

наказывать 

3-е nominā-b-i-t 

он (она, оно) 

будет называть / 

назовѐт 

movē-b-i-t 

он (она, оно) 

будет двигать 

col-e-t 

он (она, оно) 

будет 

возделывать 

puni-e-t 

он (она, оно) 

будет наказывать 

 Pl. 

1-е nomina-b-ĭ-mus move-b-ĭ-mus col-ē-mus puni-ē-mus 
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мы будем 

называть 

мы будем двигать мы будем 

возделывать 

мы будем 

наказывать 

2-е nomina-b-ĭ-tis 

вы будете 

называть 

move-b-ĭ-tis 

вы будете двигать 

col-ē-tis 

вы будете 

возделывать 

puni-ē-tis 

вы будете 

наказывать 

3-е nominā-b-u-nt 

они будут 

называть 

movē-b-u-nt 

они будут двигать 

col-e-nt 

они будут 

возделывать 

puni-e-nt 

они будут 

наказывать 

Futūrum I (primum) indicatīvi passīvi 

Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā-b-or я буду 

называться 

/назовусь 

movē-b-or 

я буду двигаться 

col-a-r 

я буду 

возделываться 

puni-a-r 

я буду 

наказываться 

2-е nominā-b-ĕ-ris ты 

будешь 

называться 

/назовѐшься 

movē-b-ĕ-ris 

ты будешь 

двигаться 

col-ē-ris 

ты будешь 

возделываться 

puni-e-s 

ты будешь 

наказываться 

3-е nominā-b-ĭ-tur 

он (она, оно) 

будет называться 

/ назовѐтся 

movē-b-ĭ-tur 

он (она, оно) 

будет двигаться 

col-ē-tur 

он (она, оно) 

будет 

возделываться 

puni-e-t 

он (она, оно) 

будет 

наказываться 

 Pl. 

1-е nomina-b-ĭ-mur 

мы будем 

называться 

move-b-ĭ-mur 

мы будем 

двигаться 

col-ē-mur 

мы будем 

возделываться 

puni-ē-mur 

мы будем 

наказываться 

2-е nomina-b-i-mĭni 

вы будете 

называться 

move-b-i-mĭni 

вы будете 

двигаться 

col-ē-mĭni 

вы будете 

возделываться 

puni-ē-mĭni 

вы будете 

наказываться 

3-е nomina-b-u-ntur 

они будут 

называться 

move-b-u-ntur 

они будут 

двигаться 

col-ē-ntur 

они будут 

возделываться 

puni-ē-ntur 

они будут 

наказываться 

Обратите  внимание  ( NB!):  

1. У глаголов I и II спряжения в 1-м л. ед. ч. в действительном залоге – 

окончание -о, в страдательном – -or, в остальных лицах между суффиксом -b- и 

окончаниями вставляются соединительные гласные по правилу: ĭ перед m, t, s; 

ĕ перед r; u перед nt. 

2. У глаголов III и IV спряжения в 1-м л. ед. ч. в действительном залоге – 

окончание -m, в страдательном – -r. 

1.3.38. Futūrum I (primum) indicatīvi неправильных глаголов 

 

 

sum, fui, -, esse быть possum, potui, - , posse 
мочь 

eo, ii, itum, ĭre идти 

Лицо Sg. 

1-е 
ĕro я буду 

potĕro я смогу 
ībo я буду идти /пойду 
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2-е 
ĕris ты будешь 

potĕris ты сможешь ībis ты будешь идти / 

пойдѐшь 

3-е ĕrit он (она, оно) 

будет 

potĕrit он (она, оно) 

сможет 

ībit он (она, оно) будет 

идти / пойдѐт 

 Pl. 

1-е 
erĭmus мы будем 

poterĭmus  мы сможем ibĭmus мы будем идти / 

пойдѐм 

2-е 
erĭtis вы будете 

poterĭtis вы сможете ibĭtis вы будете идти / 

пойдѐте 

3-е 
ĕrunt они будут 

potĕrunt они смогут ībunt они будут идти / 

пойдут 
 

fĕro, tŭli, lātum, ferre  нести: feram я буду нести / понесу, ferēs ты будешь 

нести / понесѐшь и т. д., ferar меня понесут, ferēris тебя понесут и т. д.; 

volo, volui, - , velle хотеть, желать: volam я буду хотеть / захочу, volēs 

ты будешь хотеть / захочешь и т. д.; 

nolo, nolui, - , nolle  не хотеть, не желать: nolam я не буду хотеть / не 

захочу, nolēs ты не будешь хотеть / не захочешь и т. д. 

malo, malui, - , malle больше хотеть, предпочитать: malam я буду 

предпочитать / предпочту, malēs ты  будешь предпочитать / предпочтѐшь и 

т. д. 

Обратите  внимание  ( NB!):  

Глаголы, сложные с sum, сложные с fĕro, сложные с eo, во всех временах 

спрягаются так же, как sum, fĕro, eo. 

Афоризмы 

1. Destruam et aedificābo. Разрушу и построю. 

2. Dónec erís felíx, multós numerábis amícos. Пока ты будешь счастлив, 

у тебя будет много друзей (Овидий). 

3. In hoc signo vinces. Под этим знаменем ты победишь. Девиз 

римского императора Константина Великого, размещенный на его знамени (IV 

в.). В настоящее время используется как торговый знак. 

1.3.39. Declinatio tertia. 3-е склонение. Образование номинатива 

Общая характеристика существительных 3-го склонения. 

К 3-му склонению относятся существительные всех трѐх родов, имеющие 

в gen. sg. окончание -is. В nom. sg. существительные 3-го склонения имеют 

разные окончания.  

Падеж, число Род 

m, f, n 

nom. sg. разные 

gen. sg. -is 
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При этом основа существительного в nom. sg., как правило, не видна; 

чтобы еѐ определить, нужно от формы gen. sg. отбросить окончание -is. 

Примеры:  

Nom. sg. Gen. sg. Род Основа Перевод 

judex 

miles 

homo 

virgo 

libertas 

caput 

genus 

volūmen 

judĭcis 

milĭtis 

homĭnis 

virgĭnis 

libertātis 

capĭtis 

geněris 

volumĭnis 

m 

m 

m 

f 

f 

n 

n 

n 

judĭc- 

milĭt- 

homĭn- 

virgĭn- 

libertāt- 

capĭt- 

geněr- 

volumĭn- 

судья 

воин 

человек 

девушка 

свобода 

голова 

род 

свиток 

В словаре gen. sg. обычно записывается сокращѐнно. Словарная форма 

приведѐнных существительных: judex, ĭcis m; miles, ĭtis m; homo, ĭnis m; virgo, 

ĭnis, f; libertas, ātis f; caput, ĭtis n; genus, ěneris n; volūmen, ĭnis n. 

Всѐ разнообразие окончаний nom. sg. сводится к двум: нулевому 

окончанию (Ø) и окончанию -s. Таким образом, существуют два способа 

образования номинатива в 3-м склонении: сигматический и нулевой 

(асигматический). Способы образования номинатива могут быть сведены в 

следующую таблицу: 

Нулевой nom. sg. Сигматический nom. sg. 

r l n s g+s > x c+s > x t+s > s d+s > s 

orator consul nomen flos lex pax verĭtas pes 

1. Нулевой (асигматический)  номинатив . 

Существительные, основа которых заканчивается на l, r, n и s, образуют 

nom. sg. с нулевым окончанием. Например: 

orator, oratōris m оратор (основа oratōr-); 

consul, consŭlis m консул (основа consŭl-); 

calcar, calcāris n шпора (основа calcār-); 

nomen, nomĭnis n имя (основа nomĭn-); 

repetitio, repetitiōnis f повторение (основа repetitiōn-); 

homo, homĭnis m человек (основа homĭn-); 

flos, floris m цветок (основа flor-). 

При образовании нулевого nom. sg. возможны следующие фонетические 

изменения в основе существительных:  

1) с основой на n: а) в ср. р. ě перед n в косвенных падежах переходит в ĭ: 

flumen, flumĭnis n река (основа flumĭn-); б) в м. р. и ж. р. n после ō в nom. sg. 

отпадает: natio, natiōnis f народность (основа natiōn-); в) в м. р. и ж. р. ŏ в 



49 
 

срединном открытом слоге чередуется с ĭ: homo, homĭnis m человек (основа 

homĭn-); 

2) с основой на s: а) конечное s в положении между гласными переходит в 

r: mos, moris m обычай (основа mor-); б) в ср. р. ŏ/ě перед s переходит в u: litus, 

litŏris n берег (основа litŏr-), opus, opěris n труд (основа opěr-).  

2. Сигматический номинатив.  

Существительные, основа которых заканчивается на звуки d, t, g, c, 

образуют nom. sg. с помощью окончания -s. При этом с конечными звуками 

основы происходят изменения: d, t + s > ss > s; g, c + s > x. 

При образовании сигматического nom. sg. возможны следующие 

фонетические изменения в основе существительных:  

1) с основой на d, t: в срединном открытом слоге ě переходит в ĭ: miles, 

milĭtis m воин (основа milĭt-); 

2) с основой на g, c: в срединном открытом слоге ě переходит в ĭ: artifex, 

artifĭcis m художник (основа artifĭc-). 

 

Афоризмы 

1. Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas. Платон мне друг, но истина 

дороже (Аристотель). Употребляется, когда хотят подчеркнуть, что правда 

превыше всего. 

2. Aurea mediocrĭtas. Золотая середина (Гораций). О людях, которые в 

суждениях и поступках избегают крайностей.  

3. Gaúdia príncipiúm nostrí sunt saépe dolóris. Радости часто являются 

началом нашей печали (Овидий).  

4. In vino verĭtas. Истина в вине. Соответствует выражению «Что у 

трезвого на уме, то у пьяного на языке». 

5. Repetitio est mater studiōrum. Повторение – мать учения. 

6. Verĭtas tempŏris filia est. Истина – дочь времени. 

1.3.40. Согласный тип существительных 3-го склонения 

Существительные 3-го склонения делятся на три  типа:  согласный,  

гласный и  смешанный.  

К согласному  типу относятся неравносложные существительные 

мужского, женского и среднего рода, основа которых заканчивается на один 

согласный. Неравносложными называются существительные, у которых в 

gen. sg. на один слог больше, чем в nom. sg. Например: rex, regis m царь, carmen, 

ĭnis n песня. Основа определяется путѐм отбрасывания в форме gen. sg. 

окончания -is.  

Таблица падежных окончаний согласного типа 3-го склонения 
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Casus 

 

Sg. Pl. 

m, f n m, f n 

Nom. разные -es -a 

Gen. -is -um 

Dat. -i -ĭbus 

Acc. -em = Nom. -es = Nom. 

Abl. -e -ĭbus 

Voc. = Nom. = Nom. 

Образец склонения существительных согласного типа rex, regis m царь и 

carmen, ĭnis n песня 

 

 

Nom. 

Sg. 

m (f) n 

rex  царь  carmen  песня  

Gen. reg-is  царя  carmĭn-is  песни  

Dat. reg-i  царю  carmĭn-i  песне  

Acc. reg-em  царя  carmen песню  

Abl. reg-e царѐм  carmĭn-e песней  

Voc. rex! о царь! carmen! о песня!  

 

Nom. 

Pl. 

reg-es цари  carmĭn-a песни  

Gen. reg-um царей  carmĭn-um песен  

Dat. reg-ĭbus царям  carmin-ĭbus песням  

Acc. reg-es царей  carmĭn-a песни  

Abl. reg-ĭbus царями  carmin-ĭbus песнями 

Voc. reg-es! о цари! carmĭn-a! о песни! 

Афоризмы 

1. Homo homĭni lupus est. Человек человеку волк (Плавт). 

2. Honōres mutant mores. Почести изменяют нравы (Плутарх). 

3. Nomĭna sunt odiōsa. «Имена ненавистны», т. е. называть имена 

нежелательно. 

4. O tempŏra, o mores! О времена, о нравы! (Цицерон) 

5. Nomen est omen. «Имя – знамение, имя что-то предвещает», т. е. 

имя говорит о своем носителе, характеризует его. 

6. Silent leges inter arma. Среди оружия законы безмолвствуют 

(Ливий). 

1.3.41. Гласный и смешанный типы существительных 3-го склонения 

К гласному типу  относятся существительные ср. р., которые в nom. sg. 

оканчиваются на -al, -ar или -e. Например: anĭmal, ālis n животное, exemplar, 

āris n образец, mare, is n море. От существительных согласного типа они 

отличаются тремя окончаниями: abl. sg. -i, nom./acc./voc. pl. -ia, gen. pl. -ium. 

Падежные окончания гласного типа 3-го склонения 

Casus Sg. Pl. 

Nom. -al, -ar, -e -ia 

Gen. -is -ium 
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Dat. -i -ĭbus 

Acc. = Nom. = Nom. 

Abl. -i -ĭbus 

Voc. = Nom. = Nom. 

Образец склонения существительных гласного типа anĭmal, ālis n животное, 

exemplar, āris n образец, mare, is n море 

Casus Sg. 

Nom. anĭmal животное exemplar образец mare море 

Gen. animāl-is животного exemplār-is образца mar-is мóря 

Dat. animāl-i животному exemplār-i образцу mar-i морю 

Acc. anĭmal животное exemplar образец mare море 

Abl. animāl-i животным exemplār-i образцом mar-i морем 

Voc. anĭmal! о животное! exemplar! о образец! mare! о море! 

 Pl. 

Nom. animal-ia животные exemplar-ia образцы mar-ia моря 

Gen. animal-ium животных exemplar-ium образцы mar-ium морей 

Dat. animal-ĭbus животным exemplar-ĭbus образцам mar-ĭbus морям 

Acc. animal-ia животных exemplar-ia образцы mar-ia моря 

Abl. animal-ĭbus животными exemplar-ĭbus образцами mar-ĭbus морями 

Voc. animal-ia! о животные! exemplar-ia о образцы! mar-ia! о моря! 

К смешанному типу  3-го склонения относятся существительные 

мужского и женского рода: 1) равносложные (имеющие одинаковое количество 

слогов в nom. sg. и gen. sg.); 2) неравносложные с основой, которая 

заканчивается на два и больше согласных. Например: 1) civis, is m, f гражданин, 

гражданка, vulpes, is f лиса; 2) ars, artis f искусство, nox, noctis f ночь. Два 

существительных смешанного типа относятся к ср. р.: os, ossis n кость, cor, 

cordis n сердце. 

Существительные смешанного типа имеют в gen. pl. окончание -ium (как в 

гласном типе), а в остальных формах склоняются по согласному типу. 

Образец склонения существительных смешанного типа civis, is m, f гражданин, 

гражданка и ars, artis f искусство 

Casus Sg. 

Nom. civ-is гражданин ars  искусство  

Gen. civ-is  гражданина  art-is искусства 

Dat. civ-i  гражданину art-i  искусству 

Acc. civ-em  гражданина  art-em искусство 

Abl. civ-e гражданином  art-e искусством 

Voc. civ-is! о гражданин! ars! о искусство!  

 Pl. 

Nom. civ-es граждане  art-es искусства  

Gen. civ-ium граждан art-ium искусств  

Dat. civ-ĭbus гражданам art-ĭbus искусствам  

Acc. civ-es граждан  art-es искусства  

Abl. civ-ĭbus гражданами  art-ĭbus искусствами 

Voc. civ-es! о граждане! art-es! о искусства! 
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Исключение  составляют существительные pater, patris m отец, mater, 

matris f мать, parens, parentis m, f родитель(ница), frater, fratris m брат, juvěnis, 

is m, f  юноша, девушка, canis, is m собака, склоняющиеся по согласному  

типу  3-го склонения. 

Афоризмы 

1. A mari usque ad mare. От моря до моря (девиз на гербе Канады). 

2. Fames artium magister. Голод – учитель искусств. Ср. с рус. 

пословицей «Голь на выдумки хитра». 

3. Finis corōnat opus. Конец венчает дело. Ср. с рус. пословицей 

«Конец – делу венец». 

4. Mens sana in corpŏre sano. В здоровом теле – здоровый дух 

(Ювенал). Обычно этим изречением выражают идею гармонического развития 

человека.  

5. Panem et circenses! Хлеба и зрелищ! Возглас, выражавший основные 

требования римской толпы в эпоху Империи. Римский плебс мирился с утратой 

политических прав, удовлетворяясь бесплатной раздачей хлеба, денежными 

раздачами и устройством бесплатных цирковых зрелищ. 

6. Urbi et orbi. Риму и миру, т. е. всему миру, к общему сведению. 

Церемониал избрания нового папы предписывал, чтобы один из кардиналов 

облачил избранника мантией, произнеся такую фразу: «Облачаю тебя римским 

папским достоинством, да предстоишь ты городу и миру». В настоящее время с 

этой фразы начинает свое ежегодное обращение к верующим папа Римский. 

1.3.42. Некоторые особенности существительных 3-го склонения 

1. Некоторые существительные имеют в acc. sg. окончание -im, а в abl. sg. 

– -i. В gen. pl. они имеют окончание -ium (по гласному типу). Это 

существительные puppis, is f корма, корабль, sitis, is f жажда, febris, febris f 

лихорадка, tussis, is f кашель, turris, is f башня, secūris, is f топор, vis f сила, а 

также равносложные названия городов и рек, которые в nom. sg. имеют 

окончание -is, например: Neapŏlis, is f Неаполь, Tiběris, is m Тибр. 

2. Существительное vis f сила не имеет форм gen. sg. и dat. sg. Формы мн. 

ч. образуются от другой основы. 

Склонение существительного vis f сила 

Casus Sg. Pl. 

Nom. vis сила vires силы 

Gen. – virium сил 

Dat. – virĭbus силам 

Acc. vim силу vires силы 

Abl. vi силой virĭbus силами 

Voc. vis! о сила! vires! о силы! 

3. Существительные Juppĭter, Jovis m Юпитер и bos, bovis m, f бык, корова 

имеют при склонении особенности: 
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Casus Sg. 

Nom. Juppĭter Юпитер bos бык 

Gen. Jovis Юпитера bovis быка 

Dat. Jovi Юпитеру bovi быку 

Acc. Jovem Юпитера bovem быка 

Abl. Jove Юпитером bove быком 

Voc. Juppĭter! о Юпитер! bos! о бык! 

 Pl. 

Nom. – boves  быки 

Gen. – boum быков 

Dat. – bobus / bubus быкам 

Acc. – boves быков 

Abl. – bobus / bubus быками 

Voc. – boves! о быки! 

Афоризмы 

1. Amor tussisque non celantur. Любовь и кашель не скроешь. 

2. Quod licet Jovi, non licet bovi. Что позволено Юпитеру, не позволено 

быку. По древнему мифу, Юпитер в образе быка похитил дочь финикийского 

царя Агенора Европу. 

3. Quos Juppĭter perděre vult, dementat. Кого Юпитер хочет погубить, 

того лишает разума. Это выражение восходит к фрагменту трагедии 

неизвестного греческого автора: «Когда божество готовит человеку несчастье, 

то прежде всего отнимает у него ум, которым он рассуждает». Приведенная 

выше более краткая формулировка этой мысли, по-видимому, впервые дана в 

издании Еврипида, выпущенном в 1694 г. в Кембридже английским филологом 

У. Барнсом.  

4. Vim vi repellěre licet. Насилие позволено отражать силой. Одно из 

положений римского гражданского права. 

1.3.43. Прилагательные 3-го склонения 

Кроме прилагательных первой группы (1–2-го склонения), в латинском 

языке существует группа прилагательных, изменяющихся по 3-му склонению. 

Это так называемые прилагательные второй группы. 

В зависимости от количества родовых окончаний прилагательные 3-го 

склонения бывают трѐх, двух и одного окончания. 

1. Прилагательными трѐх окончаний называются такие прилагательные, 

которые в nom. sg. имеют для каждого рода отдельную форму:  

m f n Словарная форма 

-er -is -e 

celer 

быстрый 

celěris 

быстрая 

celěre 

быстрое 

celer, ěris, ěre 

Прилагательных трѐх окончаний всего девять: celer, ěris, ěre быстрый, 

acer, acris, acre острый, salūber, bris, bre целебный, equester, tris, tre конный, 
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pedester, tris, tre пеший, paluster, tris, tre болотистый, celěber, bris, bre славный, 

alăcer, cris, cre бодрый, volŭcer, cris, cre крылатый. 

Образец склонения прилагательного трех окончаний celer, ěris, ěre быстрый, 

ая, ое 

 

Casus 

Sg. 

m f n 

Nom. celer быстрый celěr-is быстрая celěr-e быстрое 

Gen. celěr-is быстрого celěr-is быстрой celěr-is быстрого 

Dat. celěr-i быстрому celěr-i быстрой celěr-i быстрому 

Acc. celěr-em  

быстрого / быстрый 

celěr-em быструю celěr-e быстрое 

Abl. celěr-i быстрым celěr-i быстрой celěr-i быстрым 

Voc. celer! о быстрый! celěr-is! о быстрая! celěr-e! о быстрое! 

 Pl. 

Nom. celěr-es быстрые celěr-es быстрые celer-ia быстрые 

Gen. celer-ium быстрых celer-ium быстрых celer-ium быстрых 

Dat. celer-ĭbus быстрым celer-ĭbus быстрым celer-ĭbus быстрым 

Acc. celer-es  

быстрых/ быстрые 

celer-es  

быстрых/ быстрые 

celer-ia быстрые 

Abl. celer-ĭbus быстрыми celer-ĭbus быстрыми celer-ĭbus быстрыми 

Voc. celěr-es! о быстрые! celěr-es! о быстрые! celer-ia! о быстрые! 

2. Большинство прилагательных 3-го склонения имеет в nom. sg. одну 

общую форму для м. и ж. р. и отдельную форму для ср. р. В словаре приводится 

только форма nom. sg. м. и ж. р. и окончание ср. р.: 

m, f n Словарная форма 

-is -e 

dulcis 

сладкий, сладкая 

dulce 

сладкое 

  dulcis, e 

Образец склонения прилагательного двух окончаний dulcis, e сладкий, ая, ое 

 

Casus 

Sg. 

m, f n 

Nom. dulc-is сладкий, ая dulc-e сладкое 

Gen. dulc-is сладкого, ой dulc-is сладкого 

Dat. dulc-i сладкому, ой dulc-i сладкому 

Acc. dulc-em сладкого, ий, ую dulc-e сладкое 

Abl. dulc-i сладким, ой dulc-i сладким 

Voc. dulc-is! о сладкий, ая! dulc-e! о сладкое! 

 Pl. 

Nom. dulc-es сладкие dulc-ia сладкие 

Gen. dulc-ium сладких dulc-ium сладких 

Dat. dulc-ĭbus сладким dulc-ĭbus сладким 

Acc. dulc-es сладких, ие dulc-ia сладкие 

Abl. dulc-ĭbus сладкими dulc-ĭbus сладкими 

Voc. dulc-es! о сладкие! dulc-ia! о сладкие! 

3. Прилагательные 3-го склонения одного окончания имеют в nom. sg. 

одно общее окончание для м., ж. и ср. р. В словаре для обозначения 
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прилагательных одного окончания указывается форма nom. sg. и окончание 

gen. sg. -is с предшествующей частью основы: 

m, f, n Словарная  

форма -ns, -r, -x, -s 

sapiens 

мудрый, ая, ое 

par 

равный, ая, ое 

felix 

счастливый, ая, ое 

vetus 

старый, ая, ое 

sapiens, entis 

 

par, paris 

 

felix, īcis 

 

vetus, ěris 

Образец склонения прилагательного одного окончания sapiens, entis мудрый, ая, 
ое 

 

Casus 

Sg. Pl. 

 m, f n  m, f n 

Nom. sapiens 

мудрый, ая, ое 

sapientes  sapientia 

  мудрые 

Gen. sapientis 

мудрого, ой, ого 

sapientium 

мудрых 

Dat. sapienti 

мудрому, ой, ому 

sapientĭbus 

мудрым 

Acc.   sapientem sapiens 

 мудрого, ый, ую   мудрое  

  sapientes sapientia 

 мудрых,  ые   мудрые 

Abl. sapienti   

мудрым, ой, ым 

sapientĭbus 

мудрыми 

Voc. sapiens! 

о мудрый, ая, ое! 

sapientes!  sapientia! 

  о мудрые! 

Прилагательные 3-го склонения изменяются по гласному типу. Некоторые 

прилагательные 3-го склонения изменяются по согласному типу; из них чаще 

всего встречаются: vetus, ĕris старый; pauper, ĕris бедный; dives, ĭtis богатый; 

princeps, сĭpis первый; particeps, сĭpis причастный. 

Афоризмы 

1. Omnia mea mecum porto. Всѐ своѐ ношу с собой (Биант). Фраза 

принадлежит одному из «семи мудрецов» Бианту. Когда его родной город 

Приена был взят неприятелем и жители в бегстве  старались захватить с собой 

побольше своих вещей, кто-то посоветовал и ему поступить так же. «Я так и 

делаю, ведь всѐ своѐ ношу собой», - ответил он, имея в виду, что только 

духовное богатство можно считать неотъемлемым имуществом. 

2. Sapienti sat. Для понимающего достаточно. 

3. Simĭlis simĭli gaudet. Похожий радуется похожему. Соответствует 

рус. пословице «Рыбак рыбака видит издалека». 

4. Sol omnĭbus lucet. Солнце светит для всех.  

5. Vita brevis est, ars longa. Жизнь коротка, искусство вечно 

(Гиппократ). 
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1.3.44. Participia. Причастия. Participium praesentis actīvi 

Part ic ip ium praesent is  act īvi  (причастие настоящего времени 

действительного залога, ср. с рус. читающий, пишущий) образуется от основы 

инфекта путѐм прибавления суффикса -nt- (для глаголов I и  II спряжения) /-

ent- (для глаголов III и IV спряжения) и падежных окончаний 3-го склонения. 
<основа инфекта> + -nt-/-ent- + □ 3-го склонения 

Nom. sg. образуется сигматически, т. е. к суффиксу -(e)nt- добавляется 

окончание s, и звук t перед s ассимилируется:  
I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nomĭna-nt-s  >  

nomĭnans 

называющий 

move-nt-s >  

movens  

движущий  

col-ent-s >  

colens 

возделывающий  

puni-ent-s >  

puniens  

наказывающий 

В косвенных падежах t в основе сохраняется. 

Изменяется это причастие как прилагательные 3-го склонения одного 

окончания типа sapiens, entis: 
 

Casus 

Sg. Pl. 

 m, f n  m, f n 

Nom. nomĭnans 

называющий, ая, ее 

nominant-es  nominant-ia 

называющие 

Gen. nominant-is 

называющего, ей, его 

nominant-ium 

называющих 

Dat. nominant-i 

называющему, ей, ему 

nominant-ĭbus 

называющим 

Acc.   nominant-em   nomĭnans 

 называющего,  называющее 

 ий, ую    

  nominant-es   nominant-ia 

называющих,   называющие 

 ие    

Abl. nominant-i
10

   

называющим, ей, им 

nominant-ĭbus 

называющими 

Voc. nomĭnans 

называющий, ая, ее 

nominant-es  nominant-ia 

  называющие 

Participium praesentis actīvi может переводиться причастием (что 

делающий?) и в nom. sg. – деепричастием (что делая?): nomĭnans называющий, 

называя; movens движущий, двигая; colens возделывающий, возделывая; puniens 

наказывающий, наказывая. 

1.3.45. Participium perfecti passīvi 

Part ic ip ium perfect i  pass īvi  (PPP)  (причастие прошедшего времени 

страдательного залога, ср. с рус. прочитанный, написанный) образуется путѐм 

добавления к основе супина родовых окончаний прилагательных 1–2-го 

склонения: в nom. sg. -us для м. р., -a для ж. р.,   

-um для ср. р.: 
<основа супина> + □ 1–2-го склонения 

На русский язык это причастие переводится причастием прошедшего 

времени страдательного залога (что сделанный?):  

                                                           
10

 abl. sg. имеет окончание -e в составе оборота ablatīvus absolūtus (самостоятельного 

творительного) (см. занятие 34) 
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Словарная форма Основа 

супина 

PPP Перевод 

nomĭno, nomināvi, nominātum, āre 1 nomināt- nominātus, a, um названный, ая, ое; 

будучи назван/ а/ о 

moveo, movi, motum, ēre 2 mot- motus, a, um сдвинутый, ая, ое; 

будучи сдвинут/ а/ о 

colo, colui, cultum, ĕre 3 cult- cultus, a, um возделанный, ая, ое; 

будучи возделан/ а/ о 

punio, punīvi, punītum, īre 4 punīt- punītus, a, um наказанный, ая, ое; 

будучи наказан/ а/ о 

Склоняется это причастие по образцу прилагательных первой группы: 

 

Casus 

Sg. 

m f n 

по 2-му скл. по 1-му скл. по 2-му скл. 

Nom. nomināt-us  

названный, будучи 

назван 

nomināt-a  

названная, будучи 

названа 

nomināt-um названное, 

будучи названо 

Gen. nomināt-i названного nomināt-ae названной nomināt-i названного 

Dat. nomināt-o названному nomināt-ae названной nomināt-o названному 

Acc. nomināt-um названного, 

ый 

nomināt-am названную nomināt-um названное 

Abl. nomināt-o названным nomināt-ā названной nomināt-o названным 

Voc. nomināt-e названный nomināt-a названная nomināt-um названное 

 Pl. 

Nom. nomināt-i названные nomināt-ae названные nomināt-a названные 

Gen. nominat-ōrum названных nominat-ārum названных nominat-ōrum 

названных 

Dat. nomināt-is названным nomināt-is названным nomināt-is названным 

Acc. nomināt-os  

названных, ые 

nomināt-as  

названных, ые 

nomināt-a  

названных, ые 

Abl. nomināt-is  

названными 

nomināt-is  

названными 

nomināt-is названными 

Voc. nomināt-i названные nomināt-ae названные nomināt-a названные 

1.3.46. Participium futūri actīvi 

Part ic ip ium futū r i  ac t īvi  (PFA)  (причастие будущего времени 

действительного  залога) образуется путѐм добавления к основе супина 

суффикса -ūr- и родовых окончаний прилагательных 1–2-го склонения: в 

nom. sg. -us для м. р., -a для ж. р., -um для ср. р.: 
<основа супина> + -ūr- + □ 1–2-го  склонения 

Оно имеет значение цели или намерения (намеревающийся что делать?):  
Словарная форма Основа 

супина 

PFA Перевод 

nomĭno, nomināvi, nominātum, āre 1 nomināt- nominatūrus, a, 

um 

намеревающийся 

(намереваясь) 

называть 

moveo, movi, motum, ēre 2 mot- motūrus, a, um намеревающийся 

(намереваясь) 

двигать 
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colo, colui, cultum, ĕre 3 cult- cultūrus, a, um намеревающийся 

(намереваясь) 

возделывать 

punio, punīvi, punītum, īre 4 punīt- punitūrus, a, um намеревающийся 

(намереваясь) 

наказывать 

Склоняется это причастие по образцу прилагательных первой группы: 
 

Casus 

Sg. 

m f n 

по 2-му скл. по 1-му скл. по 2-му скл. 

Nom. nominat-ūr-us  

намеревающийся 

(намереваясь)  называть 

nominat-ūr-a  

намеревающаяся 

(намереваясь) 

называть 

nominat-ūr-um 

намеревающееся 

(намереваясь) 

называть 

Gen. nominat-ūr-i 

намеревающегося 

называть 

nominat-ūr-ae 

намеревающейся 

называть 

nominat-ūr-i 

намеревающегося 

называть 

Dat. nominat-ūr-o 

намеревающемуся 

называть 

nominat-ūr-ae 

намеревающейся 

называть 

nominat-ūr-o 

намеревающемуся 

называть 

Acc. nominat-ūr-um 

намеревающегося (ийся) 

называть 

nominat-ūr-am 

намеревающуюся 

называть 

nominat-ūr-um 

намеревающееся 

называть 

Abl. nominat-ūr-o 

намеревающимся 

называть 

nominat-ūr-ā 

намеревающейся 

называть 

nominat-ūr-o 

намеревающимся 

называть 

Voc. nominat-ūr-e 

намеревающийся 

называть 

nominat-ūr-a 

намеревающаяся 

называть 

nominat-ūr-um 

намеревающееся 

называть 

 Pl. 

Nom. nominat-ūr-i 

намеревающиеся 

называть 

nominat-ūr-ae 

намеревающиеся 

называть 

nomināt-ur-a 

намеревающиеся 

называть 

Gen. nominat-ur-ōrum 

намеревающихся 

называть 

nominat-ur-ārum 

намеревающихся 

называть 

nominat-ur-ōrum 

намеревающихся 

называть 

Dat. nominat-ūr-is 

намеревающимся 

называть 

nominat-ūr-is 

намеревающимся 

называть 

nominat-ūr-is 

намеревающимся 

называть 

Acc. nominat-ūr-os 

намеревающихся  

(иеся) называть 

nominat-ūr-as 

намеревающихся  

(иеся) называть 

nominat-ūr-a 

намеревающихся  

(иеся) называть 

Abl. nominat-ūr-is 

намеревающимися 

называть 

nominat-ūr-is 

намеревающимися 

называть 

nominat-ūr-is 

намеревающимися 

называть 

Voc. nominat-ūr-i 

намеревающиеся 

называть 

nominat-ūr-ae 

намеревающиеся 

назыать 

nominat-ūr-a 

намеревающиеся 

называть 

Причастие будущего времени также может выступать именной частью 

составного именного сказуемого. В сочетании с личными формами глагола 
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sum, fui, - , esse быть participium futūri actīvi образует так называемое первое 

описательное  спряжение  ( conjugat io  per iphras t ĭca  act īva) .  Оно 

выражает цель, намерение что-либо совершить и имет значение 

действительного залога, например:  

Epistŭlam tibi scriptūrus sum. Я собираюсь написать тебе письмо. 

Epistŭlam tibi scriptūri sunt. Они собираются написать тебе письмо. 

Epistŭlam tibi scriptūri eramus. Мы собирались написать тебе письмо. 

Афоризмы 

1. Sero venientĭbus ossa. Поздно приходящим (остаются) кости.  

2. Timeó Danaós et dóna feréntes. Боюсь данайцев, даже дары 

приносящих. Слова жреца Лаокоона, относящиеся к огромному деревянному 

коню, сооруженному греками (данайцами) якобы в дар Минерве. 

3. Volens nolens. Волей-неволей (хочешь –  не хочешь). 

4. Dictum est factum. Сказано – сделано.  

5. Littěra scripta manet. Написанная буква остаѐтся, ср. с рус. 

пословицей «Что написано пером, то не вырубишь топором». 

6. Ave, Caesar, moritūri te salūtant! Здравствуй, Цезарь, идущие на 

смерть приветствуют тебя! Приветствие римских гладиаторов, обращенное к 

императору. 

1.3.47. Perfectum indicatīvi actīvi 

Времена системы перфекта (perfectum, plusquamperfectum и futūrum II) 

образуют формы действительного залога от основы перфекта путѐм 

прибавления к ней различных суффиксов и личных окончаний. Чтобы 

определить основу перфекта, нужно отбросить от второй словарной формы 

окончание  -i. 

Perfectum.Перфект обозначает, как правило, законченное действие в 

прошлом: в русском языке он соответствует прошедшему времени 

совершенного вида и отвечает на вопрос: «что сделал?» (ср. с англ. Present 

Indefinite, фр. passé simplé), например: vēnit он пришѐл. Перфект также 

используется для обозначения длительного действия в прошлом; в таком случае 

в предложении употребляются различные наречия или словосочетания, 

указывающие на продолжительность этого действия, например: Decem annos in 

scholam vēnit. Он десять лет ходил в школу. Перфект также может выражать 

действие, результат которого актуален в настоящее время (ср. с англ. Present 

Perfect, фр. passé composé), например: consuēvit он привык (и до сих пор 

сохраняет привычку).    

Perfectum indicat īvi  act īvi  образуется от основы перфекта путѐм 

прибавления личных окончаний перфекта: 
Лицо Sg. Pl. 

1-е -i -ĭmus 

2-е -isti -istis 
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3-е -it -ērunt
11

 

  
<основа перфекта> + личные окончания перфекта 

 

В perfectum indicatīvi actīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nomināv-i  

я назвал/ а/ о 

mov-i  

я сдвинул/ а/ о 

colu-i  

я возделал/ а/ о 

punīv-i  

я наказал/ а/ о 

2-е nominav-isti  

ты назвал/ а/ о 

mov-isti  

ты сдвинул/ а/ о 

colu-isti  

ты возделал/-а/-о 

punīv-isti  

ты наказал/ а/ о 

3-е nomināv-it  

он (она, оно) 

назвал/ а/ о 

mov-it  

он (она, оно) 

сдвинул/ а / о 

colu-it  

он (она, оно) 

возделал/ а/ о 

punīv-it  

он (она, оно) 

наказал/ а/ о 

 Pl. 

1-е nominav-ĭmus 

мы назвали 

mov-ĭmus  

мы сдвинули 

colu-ĭmus  

мы возделали 

puniv-ĭmus  

мы наказали 

2-е nominav-istis 

вы назвали 

mov-istis  

вы сдвинули 

colu-istis  

вы возделали 

puniv-istis  

вы наказали 

3-е nominav-ērunt 

они назвали 

mov-ērunt  

они сдвинули 

colu-ērunt  

они возделали 

puniv-ērunt  

они наказали 

Спряжение глаголов sum, fui, - , esse быть и possum, potui, - , posse мочь в 

perfectum indicatīvi actīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е fui я был/была/было fuĭmus мы были 

2-е fuisti ты был/была/было fuistis вы были 

3-е fuit он (она, оно) был/была/было fuērunt они были 

1-е potui я cмог/cмогла/cмогло potuĭmus мы cмогли 

2-е potuisti ты cмог/cмогла/cмогло potuistis вы cмогли 

3-е potuit он (она, оно) cмог/смогла/смогло potuērunt они cмогли 

Глагол eo, ii, itum, ĭre идти в perfectum indicatīvi actīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е ii я шѐл iĭmus мы шли 

2-е isti < iisti ты шѐл istis < iistis вы шли 

3-е iit он (она, оно) шѐл/шла/шло iērunt они шли 
 

Обратите  внимание  (NB!) : в perfectum indicatīvi ii > i перед s (2-е л. 

ед. ч. и мн. ч.). Остальные времена от основы перфекта образуются без 

особенностей. 

Афоризмы 

1. Dixi et anĭmam levāvi. Сказал – и облегчил душу. Библейское 

выражение. 

                                                           
11

 У авторов можно встретить форму  3-го лица pl. perf. ind. act. с окончанием -ēre (вместо -

ērunt). 
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2. Éxēgí monumént(um)… Я воздвиг памятник (Гораций). Начало 

знаменитой оды Горация на тему бессмертия произведений поэта. Ода вызвала 

в русской поэзии большое количество подражаний и переводов. 

3. Invēnit et perfēcit. Изобрѐл и усовершенствовал. Девиз Французской 

Академии наук. 

4. Pinxit. Написал. Автограф художника на картине. 

5. Vēni. Vidi. Vici. Пришѐл. Увидел. Победил. (Цезарь). По 

свидетельству Плутарха, этой фразой Юлий Цезарь сообщил в письме к своему 

другу Аминтию о победе над понтийским царѐм Фарнаком в августе 47 г. до 

н. э. Светоний сообщает, что эта фраза была начертана на доске, которую несли 

перед Цезарем во время понтийского триумфа.  

1.3.48. Plusquamperfectum indicatīvi actīvi 

Plusquamperfectum выражает действие в прошлом, которое 

совершилось раньше какого-то другого действия в прошлом (поэтому оно и 

называется plus-quam-perfectum, т. е. ‗больше, чем прошедшее‘). На русский 

язык обычно переводится глаголами прошедшего времени совершенного или 

несовершенного вида, часто со словами «прежде», «раньше» и т. п. (ср. с англ. 

Past Perfect, фр. plusqueparfait, нем. Plusquamperfekt). Употребляется обычно в 

придаточных предложениях. 

Plusquamperfectum indicat īvi  act īvi  образуется от основы перфекта 

с помощью суффикса -ěrā- и личных окончаний действительного залога, 

которые использовались во временах системы инфекта. 
<основа перфекта> + -ěrā- + □ actīvi 

В plusquamperfectum indicatīvi actīvi глаголы спрягаются следующим 

образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominav-ěra-m  

я назвал/ а/ о 

(раньше) 

mov-ěra-m  

я двигал/ а/ о 

(раньше) 

colu-ěra-m  

я возделал/ а/ о 

(раньше) 

puniv-ěra-m  

я наказал/ а/ о 

(раньше) 

2-е nominav-ěra-s  

ты назвал/ а/ о 

mov-ěra-s  

ты двигал/ а/ о 

colu-ěra-s  

ты возделал/ а/ 

о 

puniv-ěra-s  

ты наказал/ а 

/о 

3-е nominav-ěra-t  

он (она, оно) 

назвал/ а/ о 

mov-ěra-t  

он (она, оно) 

двигал/ а/ о 

colu-ěra-t  

он (она, оно) 

возделал/ а/ о 

puniv-ěra-t  

он (она, оно) 

наказал/ а/ о 

 Pl. 

1-е nominav-erā-mus  

мы назвали 

mov-erā-mus мы 

сдвинули 

colu-erā-mus  

мы возделали 

puniv-erā-mus 

мы наказали 

2-е nominav-erā-tis  

вы назвали 

mov-erā-tis  

вы сдвинули 

colu-erā-tis  

вы возделали 

puniv-erā-tis  

вы наказали 

3-е nominav-ěra-nt  

они назвали 

mov-ěra-nt  

они сдвинули 

colu-ěra-nt  

они возделали 

puniv-ěra-nt  

они наказали 

Спряжение глагола sum, fui, - , esse быть и possum, potui, - , posse мочь в 

plusquamperfectum indicatīvi actīvi 
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Лицо Sg. Pl. 

1-е fuěram я был/была/было fuerāmus мы были 

2-е fuěras ты был/была/было fuerātis вы были 

3-е fuěrat он (она, оно) был/была/было fuěrant они были 

1-е potuěram я мог/могла/могло potuerāmus мы могли 

2-е potuěras ты мог/могла/могло potuerātis вы могли 

3-е potuěrat он (она, оно)мог/могла/могло potuěrant они могли 

1.3.49. Futūrum II (secundum) indicatīvi actīvi 

Futū rum I I  (secundum)  употребляется обычно в придаточных 

предложениях. Обозначает действие в будущем, которое предшествует другому 

будущему действию, выраженному через futūrum I (primum), например: Cum 

veněris (futūrum II), ambulabĭmus (futūrum I). Когда ты придѐшь, мы пойдѐм 

гулять. В русском языке такого времени нет. 

Futū rum I I  indicat īvi  act īvi  образуется от основы перфекта с 

помощью суффикса -ěr- (в 1-м л. ед. ч.) /-ěrĭ- (в остальных формах) и личных 

окончаний действительного залога. 
<основа перфекта> + -ěr-/-ěrĭ- + □ actīvi 

В futūrum II indicatīvi actīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominav-ěr-o  

я назову 

mov-ěr-o  

я сдвину  

colu-ěr-o  

я возделаю  

puniv-ěr-o  

я накажу 

2-е nominav-ěri-s  

ты назовѐшь 

mov-ěri-s  

ты сдвинешь 

colu-ěri-s  

ты возделаешь 

puniv-ěri-s  

ты накажешь 

3-е nominav-ěri-t  

он (она, оно) 

назовѐт 

mov-ěri-t  

он (она, оно) 

сдвинет 

colu-ěri-t  

он  (она, оно) 

возделает 

puniv-ěri-t  

он (она, оно) 

накажет 

 Pl. 

1-е nominav-erĭ-mus  

мы назовѐм 

mov-erĭ-mus  

мы сдвинем 

colu-erĭ-mus  

мы возделаем 

puniv-erĭ-mus 

мы накажем 

2-е nominav-erĭ-tis  

вы назовѐте 

mov-erĭ-tis  

вы сдвинете 

colu-erĭ-tis  

вы возделаете 

puniv-erĭ-tis  

вы накажете 

3-е nominav-ěri-nt  

они назовут 

mov-ěri-nt  

они сдвинут 

colu-ěri-nt  

они возделают 

puniv-ěri-nt  

они накажут 

Спряжение глагола sum, fui, - , esse быть и possum, potui, - , posse мочь в 

futūrum II indicatīvi actīvi 

Лицо Sg. Pl. 

1-е fuěro я буду fuerĭmus мы будем 

2-е fuěris ты будешь fuerĭtis вы будете 

3-е fuěrit он (она, оно) будет fuěrint они будут 

1-е potuěro я смогу potuerĭmus мы сможем 

2-е potuěris ты сможешь potuerĭtis вы сможете 

3-е potuěrit он (она, оно) сможет potuěrint они смогут 

Так же, как глагол sum, fui, - , esse, спрягаются в plusquamperfectum 

indicatīvi actīvi и в futūrum II indicatīvi actīvi и глаголы, сложные с ним.  

Афоризмы 
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1. Dónec erís felíx, ║ multós numerábis amícos. 

Témpŏra sí fuěrínt ║ núbila, sólus erís.  

Пока будешь счастлив, насчитаешь много друзей.  

Если наступят тяжѐлые времена, останешься один (Овидий). 

2. Víx(i) et quém deděrát cursúm fortúna perégi. Я прожила жизнь и 

прошла путь, назначенный мне судьбой (Вергилий). Предсмертные слова 

Дидоны, которая покончила жизнь самоубийством после того как Эней, 

покинув еѐ, отплыл из Карфагена. 

1.3.50. Perfectum indicatīvi passīvi. Plusquamperfectum indicatīvi passīvi. 

Futūrum II (secundum) indicatīvi passīvi 

Времена системы перфекта (perfectum, plusquamperfectum, futūrum II) 

образуют формы страдательного залога аналитически, а именно с помощью 

participium perfecti passīvi и вспомогательного глагола sum, fui, - , esse быть  в 

том или ином времени: 

  
 

Perfectum indicat īv i  pass īv i  образуется с помощью participium 

perfecti passīvi и вспомогательного глагола sum, fui, - , esse быть в praesens 

indicatīvi. 
PPP и sum, fui, - , esse в praesens indicatīvi 

В perfectum indicatīvi passīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominātus, a, um 

sum я был/а/о  

назван/ а/ о 

motus, a, um 

sum я был/а/о  

подвинут/ а/ о 

cultus, a, um 

sum я был/а/о  

возделан/ а/ о 

punītus, a, um sum 

я был/а/о  

наказан/ а/ о 

2-е nominātus, a, um 

es ты был/а/о  

назван/ а/ о 

motus, a, um es 

ты был/а/о  

подвинут/ а/ о 

cultus, a, um es 

ты был/а/о  

возделан/ а/ о 

punītus, a, um es 

ты был/а/о  

наказан/ а/ о 

3-е nominātus, a, um 

est он (она, оно) 

был/а/о  назван/ а/ 

о 

motus, a, um est 

он ( она, оно) 

был/а/о  

подвинут/ а/ о 

cultus, a, um 

est он ( она, 

оно) был/а/о  

возделан/ а/ о 

punītus, a, um est 

он (она, оно) 

был/а/о  наказан/ 

а/ о 

 Pl. 

1-е nomināti, ae, a  

sumus мы были 

названы 

moti, ae, a  

sumus мы были 

подвинуты 

culti, ae, a 

sumus мы 

были 

возделаны 

punīti, ae, a sumus 

мы были наказаны 

2-е nomināti, ae, a moti, ae, a estis culti, ae, a estis punīti, ae, a estis 
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estis вы были 

названы 

вы были 

подвинуты 

вы были 

возделаны 

вы были наказаны 

3-е nomināti, ae, a sunt 

они были названы 

moti, ae, a sunt 

они были 

подвинуты 

culti, ae, a sunt 

они были 

возделаны 

punīti, ae, a sunt 

они были 

наказаны 

Plusquamperfectum indicat īvi  pass īvi  образуется с помощью 

participium perfecti passīvi и вспомогательного глагола sum, fui, - , esse быть в 

imperfectum indicatīvi. 
PPP и sum, fui, - , esse в  imperfectum indicatīvi 

В plusquamperfectum indicatīvi passīvi глаголы спрягаются следующим 

образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominātus, a, um 

eram я был/а/о  

назван/ а/ о 

motus, a, um eram  

я был/а/о  

подвинут/ а/ о 

cultus, a, um 

eram я был/а/о  

возделан/ а/ о 

punītus, a, um eram я 

был/а/о  наказан/ а/ 

о 

2-е nominātus, a, um 

eras ты был/а/о  

назван/ а/ о 

motus, a, um eras 

ты был/а/о  

подвинут/ а/ о 

cultus, a, um 

eras ты 

был/а/о  

возделан/ а/ о 

punītus, a, um eras 

ты был/а/о  

наказан/ а/ о 

3-е nominātus, a, um erat 

он (она, оно) 

был/а/о  назван/ а/ о 

motus, a, um erat 

он (она, оно) 

был/а/о  

подвинут/ а/ о 

cultus, a, um 

erat он (она, 

оно) был/а/о  

возделан/ а/ о 

punītus, a, um erat он 

(она, оно) был/а/о  

наказан/ а/ о 

 Pl. 

1-е nomināti, ae,  a 

erāmus мы были 

названы 

moti, ae, a erāmus 

мы были 

подвинуты 

culti, ae, a 

erāmus мы 

были 

возделаны 

punīti, ae, a erāmus 

мы были наказаны 

2-е nomināti, ae, a 

erātis вы были 

названы 

moti, ae, a erātis вы 

были подвинуты 

culti, ae, a erātis 

вы были 

возделаны 

punīti, ae, a erātis вы 

были наказаны 

3-е nomināti, ae, a erant 

они были названы 

moti, ae, a erant 

они были 

подвинуты 

culti, ae, a erant 

они были 

возделаны 

punīti, ae, a erant они 

были наказаны 

Futū rum I I  indicat īvi  pass īvi  образуется с помощью participium 

perfecti passīvi и вспомогательного глагола sum, fui, - , esse быть в futūrum I 

indicatīvi. 
PPP и sum, fui, - , esse в futūrum I indicatīvi 

В futūrum II indicatīvi passīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominātus, a, um 

ero я буду  назван/ 

а/ о 

motus, a, um ero 

я буду 

подвинут/ а/ о 

cultus, a, um 

ero я буду 

возделан/ а/ о 

punītus, a, um ero 

я буду наказан/ а/ 

о 

2-е nominātus, a, um 

eris ты будешь 

назван/ а/ о 

motus, a, um 

eris ты будешь 

подвинут/ а/ о 

cultus, a, um 

eris ты будешь 

возделан/ а/ о 

punītus, a, um eris 

ты будешь 

наказан/ а/ о 

3-е nominātus, a, um motus, a, um erit cultus, a, um punītus, a, um erit 
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erit он (она, оно) 

будет назван/ а/ о 

он (она, оно) 

будет 

подвинут/ а/ о 

erit он (она, 

оно)  будет 

возделан/ а/ о 

он (она, оно) 

будет наказан/ а/ 

о 

 Pl. 

1-е nomināti, ae, a  

erĭmus мы будем 

названы 

moti, ae, a  

erĭmus мы 

будем 

подвинуты 

culti, ae, a 

erĭmus мы 

будем 

возделаны 

punīti, ae, a 

erĭmus мы будем 

наказаны 

2-е nomināti, ae, a 

erĭtis вы будете 

названы 

moti, ae, a erĭtis 

вы будете 

подвинуты 

culti, ae, a erĭtis 

вы будете 

возделаны 

punīti, ae, a erĭtis 

вы будете 

наказаны 

3-е nomināti, ae, a 

erunt они будут 

названы 

moti, ae, a erunt 

они будут 

подвинуты 

culti, ae, a erunt 

они будут 

возделаны 

punīti, ae, a erunt 

они будут 

наказаны 

 

Афоризмы 

1. Alea jacta est. Жребий брошен. Употребляется в тех случаях, когда 

говорят о бесповоротно принятом решении. Слова, произнесѐнные Юлием 

Цезарем при переходе его войск через реку Рубикон, отделявшую Умбрию от 

римской провинции – Цизальпийской Галлии, т. е. Северной Италии, в 49 г. до 

н. э. Юлий Цезарь, нарушив закон, по которому он в качестве проконсула мог 

возглавлять войско только за пределами Италии, возглавил его, оказавшись на 

территории Италии, и тем самым начал гражданскую войну.  

2. Acta est fabŭla. Представление окончено. Светоний в «Жизни 

двенадцати цезарей» пишет, что император Август в свой последний день 

спросил вошедших друзей, находят ли они, что он «хорошо сыграл комедию 

жизни». 

3. Elephanti corio circumtentus est. Наделѐн кожей слона. Выражение 

употребляют, когда говорят о бесчувственном человеке. 

4. Probātum est. Одобрено, принято.  

1.3.51. Verba deponentia et semideponentia. Отложительные и 

полуотложительные глаголы 

Отложительными  (deponentia) называются глаголы, которые имеют 

формы только страдательного залога, но при этом сохраняют значение 

действительного залога (ср. в рус. смеяться, бояться, надеяться) – они как бы 

отбросили, «отложили» формы действительного залога. 

В словаре отложительные глаголы даны в трѐх основных формах, 

например: arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrāri, где: 

1) praesens indicatīvi passīvi 1-го л. ед. ч. – arbĭtror я думаю; 

2) perfectum indicatīvi passīvi 1-го л. ед. ч. – arbitrātus sum я подумал; 

3) infinitīvus praesentis passīvi – arbitrāri думать. 

Супин не указывается, т. к. его легко определить по второй словарной 

форме, заменив окончание participium perfecti passīvi на -um (participium perfecti 

passīvi arbitrāt-us → супин arbitrāt-um). 
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Отложительные глаголы встречаются во всех четырѐх спряжениях, 

например:  

 admīror, ātus sum, āri 1 удивляться, восхищаться, arbĭtror, ātus sum, āri 1 

думать, полагать, conor, ātus, āri 1 пробовать, пытаться, hortor, ātus sum, āri 1 

убеждать; 

 fateor, fassus sum, fatēri 2 признаваться, polliceor, pollicĭtus sum, ēri 2 

обещать, vereor, verĭtus sum, ēri 2 опасаться, бояться; 

 gradior, grassus sum, gradi 3 идти, loquor, locūtus sum, loqui 3 говорить, 

nascor, natus sum, nasci 3 рождаться, morior, mortuus sum, mori 3 умирать, utor, 

usus sum, uti 3 пользоваться, sequor, secūtus sum, sequi 3 следовать (за кем-то); 

 experior, expertus sum, experīri 4 пробовать, испытывать,  mentior, 

mensus sum, mentīri 4 измерять, orior, ortus sum, orīri 4 возникать, появляться. 

Спрягаются отложительные глаголы так же, как обычные в страдательном 

залоге. Однако следует помнить, что: 

1) отложительные глаголы имеют особые формы повелительного 

наклонения – imperatīvus praesentis passīvi, которые образуются с помощью 

окончания -re для 2-го л. ед. ч. и окончания -mĭni для 2-го л. мн. ч.:  
 

Число 

 

I спр. II спр. III спр. IV спр. 

arbitrā-ri 

думать 

pollicē-ri 

обещать 

loqu-i 

говорить 

mentī-ri 

измерять 

Sg. arbitrā-re! 

думай! 

pollicē-re! 

обещай! 

loqu-ěre! 

говори! 

mentī-re! 

измеряй! 

Pl. arbitra-mĭni! 

думайте! 

pollice-mĭni! 

обещайте! 

loqu-i-mĭni! 

говорите! 

menti-mĭni! 

измеряйте! 

2) participium praesentis и participium futūri образуются, как у обычных 

глаголов, в действительном залоге, и имеют соответствующее значение: 

arbitrans, āntis думающий, arbitratūrus, a, um намеревающийся думать;  

pollĭcens, entis обещающий, pollicitūrus, a, um намеревающийся обещать;  

loquens, entis говорящий, locutūrus, a, um намеревающийся сказать; 

mentiens, entis измеряющий, mensūrus, a, um намеревающийся измерять; 

3) participium perfecti passīvi имеет, как и положено отложительным 

глаголам, при пассивной форме значение действительного залога, ср.:  
Отложительный глагол Обычный глагол 

locūtus, a, um сказавший 

pollicĭtus, a, um обещавший 

dictus, a, um сказанный 

promissus, a, um обещанный 

Полуотложительными называются глаголы, у которых часть форм 

спрягается в страдательном залоге, а часть – в действительном; при этом они 

имеют значение действительного залога. Обычно  времена системы инфекта 

(praesens, imperfectum, futūrum I) изменяются в действительном залоге, а 

времена системы перфекта (perfectum, plusquamperfectum, futūrum II) – в 

страдательном: 66udio (act.), ausus sum (pass.), ēre (act.) 2 решаться, 

осмеливаться; gaudeo (act.), gavisus sum (pass.), ēre (act.) 2 радоваться. Реже 

времена инфекта спрягаются по страдательному залогу, а времена системы 

перфекта – по действительному: revertor (pass.), reverti (act.), reverti (pass.) 3 

возвращаться. 



67 
 

К полуотложительным глаголам относится также неправильный глагол fio, 

factus sum, fiěri делаться, становиться, формы которого рассматриваются как 

страдательный залог глагола facio, feci, factum, 3 делать. 

Афоризмы 

1. Aut vincěre, aut mori. Или победить, или умереть. 

2. Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur. Здесь мѐртвые живы, здесь 

немые говорят. Надпись над входом в библиотеку. 

3. Memento mori! Помни о смерти. Приветствие, которым 

обменивались при встрече монахи ордена траппистов, основанного в 1664 г. 

Употребляется и как напоминание о неотвратимости смерти, о скоротечности 

жизни, и в переносном смысле – об угрожающей опасности или о чѐм-либо 

горестном, печальном. 

4. Non progrědi est regrědi. Не идти вперѐд – значит идти назад. 

5. Poētae nascuntur, oratōres fiunt. Поэтами рождаются, ораторами 

становятся. 

6. Potius mori, quam foedāri. Лучше умереть, чем опозориться. 

Выражение приписывается кардиналу Иакову Португальскому. 

1.3.52. Pronomĭna demonstratīva. Указательные местоимения 

Самым употребительным среди указательных местоимений в латинском 

языке является местоимение is, ea, id этот, эта, это; тот, та, то; он, она, 

оно. 

Особенности склонения  местоимения is, ea, id: в склонении этого 

местоимения наблюдается чередование основ e/i; в nom. pl мужского рода, в 

dat. и abl. pl. всех родов могут употребляться параллельные формы. Формы gen. 

и dat. sg. во всех родах имеют особые окончания, свойственные многим 

местоимениям: в gen. sg. -ius, в dat. sg. -i. Nom. sg. ср. р. имеет окончание -d, 

встречающееся у многих местоимений. 

Местоимение is, ea, id часто выступает в роли личного местоимения 3-го 

лица (он, она, оно). 

Образец склонения 
 

Casus. 

Sg. Pl. 

m f n m f n 

Nom is ea id ei (ii) eae ea 

Gen. ejus eōrum eārum eōrum 

Dat. ei eis (iis) 

Acc. eum eam id eos eas ea 

Abl. eō eā eō eis (iis) 

Похоже склоняется местоимение idem, eădem, idem тот (та, то) же 

самый (ая, ое), поскольку оно состоит из местоимения is, ea, id и неизменяемой 

указательной частицы -dem. В формах acc. sg. м. и ж. р., а также в gen. pl. всех 

трѐх родов m перед d перешло в n. 

Образец склонения 
 

Casus 

Sg. Pl. 

m f n m f n 
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Nom. idem eădem idem eīdem 

(iīdem) 

eaedem eădem 

Gen. ejusdem eorundem earundem eorundem 

Dat. eīdem eisdem (iisdem, isdem) 

Acc. eundem eandem idem eosdem easdem eădem 

Abl. eōdem eādem eōdem eisdem (iisdem, isdem) 

Другие указательные местоимения:  

ille, illa, illud этот, эта, это; тот, та, то (указание на хорошо известный 

объект);  

iste, ista, istud этот, эта, это; тот, та, то; он, она, оно (относящийся к 

собеседнику объект);  

hic, haec, hoc этот, эта, это; он, она, оно (ближайший к говорящему 

объект).  

Например: Legi hanc librum. Я прочитал эту книгу (т. е. ту, которая у меня 

в руках); Legi istum librum. Я прочитал эту книгу (т. е. ту, которая у тебя в 

руках); Legi illum librum. Я прочитал ту книгу (т. е. ту, которая лежит в 

отдалении от обоих говорящих). 

Местоимения ille, illa, illud и hic, haec, hoc часто употребляются вместе, 

соотносительно. При этом ille указывает на отдалѐнный или ранее 

упоминаемый предмет или лицо, а hic – на ближайший или позднее 

упомянутый. При указании на два названных ранее объекта ille подразумевает 

ранее упомянутый,  hic – позднее упомянутый, поэтому на русский язык их 

следует переводить: тот…, этот; первый…, второй, например:  Marcus et 

Petrus discunt linguam Latīnam. Ille studiōsus, autem hic malus discipŭlus est. Марк 

и Пѐтр изучают латинский язык. Один (т. е. Марк) старательный, второй же 

(т. е. Пѐтр) – плохой ученик. 

Иногда ille указывает на хорошо известное лицо: ille Alexander Magnus 

тот самый Александр Великий. 

Особенности  склонения  местоимения hic, haec, hoc: 1) в некоторых 

формах  этого местоимения на конце слова появляется указательная частица -c; 

2) в формах acc. sg. м. и ж. р. m перед c перешло в n. 

Образец склонения 
 

Casus 

Sg. Pl. 

m f n m f n 

Nom. ille illa illud illi illae illa 

Gen. illīus illōrum illārum illōrum 

Dat. illi illis 

Acc. illum illam illud illos illas illa 

Abl. illō illā illō illis 

 

Casus m f n m f n 

Nom. iste ista istud isti istae ista 

Gen. istīus istōrum istārum istōrum 

Dat. isti istis 

Acc. istum istam istum istos istas ista 

Abl. istō istā istō istis 
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Casus m f n m f n 

Nom. hic haec hoc hi hae haec 

Gen. hujus hōrum hārum hōrum 

Dat. huic his 

Acc. hunc hanc hoc hos has haec 

Abl. hōc hāc hōc his 

1.3.53. Pronomĭna relatīva et interrogatīva. Относительные и 

вопросительные местоимения 

Местоимение qui, quae, quod который, ая, ое; кто, что может 

употребляться в качестве:  

1) относительного в значении существительного (тот, кто; та, кто; то, 

что). При переводе на русский язык в таком случае следует добавить 

указательное местоимение, например: Qui fodit foveam, incĭdet in eam. [Тот], 

кто роет яму, попадѐт в неѐ. Redde, quod debes. Верни [то], что должен;  

2) относительного в значении прилагательного (тот, который; та, 

которая; то, которое): Pons, quem Caesar aedificāvit, ligneus erat. Мост, 

который построил Цезарь, был деревянным;  

3) вопросительного в значении прилагательного (какой? который?): Quo 

jure? По какому праву? 

Также в значении  существительного в латинском языке употребляются 

вопросительные местоимения quis? кто? и quid? что? Они употребляются 

только в ед. ч. и склоняются так же, как местоимение qui, quae, quod:  

Nom. sg. Quis me vocat? Кто меня зовѐт? Quid tibi placet? Что тебе 

нравится?  

Gen. sg. Cujus liber hic est? Кого это книга? 

Dat. sg. Cui dedisti librum? Кому ты дал книгу?  

Acc. sg. Quem amas? Кого ты любишь? Quid agis? Что ты делаешь? 

Abl. sg. A quo punītus es? Кем ты наказан? 

Особенности  склонения  местоимения qui, quae, quod: в gen. и dat. sg. 

формы образованы от основы cu-, а не qu-, как все остальные. 
 

Casus 

Sg. Pl. 

m f n m f n 

Nom. qui quae quod qui quae quae 

Gen. cujus quōrum quārum quōrum 

Dat. cui quibus 

Acc. quem quam quod quos quas quae 

Abl. quō quā quō quibus 

1.3.54. Pronomĭna indefinīta. Неопределѐнные местоимения 

Неопределѐнные местоимения образуются из местоимений quis? quid? и 

qui, quae, quod: 

1) путѐм присоединения к ним неизменяемых при склонении частиц,  

которые стоят в начале основного местоимения (alĭ-) или в конце его (-quam, -

dam, -piam, -que, -libet, -vis);  

2) путѐм удвоения корня (quisquis, quidquid): 
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alĭqui, alĭqua, alĭquod какой-то, ая-то, -ое-то; некоторый, ая, ое; 

alĭquis, alĭqua, alĭquid кто-нибудь, что-нибудь; 

quidаm, quaedam, quoddam какой-то, ая-то, ое-то; 

quidam, quaedam, quiddam кто-то, что-то; 

quilĭbet, quaelĭbet, quodlĭbet всякий, ая, ое; любой, ая, ое; 

quivis, quaevis, quodvis всякий, ая, ое; любой, ая, ое; 

quisque, quaeque, quidque всякий, ая, ое; любой, ая, ое. 

Образец склонения 
 

Casus 

Sg. Pl. 

m f n m f n 

Nom. alĭqui alĭqua alĭquod alĭqui alĭquae alĭqua 

Gen. alicujus aliquōrum aliquārum aliquōrum 

Dat. alicui aliquĭbus 

Acc. alĭquem alĭquam alĭquod alĭquos alĭquas alĭqua 

Abl. alĭquō alĭquā alĭquō aliquĭbus 

 

 

Casus 

Sg. Pl. 

m f n m f n 

Nom. quisque quaeque quodque quique quaeque quaeque 

Gen. cujusque quorumque quarumque quorumque 

Dat. cuique quibusque 

Acc. quemque quamque quodque quosque quasque quaeque 

Abl. quōque quāque quōque quibusque 

1.3.55. Pronomĭna determinatīva. Определительные местоимения 

idem, eadem, idem (склонение см. выше); 

ipse, ipsa, ipsum сам, сама, само; самый, ая, ое 

Образец склонения 
 

Casus 

Sg. Pl. 

m f n m f n 

Nom. ipse ipsa ipsum ipsi ipsae ipsa 

Gen. ipsīus ipsōrum ipsārum ipsōrum 

Dat. ipsi ipsis 

Acc. ipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsa 

Abl. ipsō ipsā ipsō ipsis 

1.3.56. Pronomĭna negatīva. Отрицательные местоимения 

Среди отрицательных местоимений наиболее употребительны в латинском 

языке nullus, a, um никакой, ая, ое; neuter, neutra, neutrum ни тот (та, то) ни 

другой (ая, ое); nemo никто; nihil ничто. 

Местоимения nullus и neuter склоняются как местоименные 

прилагательные, имеющие в gen. sg. окончание -ius, в dat. sg. окончание -i, а в 

остальных формах склоняющиеся по 1–2-му склонению. 

Местоимения nemo и nihil склоняются следующим образом: 
Nom

. 

nemo nihil 

Gen. nullīus (nemĭnis) nullīus rei 

Dat. nulli (nemĭni) nulli rei 
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Acc. nemĭnem nihil 

Abl. nullō (nemĭne) nullā re 

Особенности  склонения:  1) местоимение nemo произошло от слова 

homo человек с предшествующим ему отрицанием (ср. в англ. nobody), отсюда 

сходство в их склонении; 2) формы gen., dat. и abl. sg. местоимения nemo 

заменяются соответствующими формами местоименного прилагательного 

nullus; 3) в склонении местоимения nihil в тех же формах употребляется 

словосочетание nulla res ничто (буквально никакое дело). 

Афоризмы 

1. Carum est, quod rarum est. Ценно то, что редко.  

2. Ipse dixit. Сам сказал. Выражение, характеризующее позицию 

бездумного преклонения перед чьим-нибудь авторитетом. Цицерон в 

сочинении «О природе богов», цитируя это изречение учеников философа 

Пифагора, говорит, что он не одобряет манеры пифагорейцев: вместо 

доказательства в защиту мнения они словами ipse dixit ссылались на своего 

учителя. 

3. Is fecit, cui prodest. Сделал тот, кому выгодно. Автор этой 

юридической формулы Луций Кассий. Кассий, идеал справедливого и умного 

судьи в глазах римского народа (отсюда ещѐ одно выражение judex Cassiānus 

‗справедливый судья‘), в уголовных процессах всегда ставил вопрос: «кому 

выгодно? кто от этого выигрывает?». Таков уж характер людей, что никто не 

хочет становиться злодеем без расчѐта и пользы для себя. 

4. [Paupěri] bis dat, qui cito dat. [Бедному] вдвойне оказывает 

благодеяние тот, кто даѐт быстро (Публий Сир). 

5. Pax huic domui. Мир этому дому (Евангелие от Луки). Формула 

приветствия. 

6. Si duo faciunt idem, non est idem. Если двое делают одно и то же, 

это не одно и то же (Теренций). 

1.3.57. Gradus comparatiōnis. Степени сравнения прилагательных и 

наречий 

В латинском языке, как и в русском, существуют три степени сравнения: 

1) gradus positīvus (положительная степень, ср. в рус. быстрый); 

2) gradus comparatīvus (сравнительная степень, ср. в рус. более быстрый, 

быстрее); 

3) gradus superlatīvus (превосходная степень, ср. в рус. самый быстрый, 

быстрейший). 

Положительная степень ( gradus  pos i t īvus) прилагательных 

приводится в словаре. 

Сравнительная  степень (gradus  comparat īvus)  прилагательных в 

nom. sg. образуется путѐм присоединения к основе прилагательного суффикса -

ior для м. и ж. р. и суффикса -ius для ср. р.; gen. sg. сравнительной степени 

прилагательных всех родов образуется с помощью суффикса -iōr- и  окончания 

-is.  



72 
 

nom. sg. <основа прилагательного> + -ior (m, f), -ius (n) 

gen. sg. <основа прилагательного> + -iōr- (m, f, n) + -is 

Например:  
Gradus positīvus Gradus comparatīvus 

Nom. sg. Gen. sg. 

altus, a, um  

высокий, ая, ое 

alt-ior (m, f), alt-ius (n)  

более высокий, ая, ое 

alt-iōr-is (m, f, n) 

более высокого, ой, ого 

acer, acris, acre  

острый, ая, ое 

acr-ior (m, f), acr-ius (n) 

более острый, ая, ое 

acr-iōr-is (m, f, n) 

более острого, ой, ого 

brevis, e 

короткий, ая, ое 

brev-ior (m, f), brev-ius (n) 

более короткий, ая, ое 

brev-iōr-is (m, f, n) 

более короткого, ой, ого 

felix, īcis 

счастливый, ая, ое 

felic-ior (m, f), felic-ius (n) 

более счастливый, ая, ое 

felic-iōr-is (m, f, n) 

более счастливого, ой, ого 

Изменяются прилагательные в сравнительной степени по 3-му согласному 

склонению. 

Образец склонения 
 

Casus 

Sg. 

m (f) n 

Nom. alt-ior более высокий, ая alt-ius более высокое 

Gen. alt-iōr-is более высокого, ой, ого 

Dat. alt-iōr-i более высокому, ой, ому 

Acc. alt-iōr-em 

более высокого,  ий, ую 

alt-ius более высокое 

Abl. alt-iōr-e более высоким, ой, им 

Voc. alt-ior более высокий, ая alt-ius более высокое 

 Pl. 

Nom. alt-iōr-es более высокие alt-iōr-a более высокие 

Gen. alt-iōr-um более высоких 

Dat. alt-ior-ĭbus более высоким 

Acc. alt-iōr-es более высоких, ие alt-iōr-a более высокие 

Abl. alt-ior-ĭbus более высокими 

Voc. alt-iōr-es более высокие alt-iōr-a более высокие 

Существует несколько способов образования превосходной степени 

(g radus  super la t īvus)  прилагательных: 

1. У большинства прилагательных превосходная степень образуется путѐм 

присоединения к основе суффикса -issĭm- и родовых окончаний 1– 2 склонения 

-us (m), -a (f), -um (n).  
<основа прилагательного> + -issĭm- + us, a, um 

Например: 
Gradus positīvus Gradus superlatīvus 

Nom. sg. 

altus, a, um  

высокий, ая, ое 

alt-issĭm-us (m), alt-issĭm-a (f), al-issĭm-um (n)  

самый высокий, ая, ое; высочайший, ая,ее 

brevis, e 

короткий, ая, ое 

brev-issĭm-us (m), brev-issĭm-a (f), brev-issĭm-um (n) 

самый короткий, ая, ое; кратчайший, ая, ее 

felix, īcis 

счастливый, ая, ое 

felic-issĭm-us (m), felic-issĭm-a (f), felic-issĭm-um (n) 

самый счастливый, ая, ое; счастливейший, ая, ее 

2. Прилагательные, мужской род которых в nom. sg. заканчивается на -er, 

образуют превосходную степень с помощью суффикса -rǐm-, который 
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добавляется к форме nom. sg. м. р., и родовых окончаний 1– 2-го склонения -us 

(m), -a (f), -um (n).  
nom. sg. м. р. на er + -rĭm- + us, a, um 

Например: 
Gradus positīvus Gradus superlatīvus 

Nom. sg. 

pulcher, chra, crum 

 красивый, ая, ое 

pulcher-rĭm-us (m), pulcher-rĭm-a (f), pulcher-rĭm-um (n) 

самый красивый, ая, ое; красивейший, ая, ее 

acer, acris, acre  

острый, ая, ое 

acer-rĭm-us (m), acer-rĭm-a (f), acer-rĭm-um (n) 

самый острый, ая, ое; острейший, ая, ее 

celer, ěris, ěre 

быстрый, ая, ое 

celer-rĭm-us (m), celer-rĭm-a (f), celer-rĭm-um (n) 

самый быстрый, ая, ое; быстрейший, ая, ее 

3. Шесть прилагательных 3-го склонения, оканчивающиеся в nom. sg. на -

ĭlis, образуют превосходную степень путѐм присоединения к основе 

прилагательного суффикса -lĭm- и родовых окончаний 1–2-го склонения -us 

(m), -a (f), -um (n).  
<основа прилагательного на ĭl> + -lĭm- + us, a, um 

 
 Gradus positīvus Gradus superlatīvus 

Nom. sg. 

facĭlis, e 

легкий 

facil-lĭm-us (m), facil-lĭm-a (f), facil-lĭm-um (n) 

самый лѐгкий, ая, ое; легчайший, ая, ее 

difficĭlis, e 

трудный 

difficil-lĭm-us (m), difficil-lĭm-a (f), difficil-lĭm-um (n) 

самый трудный, ая, ое; труднейший, ая, ее 

simĭlis, e 

похожий 

simil-lĭm-us (m), simil-lĭm-a (f), simil-lĭm-um (n) 

самый похожий, ая, ее 

dissimĭlis, e 

непохожий 

dissimil-lĭm-us (m), dissimil-lĭm-a (f), dissimil-lĭm-um (n) 

самый непохожий, ая, ее 

gracĭlis, e 

изящный 

gracil-lĭm-us (m), gracil-lĭm-a (f), gracil-lĭm-um (n) 

самый изящный, ая, ое; изящнейший, ая, ее 

humĭlis, e 

низкий 

humil-lĭm-us (m), humil-lĭm-a (f), humil-lĭm-um (n) 

самый низкий, ая, ое; нижайший, ая, ее 

Остальные прилагательные на -ĭlis образуют превосходную степень на -

issĭm-us, a, um, например: utĭlis,e полезный → util-issĭm-us, a, um самый 

полезный, ая, ое; полезнейший, ая, ее. 

1.3.58. Особенности образования степеней сравнения 

1. От прилагательных 1–2-го склонения, заканчивающихся в nom. sg. м. р. 

на -eus, -ius, -uus, степени сравнения образуются описательно, т. е. с помощью 

наречий сравнительной степени magis более и превосходной степени maxĭme 

более всего, наиболее. Например: 
Gradus positīvus Gradus comparatīvus Gradus superlatīvus 

idoneus, a, um 

удобный, ая, ое 

magis idoneus, a, um 

более удобный, ая, ое 

maxĭme idoneus, a, um 

самый удобный, ая, ое 

necessarius, a, um 

нужный, ая, ое 

magis necessarius, a, um 

более нужный, ая, ое 

maxĭme necessarius, a, um 

самый нужный, ая, ое 

perspicuus, a, um 

прозрачный, ая, ое 

magis perspicuus, a, um 

более прозрачный, ая, ое 

maxĭme perspicuus, a, um 

самый прозрачный, ая, ое 
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2. Пять прилагательных образуют степени сравнения супплетивно, т. е. от 

разных основ (ср. в рус. хороший → лучший, в англ. good → better, в нем. gut → 

besser): 
Gradus positīvus Gradus comparatīvus Gradus superlatīvus 

bonus, a, um 

хороший, ая, ее 

melior (m, f), melius (n) 

лучший, ая, ее 

optĭmus, a, um 

самый лучший, ая, ее 

malus, a, um 

плохой, ая, ое 

pejor (m, f), pejus (n) 

худший, ая, ее 

pessĭmus, a, um 

самый худший, ая, ее 

magnus, a, um 

большой, ая, ое 

major (m, f), majus (n) 

бóльший, ая, ее 

maxĭmus, a, um 

самый большой, ая, ое 

parvus, a, um 

маленький, ая, ое 

minor (m, f), minus (n) 

меньший, ая, ее 

minĭmus, a, um  

самый маленький, ая, ое 

multi, ae, a 

многие 

plures (m, f), plura (n) 

более многочисленные 

plurĭmi, ae, a 

самые многочисленные 

1.3.59. Употребление падежей при степенях сравнения 

При сравнительной степени в латинском, как и в русском языке, возможны 

две конструкции: 1) союзная (с союзом quam чем); 2) бессоюзная. Например: 1) 

Puella altior est, quam puer. Девочка выше, чем мальчик; 2) Puella altior est puěro. 

Девочка выше мальчика. В бессоюзной конструкции объект, с которым 

проводится сравнение, ставится в ablatīvus: puěro (abl. sg.). Такой аблятив 

называется abl. comparatiōnis (аблятив сравнения). В русском языке в этой 

функции используется родительный падеж: выше (кого?) мальчика (Р. п.). Ср. 

еще: 1) союзная конструкция: Mare majus est, quam flumen. Море больше, чем 

река; 2) бессоюзная конструкция: Mare majus flumĭne (abl. sg.) est. Море больше 

реки (Р. п.). 

 

При превосходной степени часто употребляется gen. pl. без предлога, 

который на русский язык переводится с предлогом из: altissĭmus puerōrum 

(gen. pl.) самый высокий из мальчиков. Такой Р. п. называется genetīvus 

partitīvus (выделительный родительный). Ср. ещѐ: Elephantus maxĭmus 

animalium (gen. pl.) est. Слон самое большое из животных. 

1.3.60. Степени сравнения наречий 

1. Gradus comparatīvus. В качестве сравнительной степени наречий 

употребляется сравнительная степень прилагательных среднего рода в форме 

acc. sg.  

2. Gradus superlatīvus. Превосходная степень наречий образуется от 

превосходной степени прилагательных с помощью суффикса -ē. 
Gradus positīvus Gradus comparatīvus Gradus superlatīvus 

timĭde робко, боязливо timidius более робко timidissĭme очень робко 

longe далеко longius дальше longissĭme очень далеко, дальше 

всего 

acrĭter остро acrius острей acerrĭme очень остро, острей 

всего 

felicĭter счастливо felicius счастливей felicissĭme очень счастливо, 

счастливей всего 
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facĭle легко facilius легче facillĭme очень легко, легче всего 

bene хорошо melius лучше optĭme лучше всего 

male плохо pejus хуже pessĭme хуже всего 

Некоторые наречия образуют неправильные степени сравнения . 

Наиболее употребительные из этих наречий: 
Gradus positīvus Gradus comparatīvus Gradus superlatīvus 

parum, non multum мало minus меньше minĭme очень мало, меньше всего 

multum много plus больше plurĭmum очень много, больше 

всего 

magnopĕre очень magis больше maxĭme больше всего  

diu долго diutius дольше diutissĭme дольше всего 

saepe часто saepius чаще saepissĭme чаще всего 

prope близко propius ближе proxĭme ближе всего 

Афоризмы 

1. Canis vivus melior est leōne mortuo. Живая собака лучше мѐртвого 

льва. Ср. с рус. пословицей «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

2. Domus propria – domus optĭma. Свой дом самый лучший. 

3. Melior est certa pax, quam sperāta victoria. Лучше верный мир, чем 

надежда на победу (Тит Ливий).  

4. Nigrius pice. Чернее дѐгтя. 

5. Nil adsuetudĭne majus. Нет ничего сильней привычки. Из торгового 

знака сигарет. 

6. Rarior corvo albo est. Более редкий, чем белая ворона. 

1.3.61. Declinatio quarta. 4-е склонение. 

К 4-му склонению  относятся существительные м. р. с окончанием  

-us в nom. sg. и ср. р. с окончанием -u в nom. sg. В gen. sg. 

существительные 4-го склонения имеют окончание -ūs, например: fructus, ūs m 

фрукт, плод, cornu, ūs n рог. Некоторые существительные 4-го  склонения 

принадлежат к ж. р.: domus, ūs f дом, portĭcus, ūs f портик, manus, ūs f рука, Idus, 

uum f (pl. t.) Иды (13-й или 15-й день месяца). 

Большинство существительных 4-го склонения образованы от основы 

супина глаголов и имеют значение состояния или действия: moveo, movi, 

motum, ēre 2 двигать → motus, us m движение; sto, stēti, stātum, āre 1 стоять → 

status, us m состояние; sentio, sensi, sensum, īre 4 чувствовать → sensus, us m 

чувство; video, vidi, visum, ēre 2 видеть → visus, us m зрение, вид; audio, audīvi, 

audītum, īre 4 слышать → audītus, us m слух. 

Таблица падежных окончаний 4-го склонения 
 

Casus 

Sg. Pl. 

m (f) n m (f) n 

Nom. -us -u -us -ua 

Gen. -us -uum 

Dat. -ui -u -ĭbus 

Acc. -um = Nom. -us = Nom. 

Abl. -u -ĭbus 

Voc. = Nom. = Nom. 

Образец склонения существительных 4-го склонения 
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vultus, us m лицо и gelu, us n мороз 
 

Casus 

Sg. 

m (f) n 

Nom. vult-us лицо gel-u мороз 

Gen. vult-ūs лица  gel-ūs мороза 

Dat. vult-ui лицу gel-u морозу 

Acc. vult-um лицо gel-u мороз 

Abl. vult-u лицом gel-u морозом 

Voc. vult-us! о лицо! gel-u! о мороз! 

 

Nom. 

Pl. 

vult-us лица gel-ua морозы 

Gen. vult-uum лиц gel-uum морозов 

Dat. vult-ĭbus лицам gel-ĭbus морозам 

Acc. vult-us лица gel-ua морозы 

Abl. vult-ĭbus лицами gel-ĭbus морозами 

Voc. vult-us! о лица! gel-ua! о морозы! 

Существительное domus наряду с формами 4-го склонения образует 

отдельные (gen. и abl. sg., gen. и acc. pl.) параллельные формы по 2-му 

склонению, некоторые из них стали выполнять функции наречия: 
Casus Sg. Pl. 

Nom. domus дом domus домá 

Gen. domūs дóма и domi 

(где?) дóма 

domuum и  

domōrum домов 

Dat. domui дому domĭbus домам 

Acc. domum дом domus домá и  

domos по домам 

Abl. domu домом и 

domo из дому 

domĭbus домами 

Voc. domus! о дом! domus! о домá! 

1.3.62. Declinatio quinta. 5-е склонение. 

К 5-му склонению  относятся существительные, как правило, ж. р., 

имеющие в nom. Sg. Окончание -es, в gen. Sg. -ei, например: res, rei f дело, вещь, 

dies, ēi m, f день, срок (слово dies в значении ‗день‘, а также слово meridies, ēi m 

полдень имеет м. р., остальные слова 5-го склонения ж. р.); fides, fiděi f вера, 

spes, spei f надежда. 

Только слова res и dies 5-го склонения имеют мн. Ч. Остальные 

существительные в мн. Ч. Не употребляются. 

Таблица падежных окончаний 5-го склонения 
Casus Sg. Pl. 

Nom. -es -es 

Gen. -ei -ērum 

Dat. -ei -ēbus 

Acc. -em -es 

Abl. -e -ēbus 

Voc. = Nom. = Nom. 

Образец склонения существительных 5-го склонения 

res, rei f дело, вещь и dies, ei m, f день, срок 
Casus Sg. 

Nom. r-es вещь di-es день 
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Gen. r-ei вещи di-ēi дня 

Dat. r-ei вещи di-ēi дню 

Acc. r-em вещь di-em день 

Abl. r-e вещью di-e днѐм 

Voc. r-es! O вещь! di-es! O день! 

 Pl. 

Nom. r-es вещи di-es дни 

Gen. r-erum вещей di-ērum дней 

Dat. r-ebus вещам di-ēbus дням 

Acc. r-es вещи di-es дни 

Abl. r-ebus вещами di-ēbus днями 

Voc. r-es! O вещи! di-es! O дни! 

Афоризмы 

1. Dies diem docet. Один день другой учит. Ср. с рус. Пословицей 

«Утро вечера мудренее». 

2. Est modus in rebus. Есть мера в вещах, т. Е. всему есть мера. 

3. Nulla dies sine linea. Ни дня без штриха; ни дня без строчки. 

Плиний Старший сообщает, что знаменитый древнегреческий живописец 

Апеллес (IV в. До н. э.) «имел обыкновение, как бы он ни был занят, ни одного 

дня не пропускать, не упражняясь в своем искусстве, проводя хоть одну черту; 

это послужило основанием для поговорки». 

4. Quot capĭta, tot sensus. Сколько людей, столько мнений. 

5. Usus est optĭmus magister. Опыт – лучший учитель. 

1.3.63 Numeralia. Числительные 

Числительные в латинском языке бывают: 

 количественные (cardinalia), например: один, два, три и т. д.; 

 порядковые (ordinalia), например: первый, второй, третий и т. д.; 

 разделительные (distributīvа), например: по два, по три и т. д.; 

 числительные наречия (adverbia), например: единожды, дважды, 

трижды и т. д.  

 
Арабские 

 цифры 

Римские  

цифры 

Количественные 

числительные 

Порядковые 

 числительные 

1 I unus, a, um  

один, одна, одно 

primus, a, um  

первый, ая, ое 

2 II duo, ae, o 

два, две, два 

secundus, a, um 

второй, ая, ое 

3 III tres, tria 

три 

tertius, a, um 

третий, яя, ее 

4 IIII (IV) quattuor 

четыре 

quartus, a, um 

четвѐртый, ая, ое 

5 V quinque 

пять 

quintus, a, um 

пятый, ая, ое 

6 VI sex 

шесть 

sextus, a, um 

шестой, ая, ое 

7 VII septem 

семь 

septĭmus, a, um 

седьмой, ая, ое 

8 VIII octo 

восемь 

octāvus, a, um 

восьмой, ая, ое 
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9 IX novem 

девять 

nonus, a, um 

девятый, ая, ое 

10 X decem 

десять 

decĭmus, a, um 

десятый, ая, ое 

11 XI unděcim undecĭmus, a, um 

12 XII duoděcim duodecĭmus, a, um 

13 XIII treděcim tertius decĭmus 

14 XIV quattuorděcim quartus decĭmus 

15 XV quinděcim quintus decĭmus 

16 XVI seděcim sextus decĭmus 

17 XII septenděcim septimus decĭmus 

18 XVIII undeviginti undevicesĭmus 

19 XIX duodeviginti duodevicesĭmus 

20 XX viginti vicesĭmus 

21 XXI viginti unus (unus et 

viginti) 

vicesĭmus primus (primus 

et vicesĭmus) 

22 XXII viginti duo (duo et 

viginti)  

vicesĭmus secundus 

(secundus et vicesĭmus) 

28 XXVIII duodetriginta duodetricesĭmus 

29 XXIX undetriginta undetricesĭmus 

30 XXX triginta tricesĭmus 

40 XL quadraginta quadragesĭmus 

50 L quinquaginta quinquagesĭmus 

60 LX sexaginta sexagesĭmus 

70 LXX septuaginta septuagesĭmus 

80 LXXX octoginta octogesĭmus 

90 XC nonaginta nonagesĭmus 

100 C centum centesĭmus 

200 CC ducenti, ae, a ducentesĭmus 

300 CCC trecenti, ae, a trecentesĭmus 

400 CD quadringenti, ae, a quadringentesĭmus 

500 D quingenti, ae, a quingentesĭmus 

600 DC sescenti, ae, a sescentesĭmus 

700 DCC septingenti, ae, a septingentesĭmus 

800 DCCC octingenti, ae, a octingentesĭmus 

900 CM nongenti, ae, a nongentesĭmus 

1000 M mille millesĭmus 

2000 MM duo milia bis millesĭmus 

1. Количественные  числительные (numeralia cardinalia) от 1 до 10, 20, 

100 и 1000 считаются основными, их следует запомнить. Названия десятков и 

сотен (30–90 и 200–900) являются производными от основных; остальные 

числительные – составные производные.  

Примечания:  

1) Количественные числительные от 11 до 17 образуются путѐм 

присоединения к числительному от 1 до 7 элемента -děcim (от decem – 10), ср. с 

рус. -надцать, например: un-děcim – один-надцать (11), duo-děcim – две-

надцать (12) и т. д.; 
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2) десятки от 30 до 90 образуются путѐм присоединения к числительному 

от 3 до 9 элемента -ginta, например: tri-ginta – тридцать (30), quadra-ginta – 

сорок (40) и т. д.; 

3) сотни от 200 до 900 образуются путѐм присоединения к числительному 

от 2 до 9 элемента -centi, ae, a (от centum – 100) или  

-genti, ae, a (после n), например: du-centi (200), tre-centi (300), quadrin-genti 

(400) и т. д.; 

4) числительные 18, 19, 28, 29 и т. п. образуются путѐм вычитания двух 

или одного из следующего десятка, например: duo-de-viginti (буквально ‗два из 

двадцати‘ – 18), un-de-viginti (‗один из двадцати‘ – 19), duo-de-triginta (28), un-

de-triginta (29); 

5) числительные 21–27, 31–37, 41–47 и т. п. образуются двумя способами: 

а) к десяткам присоединяются единицы, как в рус.: двадцать один – viginti unus, 

тридцать два – triginta duo; б) к единицами присоединяются десятки с помощью 

союза et ‗и‘: unus et viginti (21), duo et triginta (32). 

2. Порядковые  числительные (numeralia ordinalia) склоняются как 

прилагательные первой группы (ж. р. по 1-му склонению, м. р. и ср. р. – по 2-му 

склонению). 

3. Разделительные  числительные (numeralia distributīva) отвечают на 

вопрос «по скольку?». Склоняются так же, как прилагательные 1–2-го 

склонения во мн. ч. 

4. Числительные наречия  отвечают на вопрос «сколько раз?», «как 

часто?». Они не склоняются. 
Разделительные числительные Числительные наречия 

singŭli, ae, a  

по одному, по одной, по одному 

semel 

однажды, один раз 

bini, ae, a 

по два, по две, по два 

bis 

дважды 

terni, ae, a по три ter трижды 

quaterni, ae, a по четыре quarter четырежды 

quini, ae, a по пять quinquies пятикратно, пять раз 

1.3.64. Склонение числительных 

1. Из количественных числительных склоняются: 

unus, a, um – как местоименное прилагательное в ед. ч.; 

duo, ae, o – по 1–2-му склонению во мн. ч. с элементами 3-го склонения; 

tres, tria – как прилагательные 3-го склонения во мн. ч.; 

ducenti, ae, a и другие сотни – как прилагательные 1–2-го склонения; 

milia (тысячи) – как прилагательные 3-го склонения ср. р. во мн. ч. 
 m f n m f n 

Nom. unus una unum duo duae duo 

Gen. unīus unīus unīus duōrum duārum duōrum 

Dat. uni uni uni duōbus duābus duōbus 

Acc. unum unam unum duos duas duo 

Abl. uno unā uno duōbus duābus duōbus 
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   m, f n n     m f n 

Nom. tres tria milia  Nom. ducenti ducentae ducenta 

Gen. trium trium milium  Gen. ducentōrum ducentārum ducentōrum 

Dat. tribus tribus milĭbus  Dat. ducentis ducentis ducentis 

Acc. tres tria milia  Acc. ducentos ducentas ducentos 

Abl. tribus tribus milĭbus  Abl. ducentis ducentis ducentis 

1.3.65. Употребление числительных 

1. Склоняемые количественные числительные ставятся в том же падеже, 

что и существительное, к которому они относятся, например:  

unus liber (nom. sg.) одна книга, video unum librum (acc. sg.) вижу одну 

книгу, sine uno libro (abl. sg.) без одной книги; 

duo libri (nom. pl.) две книги, video duos libros (acc. pl.) вижу две книги, sine 

duōbus libris без двух книг; 

tria mala (nom. pl.) три яблока, video tria mala (acc. pl.) вижу три яблока, 

sine tribus malis без трѐх яблок.  

Только числительное milia требует после себя gen. pl.: duo milia librōrum 

(gen. pl.) две тысячи книг.  

2. Несклоняемые количественные числительные также выступают в 

функции определения и не изменяют падеж определяемого ими 

существительного: septem puěri (nom. pl.) семь мальчиков, video septem puěros 

(acc. pl.) вижу семь мальчиков, cum septem puěris (abl. pl.) с семью мальчиками. 

3. Порядковые числительные согласуются с существительными в роде, 

числе и падеже: primus discipŭlus первый ученик, secundum pocillum вторая 

чашка, tertia аmīca третья подруга.  

4. В составных порядковых числительных каждое слово ставится в форме 

порядкового. Например, чтобы сказать «тысяча девятьсот сорок пятый», 

буквально по-латински нужно сказать «тысячный девятисотый сороковой 

пятый»: millesĭmus nongentesĭmus quadragesĭmus quintus. При склонении 

изменяется каждое слово. 

5. Разделительные и наречные числительные употребляются при 

обозначении арифметических действий деления и умножения: quattuor bis sunt 

octo дважды четыре – восемь; decem bina sunt quinque десять делить на два –  

пять. 

Афоризмы  

1. Amīcus est anĭmus unus in duōbus corporĭbus. Друг – это одна душа в 

двух телах. 

2. Primus inter pares. Первый среди равных. Формула, 

характеризующая положение монарха в государстве. 

3. Tertia vigilia. «Третья стража». Ночное время, т. е. промежуток от 

захода до восхода солнца, делилось у древних римлян на четыре части, так 

называемые вигилии, равные продолжительности смены караулов в военной 

службе. Третья вигилия – промежуток от полуночи до начала рассвета.  

4. Tres faciunt collegium. Трое составляют совет. Одно из положений 

римского права. 
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5. Una hirundo non facit ver. Одна ласточка не делает весны. 

Употребляется в смысле ‗не следует судить слишком поспешно, по одному 

поступку‘. 

6. Unā voce. Единогласно. 

1.3.66. Conjunctīvus. Сослагательное наклонение 

В латинском языке конъюнктив  может употребляться в независимом и 

придаточном предложениях. В независимом предложении конъюнктив 

выражает субъективное отношение говорящего к действию, его возможность, 

допустимость, желательность, условность и т. д. В придаточном предложении 

конъюнктив выполняет грамматическую функцию и отражает зависимость 

между главным и придаточным предложениями. Перевод форм конъюнктива 

зависит от каждого конкретного случая. Латинский конъюнктив подобен 

русскому условному наклонению, английскому subjunctive, немецкому 

Konjunktiv и Konditionalis, французскому conditionnel и subjonctif.  

Конъюнктив употребляется только в четырѐх временах: в praesens и 

imperfectum в системе инфекта, в perfectum и plusquamperfectum в системе 

перфекта. 

1.3.67. Praesens conjunctīvi actīvi et passīvi 

Praesens  conjunct īvi  act īvi  e t  pass īvi  образуется у глаголов I 

спряжения путѐм замены конечного гласного основы инфекта -ā- суффиксом -

ē-, у глаголов II, III и IV спряжения к основе инфекта добавляется суффикс -ā-. 

Далее к суффиксу присоединяются личные окончания действительного или 

страдательного залога. 
<основа инфекта на ā→ē > (I спр.) + □ 

<основа инфекта> + -ā- (II, III, IV спр.) + □ 

В praesens conjunctīvi actīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
 

Лицо 

I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā- > nomĭne-m 

я называл/а/о бы 

move-a-m 

я двигал/а/о бы 

col-a-m 

я возделывал/а/о бы 

puni-a-m 

я наказывал/а/о 

бы 

2-е nomĭne-s 

ты называл/а/о бы 

move-a-s 

ты двигал/а/о бы 

col-a-s 

ты возделывал/а/о 

бы 

puni-a-s 

ты наказывал/а/о 

бы 

3-е nomĭne-t 

он (она, оно) 

называл/а/о бы 

move-a-t 

он (она, оно) 

двигал/а/о бы 

col-a-t 

он (она, оно) 

возделывал/а/о бы 

puni-a-t 

он (она, оно) 

наказывал/а/о бы 

 Pl. 

1-е nominē-mus 

мы называли бы 

move-ā-mus 

мы двигали бы 

col-ā-mus 

мы возделывали бы 

puni-ā-mus 

мы наказывали 

бы 

2-е nominē-tis 

вы называли бы 

move-ā-tis 

вы двигали бы 

col-ā-tis 

вы возделывали бы 

puni-ā-tis 

вы наказывали 

бы 

3-е nomĭne-nt move-a-nt col-a-nt puni-a-nt 
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они называли бы они двигали бы они возделывали бы они наказывали 

бы 

В praesens conjunctīvi passīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
 

Лицо 

I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā- > nomĭne-r 

я назывался/ась/ось 

бы 

move-a-r 

я двигался/ 

ась/ось бы 

col-a-r 

я возделывался/ась/о

сь бы 

puni-a-r 

я наказывался/ 

ась/ось бы 

2-е nominē-ris 

ты назывался/ ась/ 

ось бы 

move-ā-ris 

ты 

двигался/ась/ось 

бы 

col-ā-ris 

ты 

возделывался/ась/ось 

бы 

puni-ā-ris 

ты 

наказывался/ась/

ось бы 

3-е nominē-tur 

он (она, оно) 

назывался/ась/ось бы 

move-ā-tur 

он (она, оно) 

двигался/ась/ось 

бы 

col-ā-tur 

он (она, оно) 

возделывался/ась/ 

ось бы 

puni-ā-tur 

он (она, оно) 

наказывался/ 

ась/ось бы 

 Pl. 

1-е nominē-mur 

мы назывались бы 

move-ā-mur 

мы двигались бы 

col-ā-mur 

мы возделывались бы 

puni-ā-mur 

мы наказывались 

бы 

2-е nomine-mĭni 

вы назывались бы 

move-a-mĭni 

вы двигались бы 

col-a-mĭni 

вы возделывались бы 

puni-a-mĭni 

вы наказывались 

бы 

3-е nomine-ntur 

они назывались бы 

move-a-ntur 

они двигались бы 

col-a-ntur 

они возделывались 

бы 

puni-a-ntur 

они наказывались 

бы 

Спряжение глаголов sum, fui, - , esse быть и possum, potui, - , posse мочь в 

praesens conjunctīvi 
Лицо Sg. Pl. 

1-е sim я был/была/было бы  sīmus мы были бы 

2-е sis ты был/была/было бы sītis вы были бы 

3-е sit он (она, оно) был/была/было бы sint они были бы 

1-е possim я мог/могла/могло бы possīmus мы могли бы 

2-е possis ты мог/могла/могло бы possītis вы могли бы 

3-е possit он (она, оно) мог/могла/могло бы possint они могли бы 

1.3.68. Imperfectum conjunctīvi actīvi et passīvi 

Imperfectum conjunctīvi actīvi et passīvi образуется путѐм присоединения к 

основе инфекта суффикса -rē- или -ěrē- (для глаголов IIIа спряжения) и личных 

окончаний действительного или страдательного залога. У глаголов IIIб 

спряжения конечный гласный основы инфекта ĭ перед r переходит в ě. 

 

В imperfectum conjunctīvi actīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
 

Лицо 

I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā-re-m 

я называл/а/о бы 

movē-re-m 

я двигал/а/о бы 

col-ěre-m 

я возделывал/а/о бы 

punī-re-m 

я наказывал/а/о 

<основа инфекта> + -rē- / -ěrē- + □ 
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бы 

2-е nominā-re-s 

ты называл/а/о бы 

movē-re-s 

ты двигал/а/о бы 

col-ěre-s 

ты возделывал/а/о 

бы 

punī-re-s 

ты наказывал/а/о 

бы 

3-е nominā-re-t 

он (она, оно) 

называл/а/о бы 

movē-re-t 

он (она, оно) 

двигал/а/о бы 

col-ěre-t 

он (она, оно)  

возделывал/а/о бы 

punī-re-t 

он (она, оно) 

наказывал/а/о бы 

 Pl. 

1-е nomina-rē-mus 

мы называли бы 

move-rē-mus 

мы двигали бы 

col-erē-mus 

мы возделывали бы 

puni-rē-mus 

мы наказывали 

бы 

2-е nomina-rē-tis 

вы называли бы 

move-rē-tis 

вы двигали бы 

col-erē-tis 

вы возделывали бы 

puni-rē-tis 

вы наказывали 

бы 

3-е nominā-re-nt 

они называли бы 

movē-re-nt 

они двигали бы 

col-ěre-nt 

они возделывали бы 

punī-re-nt 

они наказывали 

бы 

Образец спряжения глагола capio, cepi, captum (основа capĭ-)  

IIIб спряжения 
Лицо Sg. Pl. 

1-е capě-re-m   я брал/ а/ о бы cape-rē-mus мы брали бы 

2-е capě-re-s   ты брал/ а/ о бы cape-rē-tis вы брали бы 

3-е capě-re-t   он (она, оно) брал/ а/ о бы capě-re-nt  они брали бы 

Спряжение глагола sum, fui, - , esse быть и possum, potui, - , posse мочь  

в imperfectum conjunctīvi 
Лицо Sg. Pl. 

1-е essem я был/была/было бы  essēmus мы были бы 

2-е esses ты был/была/было бы essētis вы были бы 

3-е esset он (она, оно) был/была/было бы essent они были бы 

1-е possem я мог/могла/могло бы possēmus мы могли бы 

2-е posses ты мог/могла/могло бы possētis вы могли бы 

3-е posset он (она, оно) мог/могла/могло бы possent они могли бы 

В imperfectum conjunctīvi passīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
 

Лицо 

I спр. II спр. III спр. IV спр. 

nominā-re movē-re col-ĕre punī-re 

Sg. 

1-е nominā-re-r  

меня называли бы 

movē-re-r 

меня двигали бы 

col-ěre-r 

меня возделывали бы 

punī-re-r 

меня наказывали 

бы 

2-е nomina-rē-ris 

тебя называли бы 

move-rē-ris 

тебя двигали бы 

col-erē-ris 

тебя возделывали бы 

puni-rē-ris 

тебя наказывали 

бы 

3-е nomina-rē-tur 

его/еѐ называли бы 

move-rē-tur 

его/еѐ двигали бы 

col-erē-tur 

его/еѐ возделывали 

бы 

puni-rē-tur 

его/еѐ 

наказывали бы 

 Pl. 

1-е nomina-rē-mur 

нас называли бы 

move-rē-mur 

нас двигали бы 

col-erē-mur 

нас возделывали бы 

puni-rē-mur 

нас наказывали 

бы 

2-е nomina-re-mĭni move-re-mĭni col-ere-mĭni puni-rē-mini 
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вас называли бы вас двигали бы вас возделывали бы вас наказывали 

бы 

3-е nomina-re-ntur 

их называли бы 

move-re-ntur 

их двигали бы 

col-ere-ntur 

их возделывали бы 

puni-re-ntur 

их наказывали бы 

Образец спряжения глагола capio, cepi, captum (основа capĭ-)  

IIIб спряжения  
Лицо Sg. Pl. 

1-е capě-re-r  меня брали бы cape-rē-mur нас брали бы 

2-е cape-rē-ris  тебя брали бы cape-re-mĭni вас брали бы 

3-е cape-rē-tur  его/еѐ брали бы cape-re-ntur  их брали бы 

Из приведѐнных примеров видно, что imperfectum conjunctīvi практически 

удобно образовывать от формы infinitīvus praesentis actīvi, присоединяя к ней 

личные окончания. Например: inf. praes. act. nomināre; imperf. conj. act.: 

nomināre+m, +s, +t и т. д.; imperf. conj. pass.: nomināre+r, +ris, +tur и т. д. 

1.3.69 Конъюнктив в независимом предложении 

1. Conjunct īvus (ad)horta t īvus (побудительный конъюнктив) 

выражает побуждение, призыв к действию с участием говорящего. В этой 

функции употребляется praesens conjunctīvi в 1-м л. мн. ч. На русский язык 

переводится будущим временем с соответствующей побудительной интонацией 

или повелительным наклонением «давайте!» с неопределѐнной формой глагола, 

например: Gaudeāmus! Будем веселиться! Давайте веселиться! Cantēmus! 

Будем петь! Давайте петь! 

2. Conjunct īvus  juss īvus  ( imperat īvus)  (повелительный конъюнктив) 

выражает приказание или пожелание. Употребляется praesens conjunctīvi во 2-м 

и 3-м л. ед. ч. и мн. ч. Форма 2-го л. переводится на русский язык 

повелительным наклонением или условным с повелительной интонацией. 

Форма 3-го л. переводится с помощью слов «пусть», «пускай», «да». Например: 

Taceas! Молчи! Молчал бы ты! Puellae cantent! Пусть девушки поют! 

3. Conjunct īvus  prohibi t īvus  (запретительный конъюнктив) выражает 

запрещение, т. е. по своей функции близок к отрицательной форме 

повелительного наклонения (imperatīvus negatīvus). Употребляется praesens и 

perfectum conjunctīvi (без различия для смысла) с отрицанием ne, например: Ne 

dicas! (= Noli dicĕre!) Не говори! Ne taceat! Пусть он не молчит! 

4. Conjunct īvus dubi ta t īvus  (конъюнктив сомнения) выражает 

сомнение, нерешительность. Употребляется в вопросительных предложениях, 

чаще всего по отношению к 1-му л. ед. ч. или мн. ч. Ставится praesens 

conjunctīvi, если вопрос относится к настоящему времени, и imperfectum 

conjunctīvi, если вопрос относится к прошедшему времени. Чаще всего 

переводится с помощью безличных предложений со сказуемым в форме 

инфинитива, например: Quid agam?  Что же мне делать? Quid agerēmus? Что 

нам было делать? 

5. Conjunct īvus concess īvus  (конъюнктив допущения) выражает 

уступку или допущение. Обычно в этой функции употребляется praesens 

conjunctīvi, реже perfectum conjunctīvi; отрицание – non. Иногда значение этого 

конъюнктива уточняется с помощью слов ut или licet ‗пусть, хотя бы‘. При 
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переводе можно добавить слово допустим. Пример: Ut sit hoc verum. Пусть 

даже это правда. (Допустим, это правда.) 

6 .  Conjunct īvus optat īvus  (желательный конъюнктив) выражает 

желание. Если высказывается пожелание, чтобы что-то не исполнилось, 

используется отрицание ne. Употребляется, как правило, с частицей utĭnam о 

если бы! Возможны три случая:  

 желание высказывается безотносительно к его исполнимости: говорящий 

не знает, исполнится оно или нет. В таком случае употребляется praesens 

conjunctīvi, например: Utĭnam veniat! О если бы он пришѐл! (может быть, 

придѐт);  

 говорящий знает, что его желание неисполнимо в момент речи. В этом 

случае употребляется imperfectum conjunctīvi, например: Utĭnam venīret! О если 

бы он (сейчас) пришѐл! (но он не приходит);  

 говорящий знает, что его желание не было выполнено в прошлом. В 

таком случае употребляется plusquamperfectum conjunctīvi, например: Utĭnam 

venisset (plusquamperf. conj. act.)! О если бы он (тогда) пришѐл! (он тогда не 

пришѐл). 

7 .  Conjunct īvus  potent iā l i s  (конъюнктив возможности) выражает 

возможность или нерешительное утверждение. Употребляется praesens или 

perfectum conjunctīvi, обычно в сочетании с неопределѐнным или 

вопросительным местоимением. На русский язык переводится условным 

наклонением или будущим временем с добавлением слов может быть, 

возможно или пожалуй: Alĭquis dicat… Возможно, кто-то скажет (пожалуй, 

кто-то сказал бы). 

Афоризмы 

1. Audiātur et altěra pars! Пусть будет выслушана и другая сторона! О 

беспристрастном рассмотрении споров. 

2. Bibāmus! Выпьем! 

3. Cedant arma togae! Пусть оружие уступит место тоге! Т. е. пусть 

на смену войне придѐт мир. 

4. Fiat lux! Да будет свет! Библейское выражение. В более широком 

смысле употребляется, если речь идет о грандиозных свершениях. 

Изобретателя книгопечатания Гуттенберга изображали держащим развѐрнутый 

лист бумаги с надписью «Fiat lux!». 

5. Requiescat in pace! Сокращенно R. I. P. Пусть покоится в мире! 

Латинская надгробная надпись. 

6. Vivat Academia! Vivant professōres! Да здравствует университет, 

да здравствуют профессора! Строка из студенческого гимна «Gaudeāmus». 

1.3.70. Придаточные предложения с союзом ut (ne) 

1. Придаточные цели  вводят союзами ut чтобы и ne чтобы не,  

поэтому придаточные цели можно называть придаточными с ut (ne) fināle (от 

лат. finis ‗цель‘). Эти предложения в русском языке соответствуют 

придаточным целевым предложениям, отвечающим на вопрос «зачем?», «для 
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чего?», «с какой целью?». В придаточных целевых предложениях 

употребляются praesens и imperfectum conjunctīvi по следующему правилу: если 

сказуемое в главном предложении стоит в одном из главных времен (praesens, 

futūrum, imperatīvus), то в придаточном сказуемое ставится в praesens 

conjunctīvi; если же в главном предложении сказуемое стоит в одном из 

исторических времен (так называют все прошедшие времена: imperfectum, 

perfectum, plusquamperfectum), то в придаточном сказуемое ставится в 

imperfectum conjunctīvi. 
Главное предложение Придаточное предложение 

Главные времена (praesens, futūrum I, 

futūrum II, imperatīvus) 

Рraesens conjunctīvi 

Исторические времена (imperfectum, 

perfectum, plusquamperfectum) 

Imperfectum conjunctīvi 

На русский язык сказуемое придаточного предложения переводится 

изъявительным наклонением или неопределѐнной формой глагола, если в 

главном и придаточном предложениях одно и то же действующее лицо. 

Пример: Dāte (imperatīvus) puěro dulciŏlum, ne ploret (praesens conjunctīvi). 

Дайте ребѐнку конфету, чтобы он не плакал. Dēdi (perfectum) puěro dulciŏlum, 

ne plorāret (imperfectum conjunctīvi). Я дал ребѐнку конфету, чтобы он не 

плакал. Romāni pugnābant (imperfectum), ut patriam servārent (imperfectum 

conjunctīvi). Римляне сражались, чтобы спасти родину. 

2 .  Те же союзы могут вводить придаточные дополнительные , 

которые называются придаточными с ut (ne) objectīvum. Союз ut в таком 

случае переводится что, чтобы, ne – что не, чтобы не. Времена конъюнктива 

в придаточных дополнительных употребляются так же, как и в придаточных 

целевых, т. е. после главных времѐн – praesens conjunctīvi, после исторических – 

imperfectum conjunctīvi. 

В отличие от придаточных целевых предложений, которые могут 

употребляться после глаголов с любым значением, придаточные 

дополнительные предложения употребляются только при определѐнной группе 

глаголов, требующих дополнения: 

 curo 1 заботиться; 

 studeo, ui, - , ēre 2 стремиться, стараться; 

 postŭlo 1 требовать; 

 impěro 1 приказывать; 

 cupio, īvi, ītum, ěre 3 хотеть, желать; 

 moneo, ui, ĭtum, ēre 2 убеждать, напоминать; 

 rogo 1 просить; 

 peto, īvi, ītum, ěre 3 стремиться, добиваться; 

 statuo, ui, ūtum, ěre 3 решать и т. п. 

Например: Opto, ne puer ploret. Я хочу (что?), чтобы мальчик не плакал. 

Studeo, ut sanus sim. Я стремлюсь (к чему?) быть здоровым. 

Придаточные дополнительные также могут зависеть от глаголов со 

значением ‗бояться‘ (timeo, ui, - , ēre 2; metuo, ui, - , ěre 3; vereor, ĭtus sum, ēri 2) 

и выражений со значением ‗есть опасение (опасность)‘ (metus est, timor est). В 
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таком случае союз ut или ne non переводится на русский язык что не и 

означает желательное событие, а союз ne переводится что и означает 

нежелательное событие, например: Timeo, ut (ne non) veniat. Боюсь, что он не 

придѐт (т. е. хочу, чтобы он пришѐл). Timeo, ne veniat. Боюсь, что он придѐт 

(т. е. не хочу, чтобы он приходил). 

3. Придаточные предложения  следствия  вводятся союзом ut (при 

отрицании ut non) consecutīvum, который на русский язык переводится что. В 

главном предложении часто встречаются наречия и местоимения со значением 

‗настолько, так, до такой степени‘, ‗такой‘: tantus, a, um такой, столь большой, 

talis, e такой, ita, sic так, tanto, tam, adeo настолько, до такой степени.  

Сказуемое в этих придаточных употребляется в praesens или imperfectum 

conjunctīvi по тому же правилу, что и в придаточных целевых и 

дополнительных. Пример: Tantus clamor in senātu factus est, ut popŭlus 

concurrěret. В сенате поднялся такой крик, что сбежался народ. 

4. Придаточные пояснительные  вводятся союзом ut explicatīvum 

что, чтобы и употребляются после глаголов и выражений: fit, accĭdit, evěnit 

бывает, случается, mos est есть обычай, lex est есть закон. Сказуемое в 

придаточном с ut explicatīvum ставится в конъюнктиве по тому же правилу: 

после главных времѐн – praesens conjunctīvi, после исторических времен –

 imperfectum conjunctīvi. Пример: Saepe accĭdit, ut Januario aegrōtus sim. Часто 

случается, что в январе я болею. 

Афоризмы 

1. Do, ut des; facio, ut facias. Даю, чтобы ты дал; делаю, чтобы ты 

сделал. Формула римского права, устанавливающая правовые отношения 

между двумя лицами. Ср. с рус. выражением «Ты мне – я тебе». 

2. Edĭmus, ut vivāmus, non vivĭmus, ut edāmus. Мы едим, чтобы жить, 

а не живѐм, чтобы есть (Сократ). 

3. Id agas, ut sis felix, non ut videāris. Поступай так, чтобы быть 

счастливым, а не казаться (Сенека). Из «Писем к Луцилию». 

4. Ut amēris, amabĭlis esto. Чтобы тебя любили, будь достоин любви 

(Овидий). Из поэмы «Искусство любви». 

5. Ut vivas, igĭtur vigĭla. Чтобы жить, будь настороже (Гораций). 

1.3.71. Perfectum conjunctīvi actīvi et passīvi 

Perfectum conjunct īvi  act īvi  образуется путѐм присоединения к 

основе перфекта суффикса -ěrĭ- и личных окончаний действительного залога.   
<основа перфекта> + -ěrĭ- + □ 

В perfectum conjunctīvi actīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominav-ěri-m  

я назвал/а/о бы 

mov-ěri-m  

я сдвинул/а/о бы 

colu-ěri-m  

я возделал/а/о 

бы 

puniv-ěri-m  

я наказал/а/о бы 

2-е nominav-ěri-s  

ты назвал/а/о бы 

mov-ěri-s 

ты сдвинул/а/о бы 

colu-ěri-s  

ты возделал/а/о 

бы 

puniv-ěri-s 

ты наказал/а/о 

бы 
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3-е nominav-ěri-t  

он (она, оно) 

назвал/а/о бы 

mov-ěri-t  

он (она, оно) 

сдвинул/а/о бы 

colu-ěri-t  

он (она, оно) 

возделал/а/о бы 

puniv-ěri-t  

он (она, оно) 

наказал/а/о бы 

 Pl. 

1-е nominav-erĭ-mus 

мы назвали бы 

mov-erĭ-mus  

мы сдвинули бы 

colu-erĭ-mus  

мы возделали бы 

puniv-erĭ-mus  

мы наказали бы 

2-е nominav-erĭ-tis 

 вы назвали бы 

mov-erĭ-tis  

вы сдвинули бы 

colu-erĭ-tis  

вы возделали бы 

puniv-erĭ-tis  

вы наказали бы 

3-е nominav-ěri-nt  

они назвали бы 

mov-ěri-nt  

они сдвинули бы 

colu-ěri-nt  

они возделали 

бы 

puniv-ěri-nt  

они наказали бы 

Спряжение глаголов sum, fui, - , esse быть и possum, potui, - , posse мочь в 

perfectum conjunctīvi  
Лицо Sg. Pl. 

1-е fuěrim я был/была/было бы  fuerĭmus мы были бы 

2-е fuěris ты был/была/было бы fuerĭtis вы были бы 

3-е fuěrit он (она, оно) был/была/было бы fuěrint они были бы 

1-е potuěrim я мог/могла/могло бы potuerĭmus мы могли бы 

2-е potuěris ты мог/могла/могло бы potuerĭtis вы могли бы 

3-е potuěrit он (она, оно) мог/могла/могло бы potuěrint они могли бы 

Perfectum conjunct īvi  pass īvi  образует свои формы при помощи 

participium perfecti passīvi (PPP) и личных форм вспомогательного глагола sum, 

fui, - , esse быть в praesens conjunctīvi. 
PPP и sim и т. д. 

В perfectum conjunctīvi passīvi глаголы спрягаются следующим образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominātus, a, um 

sim я был/а/о бы 

назван/а/о 

motus, a, um 

sim я был/а/о 

бы 

подвинут/а/о 

cultus, a, um sim 

я был/а/о бы 

возделан/а/о 

punītus, a, um sim  

я был/а/о бы 

наказан/а/о 

2-е nominātus, a, um 

sis ты был/а/о бы 

назван/а/о 

motus, a, um sis 

ты был/а/о бы 

подвинут/а/о 

cultus, a, um sis 

ты был/а/о бы 

возделан/а/о 

punītus, a, um sis  

ты был/а/о бы 

наказан/а/о 

3-е nominātus, a, um 

sit он (она, оно) 

был/а/о бы 

назван/а/о 

motus, a, um sit 

он ( она, оно) 

был/а/о бы 

подвинут/а/о 

cultus, a, um sit 

он ( она, оно) 

был/а/о бы 

возделан/а/о 

punītus, a, um sit 

он (она, оно) 

был/а/о бы 

наказан/а/о 

 Pl. 

1-е nomināti, ae, a  

simus мы были бы 

названы 

moti, ae, a  

simus мы были 

бы подвинуты 

culti, ae, a simus 

мы были бы 

возделаны 

punīti, ae, a simus  

мы были бы 

наказаны 

2-е nomināti, ae, a 

sitis вы были бы 

названы 

moti, ae, a sitis 

вы были бы  

подвинуты 

culti, ae, a sitis 

вы были бы 

возделаны 

punīti, ae, a sitis  

вы были бы  

наказаны 

3-е nomināti, ae, a sint 

они были бы 

названы 

moti, ae, a sint 

они были бы 

подвинуты 

culti, ae, a sint 

они были бы 

возделаны 

punīti, ae, a sint  

они были бы 

наказаны 
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1.3.72. Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi et passīvi 

Plusquamperfectum conjunct īvi  act īvi  образуется путѐм 

присоединения к основе перфекта суффикса -isse- и личных окончаний 

действительного залога.   
<основа перфекта> + -issē- + □ 

В plusquamperfectum conjunctīvi actīvi глаголы спрягаются следующим 

образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominav-isse-m  

я назвал/а/о бы 

mov-isse-m  

я подвинул/а/о 

бы 

colu-isse-m  

я возделал/а/о 

бы 

puniv-isse-m  

я наказал/а/о бы 

2-е nominav-isse-s  

ты назвал/а/о бы 

mov-isse-s 

ты подвинул/а/о 

бы 

colu-isse-s  

ты возделал/а/о 

бы 

puniv-isse-s 

ты наказал/а/о 

бы 

3-е nominav-isse-t  

он (она, оно) 

назвал/а/о бы  

mov-isse-t  

он (она, оно) 

подвинул/а/о бы 

colu-isse-t  

он (она, оно) 

возделал/а/о бы 

puniv-isse-t  

он (она, оно) 

наказал/а/о бы 

 Pl. 

1-е nominav-issē-mus 

мы назвали бы 

mov-issē-mus  

мы подвинули 

бы 

colu-issē-mus  

мы возделали бы 

puniv-issē-mus  

мы наказали бы 

2-е nominav-issē-tis 

 вы назвали бы 

mov-issē-tis  

вы подвинули бы 

colu-issē-tis  

вы возделали бы 

puniv-issē-tis  

вы наказали бы 

3-е nominav-isse-nt 

они назвали бы 

mov-isse-nt  

они подвинули 

бы 

colu-isse-nt  

они возделали 

бы 

puniv-isse-nt  

они наказали бы 

Спряжение глаголов sum, fui, - , esse быть и possum, potui, - , posse мочь в 

plusquamperfectum conjunctīvi  
Лицо Sg. Pl. 

1-е fuissem я был/была/было бы fuissēmus мы были бы 

2-е fuisses ты был/была/было бы fuissētis вы были бы 

3-е fuisset он (она, оно) был/была/было бы fuissent они были бы 

1-е potuissem я смог/смогла/смогло бы potuissēmus мы смогли бы 

2-е potuisses ты смог/смогла/смогло бы potuissētis вы смогли бы 

3-е potuisset он (она, оно) 

смог/смогла/смогло бы 

potuissent они смогли бы 

Plusquamperfectum conjunct īvi  pass īvi  образует свои формы при 

помощи participium perfecti passīvi (PPP) и личных форм вспомогательного 

глагола sum, fui, - , esse быть в imperfectum conjunctīvi.  
PPP и essem и т. д. 

В plusquamperfectum conjunctīvi passīvi глаголы спрягаются следующим 

образом: 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 

1-е nominātus, a, um 

essem я  был/а/о 

бы назван/а/о 

motus, a, um 

essem я был/а/о 

бы подвинут/а/о 

cultus, a, um 

essem я 

был/а/о бы 

punītus, a, um 

essem я был/а/о 

бы наказан/а/о 
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возделан/а/о 

2-е nominātus, a, um 

esses ты был/а/о 

бы назван/а/о  

motus, a, um 

esses ты был/а/о 

бы подвинут/а/о 

cultus, a, um 

esses ты 

был/а/о бы 

возделан/а/о 

punītus, a, um 

esses ты был/а/о 

бы наказан/а/о 

3-е nominātus, a, um 

esset он (она, 

оно) был/а/о бы 

назван/а/о 

motus, a, um 

esset он (она, 

оно) был/а/о бы 

подвинут/а/о 

cultus, a, um 

esset он (она, 

оно) был/а/о 

бы 

возделан/а/о 

punītus, a, um 

esset он (она, оно) 

был/а/о бы 

наказан/а/о 

 Pl. 

1-е nomināti, ae, a  

essēmus мы были 

бы названы 

moti, ae, a  

essēmus мы были 

бы подвинуты 

culti, ae, a 

essēmus мы 

были бы 

возделаны 

punīti, ae, a 

essēmus мы были 

бы наказаны 

2-е nomināti, ae, a 

essētis вы были 

бы названы 

moti, ae, a essētis 

вы были бы 

подвинуты 

culti, ae, a 

essētis вы были 

бы возделаны 

punīti, ae, a essētis 

вы были бы 

наказаны 

3-е nomināti, ae, a 

essent они были 

бы названы 

moti, ae, a essent 

они были бы 

подвинуты 

culti, ae, a 

essent они 

были бы 

возделаны 

punīti, ae, a essent 

они были бы 

наказаны 

1.3.73. Придаточные условные предложения 

Союзы si если, если бы и nisi если не, если бы не вводят придаточное 

условное предложение. Придаточное условное вместе с главным 

предложением, к которому оно относится, составляют условный период. В 

придаточном предложении содержится предпосылка, необходимое условие, в 

главном – ожидаемый результат.  

В зависимости от употребляемых глагольных форм различают три вида 

условных периодов: 

1. Casus  reā l i s  (реальный случай) .  В этом случае не выражается 

отношения говорящего к исполнимости/неисполнимости условия и следствия.  
Придаточное предложение Главное предложение 

si + indicatīvus всех времѐн indicatīvus, imperatīvus или conjunctīvus в 

любом значении, употребляемом в 

независимом предложении 

Пример: Si interrŏgas, respondeo. Если ты спрашиваешь, я отвечаю.  

2. Casus  potent iā l i s  (возможный случай) .  Здесь содержатся 

условие и следствие, относящиеся к будущему времени, при этом выполнение 

условия говорящим не ожидается, хотя и возможно. При переводе на русский 

язык можно добавить слова: может быть, пожалуй, возможно и т. п.  
 Придаточное предложение Главное предложение 

si + praesens или perfectum conjunctīvi praesens или perfectum conjunctīvi 

Пример: Si interrŏges (interrogavěris), respondeam (responděrim). Если бы ты 

спрашивал, я бы, возможно, отвечал. 

3.  Casus  i r reā l i s  (нереальный случай):    
 Придаточное предложение Главное предложение 
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a) si + imperfectum conjunctīvi imperfectum conjunctīvi 

б) si + plusquamperfectum conjunctīvi plusquamperfectum conjunctīvi 

a) imperfectum conjunctīvi указывает, что условие и следствие относятся к 

моменту речи и говорящий считает их невыполнимыми. Пример: Si interrogāres, 

respondērem. Если бы ты (сейчас) спрашивал, я бы отвечал (ты в данный 

момент не спрашиваешь, я не отвечаю); 

б) plusquamperfectum conjunctīvi указывает на противоположность тому, 

что было в прошлом на самом деле. Пример: Si interrogavisses, respondissem. 

Если бы ты (тогда) спрашивал, я бы отвечал (ты тогда не спрашивал, я не 

отвечал). 

Таким образом, следует запомнить:  если при si (nisi) употреблена 

любая форма индикатива, союз переводится если (если не); если же при si (nisi) 

употреблена любая форма конъюнктива, союз переводится если бы (если бы не). 

Афоризмы 
1. Pecunia est ancilla, si scis uti, si nescis, domĭna. Деньги, если умеешь 

ими пользоваться, – служанка, если не умеешь,  – то  госпожа. 

2. Si gravis brevis, si longus levis. Если боль мучительная, она не 

продолжительна, если продолжительна, то не мучительна. Приводя это 

положение Эпикура, Цицерон в трактате «О высшем благе и высшем зле» 

доказывает его несостоятельность. 

3. Si tacuisses, philosŏphus mansisses. Если бы ты молчал, остался бы 

философом. Боэций (ок. 480–524 гг.) в книге «Об утешении философией» 

рассказывает, как некто, кичившийся званием философа, долго выслушивал 

молча брань человека, изобличавшего его как обманщика, и наконец с 

насмешкой спросил: «Теперь ты понял, что я действительно философ?», на что 

получил ответ: «Intellexissem, si tacuisses» ‗я понял бы это, если бы ты 

промолчал‘. 

4. Si tu esses Helěna, ego vellem esse Paris. Если бы ты была Еленой, я 

хотел бы быть Парисом. Из средневекового любовного стихотворения. 

5. Sí vivís Romáe, Románo vívito móre. Если живѐшь в Риме, живи по 

римским обычаям. Новолатинская стихотворная поговорка. Ср. с рус. 

пословицей «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». 

1.3.74. Consecutio tempŏrum. Правило согласования времѐн 

Употребление времѐн сослагательного наклонения в придаточных 

предложениях зависит от следующих условий: 

1) происходит действие придаточного предложения относительно действия 

в главном предложении одновременно, предшествует или предстоит; 

2) в каком времени стоит глагол-сказуемое в главном предложении 

(в главном или историческом): 
Главные времена Исторические времена 

praesens perfectum 

futūrum I imperfectum 

futūrum II plusquamperfectum 
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Такая двусторонняя зависимость времени сослагательного наклонения в 

придаточном предложении от времени глагола в главном предложении и от 

соотношения действий главного и придаточного предложений выражается в 

правиле последовательности времѐн (consecutio tempŏrum):   

Consecutio tempŏrum 

Время сказуемого 

главного предложения 

Форма сказуемого в придаточном предложении  

при действии по отношению к действию главного 

одновременное предшествующее предстоящее 

Главные времена: 

praesens 

futūrum I 

futūrum II 

praesens 

conjunctīvi 

perfectum conjunctīvi part. fut. act. и 

sum, fui, -, esse в  

praes. conjunctīvi 

(форма на -ūrus sim) 

Исторические времена: 

imperfectum 

perfectum  plusquamper

fectum 

imperfectum 

conjunctīvi 

plusquamperfec-tum 

conjunctīvi 

part. fut. act. и  

sum, fui, - , esse в 

imperf. conjunctīvi 

(форма на -ūrus 

essem) 

Полностью правило последовательности времѐн применяется в косвенном 

вопросе и в косвенной речи, частично – в других видах придаточных 

предложений. 

1.3.75. Косвенный вопрос 

В русском языке прямой и косвенный вопросы грамматически не 

различаются, в них употребляются одни и те же времена и наклонения: Что ты 

читаешь? Скажи мне, что ты читаешь. В латинском языке в косвенном 

вопросе употребляются времена конъюнктива по правилу последовательности 

времен (consecutio tempŏrum). 

Косвенным вопросом (quaes t io  obl īqua)  называется 

дополнительное придаточное предложение, которое присоединяется 

вопросительными местоимениями (quis кто? quid что?, qui, quae, quod 

который, какой? qualis, e какой?), наречиями (ubi где? unde откуда? cur 

почему? quo куда, где?), вопросительными частицами (ne ли, num неужели, 

разве, nonne неужели не, разве не, an или, utrum ... an ли ... или, si ли). 

Косвенный вопрос употребляется после глаголов со значением ‗спрашивать‘, 

‗говорить‘, ‗знать‘, ‗видеть‘ и т. п. и безличных выражений типа: notum 

est  известно, ignōtum est неизвестно, intěrest важно, есть разница и т. п. 

Правило последовательности времѐн в косвенном вопросе реализуется в 

полном объѐме. 

Если в главном предложении сказуемое стоит в одном из главных времѐн, 

то в придаточном употребляется praesens conjunctīvi при одновременности 

действия, perfectum conjunctīvi – при предшествующем действии, participium 

futūri actīvi с глаголом esse в praesens conjunctīvi –  при предстоящем действии: 

Interrŏgo (interrogābo, interrogavĕro), quid agas (egĕris, actūrus sis). Я спрашиваю 
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(буду спрашивать, спрошу), что ты делаешь (делал или сделал, будешь делать 

или сделаешь). 

Если в главном предложении сказуемое стоит в одном из исторических 

времѐн, то в придаточном употребляется imperfectum conjunctīvi при 

одновременности действия, plusquamperfectum conjunctīvi при 

предшествовании действия, participium futūri actīvi с глаголом esse в 

imperfectum conjunctīvi  при предстоящем действии: Interrogābam (interrogāvi, 

interrogavĕram), quid agĕres (egisses, actūrus esses). Я спрашивал (спросил), что 

ты делаешь (делал или сделал, будешь делать или сделаешь). 

Полностью правило последовательности времен реализуется и в 

дополнительных предложениях с союзом quin что, когда в главном 

предложении выражается отсутствие сомнения (non dubĭto не сомневаюсь, 

dubium non est нет сомнения, nemo dubĭtat никто не сомневается, quis 

dubĭtat кто сомневается). 

Non dubĭto, quin me ames (amavěris, amatūrus sis). Я не сомневаюсь, что ты 

меня любишь (любил, будешь любить). 

Non dubitāvi, quin me amāres (amavisses, amatūrus esses). Я не сомневался, 

что ты меня любишь (любил, будешь любить). 

Афоризмы 

1. Caesărem decet stantem mori. Цезарю подобает умереть стоя. 

2. Homo doctus in se semper divitias habet. Учѐный человек в самом себе 

всегда имеет богатство. 

3. Homo propōnit, sed Deus dispōnit. Человек предполагает, а Бог 

располагает. 

4. Homo quisque fortūnae faber. Каждый человек – творец своей 

судьбы. 

5. Nullum est jam dictum, quod non sit dictum prius. Ничего уже не 

говорят такого, чего не было сказано раньше. 

6. Omnes homĭnes aequāles sunt. Все люди одинаковы. 

7. Prima lex historiae, ne quid falsi dicat. Первый принцип истории – не 

допускать лжи. 

1.3.76. Придаточные предложения с союзом cum 

Союз cum когда, потому что, хотя может вводить придаточные 

предложения времени, причины, уступки. Он наиболее частотный для данных 

типов придаточных, хотя могут использоваться и другие союзы. 

1.3.77. Придаточные предложения времени 

Эти предложения присоединяются союзами cum, ubi когда, postquam 

после того как, cum primum как только, donec, dum  пока, antĕquam, 

priusquam прежде чем. В зависимости от союза в придаточном предложении 

может употребляться и indicatīvus, и conjunctīvus. Наиболее частотным является 

союз cum. Он употребляется и с indicatīvus (cum temporāle), и с conjunctīvus 

(cum historĭcum).  
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Придаточные предложения с cum temporāle выражают только временные 

отношения, логической связи нет, либо она говорящему неизвестна. Сказуемое 

ставится в indicatīvus, время может быть любое (по смыслу): 

Cum Romam veněro (fut. II ind. act.), tibi scribam (fut. I ind. act.).  Когда я 

приеду в Рим, я напишу тебе. 

Cum Romam veněram (plusq. ind. act.), tibi scripsi (perf. ind. act.). Когда я 

приехал в Рим, я написал тебе. 

Союз cum historĭcum вводит придаточные предложения времени в 

рассказе о прошлых (исторических) событиях. Глагол-сказуемое придаточного 

предложения в таком случае всегда стоит в conjunctīvus, а переводится 

изъявительным наклонением. Употребляются два времени:  

1) imperfectum conjunctīvi, если действие в главном и придаточном 

предложениях происходит одновременно: Philippus, cum bellum contra Persas 

parāret, occīsus est. Филипп был убит, когда (в то время как) готовил войну 

против персов; 

2) plusquamperfectum conjunctīvi, если действие в придаточном 

предложении происходит раньше, чем в главном: Milĭtes, cum hostes vicissent, in 

castra properavērunt. Воины, когда (после того как) они победили врагов, 

поспешили в лагерь. 

Помимо временнóй связи между действием главного и придаточного 

предложений существует и внутренняя причинная связь: ‗воины получили 

возможность вернуться в лагерь только после победы над врагами‘. 

1.3.78. Придаточные предложения причины 

Придаточное предложение причины может вводиться союзами cum, quod, 

quia, quoniam так как, потому что. Наиболее частым союзом в придаточных 

предложениях причины является cum causāle. В таком случае сказуемое 

ставится в conjunctīvus. Времена  conjunctīvus употребляются по правилу 

consecutio tempŏrum. 

Аmīcus meus, cum aegrōtus esset (imperf. conj.), non vēnit. Мой друг не 

пришѐл, так как он был болен (одновременность действия). 

Cum urbs altis muris munīta esset (plusq. conj. pass.), hostes eam expugnāre 

non potuērunt. Так как город был укреплѐн высокими стенами, враги не смогли 

его завоевать (предшествование действия).  

Сказуемое в придаточных предложениях причины с союзами quod, quia, 

quoniam ставится: 

1) в indicatīvus, когда автором приводится реально существующая причина: 

Non tibi scribo, quod aegrōtus sum. Я не пишу тебе, так как я болен; 

2) в conjunctīvus, когда автор приводит причину от действующего лица, 

которое упоминается в главном предложении. Это чужое (не от имени 

говорящего) мнение. Времена conjunctīvus употребляются по правилу 

consecutio tempŏrum: Mea mater irāta est mihi, quia non rediěrim (perf. conj.) 

domum. Моя мать сердится на меня, так как (по еѐ словам) я не вернулся 

домой.  
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1.3.79. Придаточные уступительные предложения 

Эти предложения вводятся союзами quamquam, cum (concessīvum 

‗уступительное‘), ut (concessīvum), quamvis, etsi, tametsi хотя, несмотря на то 

что. После союза quamquam употребляется indicatīvus, после cum 

(concessīvum), ut (concessīvum), quamvis – conjunctīvus, после etsi, tametsi – или 

indicatīvus, или conjunctīvus. В придаточных с cum concessīvum употребляются 

те же времена, что и при cum causāle. В главном предложении на значение 

уступки может указывать наречие tamen однако. 

Cum multi milĭtes concidissent (plusq. conj. act.), tamen relĭqui fortĭter 

resistēbant. Хотя многие воины погибли в сражении, однако остальные храбро 

сопротивлялись. 

Афоризмы 

1. Сujus regio, ejus lingua. Чья страна, того и язык. 

2. Damnant, quod non intellěgunt. Осуждают, потому что не 

понимают. 

3. Hostis humāni geněris. Враг рода человеческого. 

4. In tempŏre opportūno. В удобное время. 

5. Quia nomĭnor leo. Ибо я называюсь лев. Слова из басни римского 

баснописца Федра (конец I в. до н.э. – первая половина I в. н.э.). Лев и осѐл 

после охоты делили добычу. Одну долю лев взял себе как царь зверей, вторую – 

как участник охоты, а третью, объяснил он, «потому что я лев». 

6. Sua cuīque patria jucundissĭma est. Каждому своя родина самая 

лучшая. 

1.3.80. Gerundium. Герундий. 

Латинский герундий (gerundium) – это отглагольное существительное, 

обозначающее действие как процесс. В русском языке ему соответствуют по 

значению отглагольные существительные на -ние, -тие (лечение, рисование, 

восприятие) или инфинитив (лечить, рисовать, воспринимать). Герундий 

образуется присоединением к основе инфекта суффикса -nd- у глаголов I и 

II спряжения или суффикса -end- у глаголов III и IV спряжения и окончаний 

косвенных падежей единственного числа существительного 2-го склонения. 
<основа инфекта> + -nd- (I, II спр.) / -end- (III, IVспр.) + □ sg. 2-го скл. 

Герундий не имеет формы nom. sg. и форм plurālis. 

Образец склонения герундия 
 Sg. Pl.  

Nom. [docēre обучать] – 

Gen. doce-nd-i обучения – 

Dat. doce-nd-o обучению, для обучения – 

Acc. ad doce-nd-um для обучения – 

Abl. doce-nd-o обучением, обучая – 

Герундий обладает признаками существительного и глагола. Как и 

существительное, герундий изменяется по падежам и в предложении является 

несогласованным определением либо косвенным дополнением. 
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Употребление падежей герундия 

Genet īvus  герундия употребляется:  

а) как несогласованное определение при существительных: ars amandi 

искусство любви (искусство любить); modus vivendi способ существования, 

образ жизни; modus agendi образ действия; modus dicendi способ выражаться; 

б) с постпозитивными предлогами  causā ради, из-за, по причине, gratiā 

ради, для: puniendi causā  ради наказания; erudiendi gratiā  для обучения. 

Datīvus  герундия употребляется редко, в значении цели (это так 

называемый datīvus finālis, отвечающий на вопросы «для чего?», «с какой 

целью?»): scribendo adesse присутствовать для написания (технический 

термин, обозначающий участие в составлении и написании сенатского 

постановления), locum pugnando capěre  занять место для сражения. 

Accusat īvus  всегда употребляется с предлогом ad и служит для 

выражения цели (вопрос «для чего?»): ad accusandum для обвинения; ad 

scribendum для написания. 

Ablat īvus  имеет значение: 

а) орудия действия (так называемый ablatīvus instrumenti, отвечающий на 

вопросы «чем?», «с помощью чего?»); 

б) значение образа действия (так называемый ablativus modi, отвечающий 

на вопросы «как?», «каким образом?», который на русский язык можно 

переводить деепричастием): Dubitando ad veritātem pervenīmus. Сомневаясь 

(сомнением, через сомнение), мы приходим к истине. Legendo legěre discĭmus. 

Мы учимся читать, читая (с помощью чтения);  

в) употребляется с предлогами ex (e) из, от, de о, in в, на: ex discendo от 

изучения; de vivendo о жизни; in statuendo  в решении. 

Будучи отглагольным существительным, герундий сохраняет управление 

того глагола, от которого он образован, и может управлять наречием. Пример: 

Breve tempus aetātis nostrae satis longum est ad bene honesteque vivendum. 

Короткое время нашей жизни достаточно долгое для хорошей и честной 

жизни (bene honesteque – наречия хорошо и честно зависят от  герундия ad 

vivendum). 

1.3.81. Gerumdīvum. Герундив 

Латинский герундив (gerundīvum) – это отглагольное прилагательное 1–

2-го склонения, а) обозначающее долженствование в страдательном залоге либо 

б) соответствующее русскому страдательному причастию настоящего времени. 

Герундив образуется присоединением к основе инфекта суффикса   -nd- у 

глаголов I и II спряжения или суффикса -end- у глаголов III и IV спряжения и 

родовых окончаний -us, -a, -um (склоняется как прилагательное 1–2-го 

склонения). 
<основа инфекта> + -nd- (I, II спр.) / -end- (III, IV спр.) + □ 1–2-го скл. 

Образец склонения герундива 
 Sg. Pl.    

Nom. doce-nd-us, doce-nd-a, doce-nd-um 

а) тот (та, то), который (-ая, -ое) 

doce-nd-i, doce-nd- ae, doce-nd-a 

а) те, которые  должны быть 
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должен (-а, -о) быть обучен (-а, -о); б) 

обучаемый, -ая, -ое 

обучены;  

б) обучаемые 

Gen. doce-nd-i , doce-nd-ae, doce-nd-i doce-nd-ōrum, doce-nd-ārum, doce-

nd-ōrum 

Dat. doce-nd-o,  doce-nd-ae, doce-nd-o doce-nd-is, doce-nd-is , doce-nd-is 

Acc. doce-nd-um, doce-nd-am, doce-nd-um doce-nd-os, doce-nd-as, doce-nd-a 

Abl. doce-nd-o, doce-nd-ā, doce-nd-o doce-nd-is, doce-nd-is, doce-nd-is 

Герундив, выражающий долженствование в страдательном залоге, на 

русский язык переводится с помощью слов «должен», «следует», «надо», 

«нужно» (модель перевода: должен быть сделан, следует сделать), в 

предложении выполняет функцию именной части сказуемого (в том числе и 

именной части смыслового сказуемого оборота): 

Libri legendi sunt.  Книги должны быть прочитаны. 

Scio [epistŭlam scribendam esse] (acc. c. inf.). Я знаю, что письмо должно 

быть написано. 

Действующее лицо при герундиве ставится в datīvus (это так называемый 

datīvus auctōris, отвечающий на вопросы «кем?», «кому?»): 

Libri mihi legendi sunt.  Книги должны быть прочитаны мною / Мне 

следует прочитать книги. 

В безличном предложении герундив как именная часть сказуемого 

ставится в форме ср. р. ед. ч.: 

Utendum est aetāte. Возрастом надо пользоваться. 

Герундив с формой глагола sum, fui, -, esse быть (в любом времени) 

представляет собой описательное спряжение страдательного залога (conjugatio 

periphrastĭca passīva): 

Verbum conjugendum est (praes. ind.).  Глагол надо проспрягать. 

Verbum conjugendum erat (imperf. ind.). Глагол надо было проспрягать. 

Verbum conjugendum erit (fut. I ind.). Глагол надо будет  проспрягать. 

Герундив, который соответствует русскому страдательному причастию 

настоящего времени (модель перевода: делаемый, в образовании формы на 

русском языке используются суффиксы -ом-, -ем-и -им-), выполняет функцию 

согласованного определения, то есть согласуется с определяемым 

существительным в роде, падеже и числе: de puěris educandis (m, abl. pl.) – о 

воспитываемых детях. Такой герундив можно переводить отглагольным 

существительным (о воспитании детей). Подобная конструкция с герундивом 

не отличается от конструкции с герундием [de puěris educandis (герундив) = de 

puěros educando (герундий)], они взаимозаменяемы, но конструкция с 

герундивом встречается чаще. 

В русском языке есть слова с латинскими корнями, восходящие к 

герундиву со значением долженствования: 

легенда – фантастический рассказ, поэтическое предание о каком-либо 

событии или лице; надпись на монете, карте (от legenda sunt ‗нужно 

прочитать‘); 

референдум – всенародный опрос (от referendum est ‗следует обсудить, 

доложить‘); 
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меморандум – дипломатический документ, излагающий взгляды 

правительства по какому-либо вопросу, обычно прилагаемый к ноте и 

вручаемый представителю другой страны (от memorandum est ‗должно 

помнить‘); 

пропаганда – распространение в обществе каких-либо идей, воззрений, 

знаний путѐм постоянного глубокого и детального их разъяснения (от 

propaganda sunt ‗то, что нужно распространить‘); 

дивиденды – прибыль, получаемая акционерами пропорционально 

вложенному капиталу (от dividenda sunt ‗подлежит разделу‘). 

1.3.82. Supīnum. Супин 

Супин (supīnum) – неличная форма глагола, имеет  два падежа: acc. sg. (c 

окончанием -um, это супин I (первый), который является третьей основной 

формой латинского глагола) и abl. sg. (c окончанием  -u, это супин II (второй)). 

Супин I выступает в функции обстоятельства цели при глаголах движения 

(отвечает на вопросы «для чего?», «с какой целью?»), переводится 

инфинитивом (часто с союзом чтобы) либо существительным с предлогом: 

Legāti ad Caesărem veniunt petītum auxilium. Послы приходят к Цезарю (чтобы) 

просить помощи (или: с просьбой о помощи). 

Cупин II выступает в функции дополнения при прилагательных для 

ограничения их значения (это так называемый ablatīvus limitatiōnis, отвечающий 

на вопрос «в каком отношении?»), переводится инфинитивом либо 

существительным с предлогом:  difficĭle dictu – трудно сказать, jucundum 

audītu – приятно слышать, labor facĭlis factu – работа, лѐгкая для 

выполнения. 

Афоризмы 

1. De gustĭbus non est disputandum. О вкусах не следует спорить. 

2. Docendo discĭmus. Обучая, мы учимся сами. Выражение происходит 

от высказывания римского философа и писателя Сенеки. 

3. Facĭle dictu, difficĭle factu. Легко сказать, трудно сделать. 

4. Pacta sunt servanda. Договоры следует соблюдать. 

5. Quod erat demonstrandum (сокращѐнно: q. e. d.). Что и требовалось 

доказать. Традиционная формула, завершающая доказательство. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Упражнения 

1. Прочитайте, обращая внимание на произношение  следующих звуков и 

сочетаний звуков: 

ae, oe, au, eu: Graecia, Aegyptus, praerogatīva, aedificium, foedus, Croesus, 

poena, proelium, oboedientia, Boeotia, audacia, causa, auditorium, Paulus, heu, 

Zeuxis, neuter, aēr, poēta, coëmptio; 

c: caeci, caelicŏla, coeptum, centum, civis, circus, Cyclops, cyaneus, cura, 

calendarium, censor, crimen, socius, cognōmen, factum, clam, accipio, Cyprus; 

l: laudo, locus, luna, lyra, vel, procul, agricŏla, color, vulgus, illicĭtus, codicillus; 

ti: accusatio, laetitia, petitio, natio, gratia, sanctio, Latium, Latīni, negotium, 

partĭceps, prudentia; 

qu, ngu: quartus, quaestio, quasi, quisque, aequālis, unguis, unguentum, 

sanguis, bilinguis; 

su: suadeo, suaviloquens, sua, consuetūdo, assuefacěre, consuesco; 

h, rh, th, ch, ph: humānus, hydra, Horatius, Rhodos, rheumatǐcus, rhythmus, 

Pyrrhus, Athēnae, theologia, thesaurus, Pythagǒras, Demosthěnes, Borysthěnes, 

Carthāgo, Thebae, Thracia, schola, schema, Gracchus, pulcher, machĭna, 

chorographia, philosophia, emphiteusis, Xenŏphon, Phrygia, Phoenīces, Phosphŏrus.   

2. Прочитайте личные имена римлян, обратите внимание на то, как они 

писались сокращенно:  

Aulus (A.), Appius (App.), Gaius (C.), Gnaeius (Cn.), Decĭmus (D.), Lucĭus 

(L.), Marcus (M.), Manius (M‘.), Numerius (N.), Publius (P.), Quintus (Q.), Sextus 

(Sex.), Servius (Ser.), Spurius (Sp.), Titus (T.), Tiberius (Tib.). 

 

Тема 2. Грамматические категории имен существительных. 1-е 

склонение существительных.  Глагол sum, fui, –, esse «быть». Предлоги. 

Словообразование 

Упражнения 

1. Просклоняйте существительные во всех падежах в ед. ч. и мн. ч., 

переведите все формы на русский язык:  

insŭla, ae f остров, scientia, ae f знание, nauta, ae m моряк. 

2. Переведите на русский язык, определите падеж и число 

существительного:   

in terrā, in terram, in terris, in terras, sub umbrā, sub umbram, patriae gratiā, 

amicārum causā, inter poētas, cum poētis, a poētis. 

3. Переведите на латинский язык, учитывая, каким падежом управляет 

латинский предлог:  

в Риме, в Рим, вокруг Рима, о Риме, на островах, на острова, без островов 

(Рим – Roma, ae f; остров – insŭla, ae f). 

 

Предложения для перевода 
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1. Historia est magistra vitae. 2. Roma est in Italiā. 3. Hungaria, Niderlandia et 

Helvetia sunt in Eurōpā. 4. Britannia, Hibernia et Islandia in insŭlis Eurōpae sunt, 

Italia, Graecia et Hispania – in paeninsŭlis. 5. Incŏlae Italiae agricŏlae et nautae sunt. 

6. In terrā et in aquā est vita. 7. Amīcae sumus. 8. Nauta sum, agricŏla es. 9. Poētae 

estis. 

 

Тема 3. Грамматические категории глагола. Основы и основные 

формы глагола. Четыре типа спряжения. Неправильные глаголы. Система 

инфекта. Praesens indicatīvi actīvi. Infinitivus praesentis activi. Синтаксис 

латинского простого предложения 

Упражнения 

1. Определите спряжение по инфинитиву (неопределѐнной форме глагола):  

clamāre, docēre, sentīre, petĕre, dolēre, audīre, mittĕre, optāre. 

2. Выделите три основы (инфекта, перфекта, супина) у каждого глагола, 

разбейте все глаголы на две группы – стандартные глаголы и нестандартные:  

condo, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 основывать; audio, īvi, ītum, īre 4 слушать; deleo, 

ēvi, ētum, ēre 2 уничтожать; habeo, ui, ĭtum, ēre 2 иметь; clamo, āvi, ātum, āre 1 

кричать; lego, legi, lectum, legĕre 3 читать; servio, īvi, ītum, īre 4 служить. 

3. Проспрягайте глаголы в praesens indicatīvi actīvi:  

condĕre основывать, clamāre кричать, servīre служить. 

4. Определите грамматическую форму глаголов (лицо, число, время, 

наклонение, залог), выпишите из словаря словарную форму. Переведите слова 

на русский язык:  

scribit, vetant, facis, habēmus, dicĭtis, mitto, respondes, legunt. 

Предложения для перевода 

1. Laborāre debes. 2. Patriam amāre debēmus. 3. Fabŭlas legěre cupĭmus. 4. Ex 

epistŭlā amīcae multum de vitā in Hispaniā cognosco. 5. Si tacent, consentiunt. 6. Si 

interrogātis, respondēmus. 7. Filia ab amīcā epistŭlam accĭpit. 8. Alexander Persas 

vincit. 9. Ad amīcas saepe venīre debes. 10. Nautae navĭgant, agricŏlae terram arant. 

11. In oris Siciliae sunt coloniae Graeciae. 12. Poētae de victoriis, de gloriā patriae 

narrant. 13. Si dormīmus, nihil audīmus et nihil sentīmus. 14. Incŏlae Graeciae ab 

insŭla ad insŭlam navigāre debent. 

Тема 4. Imperatīvus praesentis actīvi. Разряды и склонение 

местоимений. Личные и возвратное местоимения 

Упражнения 

1. Образуйте от следующих глаголов формы 2-го л. ед. ч. и мн. ч. 

imperatīvus praesentis actīvi и переведите их на русский язык:  

clamāre, docēre, sentīre, legĕre, mittĕre, optāre, audīre. 
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2. Образуйте от глаголов из предыдущего упражнения формы запрещения 

в imperatīvus praesentis actīvi и переведите их на русский язык. 

3. Используя глагол amāre любить, личные и возвратное местоимения, 

переведите с русского языка на латинский следующие предложения:  

Я люблю себя. Ты любишь себя. Он себя любит. 

 

Предложения для перевода 

1. Salve. Salvēte. 2. Vive valēque. 3. Declināte. 4. Labōra bene. 5. Responde 

mihi, si interrŏgo. 6. Amāte patriam. 7. Nolīte tangĕre rosas! 8. Nolīte tacēre, si 

dicěre debētis. 9. Exercēte memoriam. 10. Epistŭlam amīcae scribe mittĕque
12

. 

11. Fabŭlam nobis narra, filia! 12. Noli venīre ad me hodie. 13. Dum vivis, sperā! 

14. Nolīte interrogāre nos. 15. Tecum venio Romam. 16. Epistŭlam mecum porto. 17. 

Epistŭlam tecum portas. 18. Epistŭlam secum portat. 

 

In scholā 

Discipŭlae in scholam veniunt. Ibi magistram salūtant: «Salve, magistra!» 

Magistra respondet: «Salvēte, discipŭlae!» Puellae in scholā legunt et scribunt. Tum 

magistra interrŏgat: «Ubi est Italia?» Puella Julia respondet: «Italia est in Eurōpā». Et 

magistra narrat: «Italia est terra Eurōpae. Italia paeninsŭla est. Incŏlae Italiae sunt 

agricŏlae; etiam nautae in Italiā habĭtant. In Italiā Roma est. Poētae fabŭlas de Romā 

scribunt et Romam celěbrant». 

 

Тема 5. 2-е склонение существительных. Прилагательные 1-го и 2-го 

склонения. Притяжательные местоимения. Местоименные 

прилагательные  

Упражнения 

1. Определите падеж и число существительных 2-го склонения: 

amicōrum, magistros, verba, viro, exemplis, instrumenta, circŭli, librōrum. 

2. Переведите на русский язык, определите падеж и число 

существительных:  

in librō, in librum, in libris, in libros, in exemplō, in exemplum, inter inimīcos, 

cum nfinitīvo, a pericŭlis, negotii gratiā, amicōrum causā. 

3. Определите род, падеж, число прилагательных, переведите данные 

граматические формы на русский язык:  

miserōrum, boni (2 формы), tenĕras, Romāno (2 формы), antiquā, pulchris (2 

формы). 

4. Переведите словосочетание на латинский язык и просклоняйте: 

опытный (perītus, a, um опытный) учитель (magister, tri m учитель); наше 

(noster, tra, trum наш) желание (desiderium, i n желание); древний (antīquus, a, 

um древний) поэт (poētа, ae m поэт); вся (totus, a, um весь) жизнь (vita, ae f 

жизнь). 

 

                                                           
12

 scribe mittĕque = scribe et mitte: -que – постпозитивная частица и, которая пишется слитно и 

связывает сочинительной связью слово с предыдущим 



102 
 

Предложения для перевода 

1. Titus Marci amīcus est. 2. Titus Marcum visĭtat. 3. Titus Marco librum dat. 

4. Titus dicit: «O Marce, fabŭlam recĭta!» 5. Marcus cum amīco saepe de philosophiā 

dispŭtat. 6. A filio epistŭlam accipio. 7. Discipŭli magistrum audiunt. 8. Magister 

dicit: «Discipŭli, librum aperīte et fabŭlam de lupo et agno legĭte». 9. Inter bella et 

pericǔla non est locus otio. 10. Helvetii arma capiunt et in Romānos incēdunt. 11. 

Somniis credĕre non oportet. 12. Nemo nostrum malum exspectat. 13. Legāti totīus 

Galliae Romam veniunt. 14. Alter alterīus consilio eget. 15. Non mihi soli vivo, sed 

etiam patriae. 16. Ignoscĕ saepe altěri, nunquam tibi. 17. Graeci et Romāni clari 

popŭli sunt: altĕri ab littĕris, altĕri bello et institūtis.  

 

Arma Romanōrum 

Romāni habent arma et tela. Arma Romanōrum sunt galea, lorīca et scūtum; tela 

autem sunt gladii, pila et sagittae. Signum copiārum Romanārum est aquĭla. Tubae 

copias ad bellum vocant. Romāni machĭnis saxa in muros oppidōrum inimicōrum 

jaciunt. In bello cotidie castra ponunt. Castra vallo fossāque muniunt. Romāni oppĭda, 

vicos, agros, templa deōrum armis defendunt. 

 

De fabŭlis poѐtārum antiquōrum 

Saepe fabŭlas poѐtārum antiquōrum legĭmus. In fabŭlis poѐtae antīqui de natūrā 

narrant. Fabŭlae antīquae scientias veras de natūra et persōnis etsi non dant, tamen 

bene vitam et studia populōrum antiquōrum monstrant. Libenter viri docti fabŭlas 

legunt et libĕris suis narrant. 

 

De Germaniā 

Germania, patria Germanōrum, est clara terra. In Germaniā sunt fluvii multi. 

Rhenus magnus et latus fluvius Germaniae est. In silvis latis Germaniae sunt ferae 

multae. Multi Germāni in oppĭdis magnis et in vicis parvis habĭtant et multi sunt 

agricŏlae boni.  Popŭlus  Germaniae  bellum et proelia amat et saepe cum finitĭmis 

pugnat. 

 

Marcus et Cornelius 

C.: Ubi est, Marce, filius tuus? Estne
13

 in pulchrā terrā Italiā? 

M.: Non est, Cornēli, in Italiā. Ad fluvium Rhenum propĕrat cum copiis 

Romānis, quia est fama novi belli cum Germānis. Liber Germaniae popŭlus Romānos 

non amat. 

C.: Estne filius tuus copiārum Romanārum legātus? 

M.: Legātus non est, sed est apud legionarios. 

C.: Amatne legātus filium tuum? 

M.: Amat, et saepe filiō meō praemia pulchra et praedam dat. 

C.: Ubi est terra Germanōrum? 

M.: Terra Germanōrum, Cornēli, est finitǐma Rhenō, fluviō magnō et altō. 

                                                           
13

 -ne разве, неужели, ли – постпозитивная вопросительная частица, которая пишется слитно 

со словом. 
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Тема 6. Praesens indicativi passivi. Infinitivus praesentis passivi. 

Особенности синтаксиса предложений со страдательным залогом 

Упражнения 

1. Проспрягайте в форме praesens indicatīvi passīvi глаголы: 

voco 1 звать; intellĕgo 3 узнавать, понимать; munio 4 укреплять. 

2. Определите форму приведѐнных ниже глаголов и спряжение, выделите 

основу, образуйте форму 1-го л. ед. ч. praesens indicatīvi passīvi и infinitīvus 

praesentis passīvi:  

narrātur, narrat, narrāmur; leguntur, legit, legĕris; finiunt, finīmus, finītur. 

 

Предложения для перевода 

1. Graeci Trojam expugnant. Troja a Graecis expugnātur. 2. Romŭlus et Remus 

Romam condunt. Roma a Romŭlo et Remo condĭtur. 3. Romāni multa oppĭda struunt. 

Multa oppĭda a Romānis struuntur. 4. Domĭnus servum punit. Servus a domĭno 

punītur. 5. Statuae oppĭdum nostrum ornant. Oppĭdum nostrum statuis ornātur. 

6. Magnā copiā aquae campus irrigātur. 7. Amicitia humāna bonis negotiis capĭtur. 8. 

Poētae appellant iram initium insaniae. Ira initium insaniae a poētis appellātur. 

9. Agri ab agricŏlis coli debent. 10. Nemo debet bis punīri pro uno delicto. 11. Qui a 

multis timētur, multos timet. 12. Patria in pericŭlis a viris defendi debet.  

 

Castra Romāna 

A Romānis castra saepe in bello ponuntur. Primum a tribūno locus idoneus 

eligĭtur, ubi aqua et cibus facĭle inveniuntur. Deinde quadrātum spatium signātur et 

munītur. In mediis castris multa tabernacŭla ponuntur. Impedimenta et spolia 

cumulantur. In castris custodiae per vallum disponuntur. Si inimīci vallo 

appropinquant, statim a custodiis cernuntur. Signum tubā extemplo datur. Ităque 

copiae secūrae in castris dormiunt. 

 

Тема 7. Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi, Futūrum I (primum) 

indicatīvi actīvi et passīvi правильных и неправильных глаголов 

Упражнения 

1. Определите форму глагола, переведите на русский язык:  

dabant, dant, da; muniebāris, munīris; facĭtis, fac, faciēbas; fallunt, fallēbant, 

fallĕris, fallebāris.  

2. Определите форму глагола, переведите на русский язык:  

erātis, estis, este; deĕrat, deest; oberāmus, obsŭmus; prodĕrat, prodest; potĕram, 

possum. 

3. Определите форму глагола, переведите на русский язык:  

abībant, transibātis, referēbas, volēbam, nolēbat. 

4. Определите форму глагола, переведите на русский язык:  

dabunt, muniēris, faciētis, fallēris, erĭtis, deĕrit, oberĭmus, potĕro, prodĕrit, 

abībunt, refĕres, volam, malēmus.  
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5. Проспрягайте глаголы numerāre считать и dicěre говорить в praesens, 

imperfectum, futūrum I indicatīvi actīvi et passīvi. 

6. Замените действительную конструкцию страдательной, переведите на 

русский язык:  

а) Discipŭlus fabŭlam narrābit; б) Magister discipŭlos audiet 

 

 

Предложения для перевода 

1. Antīqui varios deos et deas colēbant. Varii dei et deae ab antīquis colebantur. 

2. Servi Graeci puĕros Romanōrum educābant. Puĕri Romanōrum a servis Graecis 

educabantur. 3. In magno templo Delphōrum Pythia multa oracŭla dabat. 4. In bello 

portae templi Jani non claudebantur. 5. Multa facta virōrum clarōrum a poētis 

antīquis describebantur. 6. Castra Romanōrum vallo fossāque muniebantur. 7. A 

Romānis castra in bello ponebantur. 8. Romāni antīqui cum finitĭmis popŭlis multa 

bella gerēbant. 9. Volēbam ad te venīre, sed non potĕram. 10. Dabo tibi medicamenta. 

11. Testamentum facěre potěrit. 

 

De theātro antīquo 

Primum theātrum antīquum Athēnis saecǔlo sexto ante aeram nostram in fano 

Dionysii erat. In medio theātro erat orchestra, ubi tragoediae agebantur. Ante 

orchestram aedificium erat. Id aedificium scaena appellabātur. Incŏlae Athenārum 

tragoedias in clivo vicīno spectābant. Loca, ubi incŏlae sedēbant et tragoedias 

spectābant, theātrum appellabantur. In orchestrā tragoediae agebantur et chori 

cantābant, in scaenā autem variae machĭnae habebantur. Auxilio machinārum 

imprīmis dei vel deae in tecto scaenae apparēbant. Inde proverbium: «Deus ex 

machĭnā». 

 

Discipŭlus Publius et magister 

M: Publi, cur heri in scholā non eras? 

P: Aeger eram, in scholā adesse non potĕram. 

M: Eratne medĭcus apud te? 

P: Medĭcus me visitābat et medicīnam aspĕram mihi dabat.  

M: Sed responde, nonne in Campo Martio heri eras et cum puĕris pilā ludēbas? 

P: Quaeso, magister, medĭci verba audi: pila anĭmum recreat et corpus
14

 

confirmat. Ego praeceptis medĭci obtemperābam. 

M: Heri tu pilā anĭmum recreābas, et ego hodie bacŭlo corpus tuum confirmābo. 

Puěri e scholā domum currunt. Deinde in Campum Martium current, sed Publius 

domi manēbit: medicīna magistri aspěra erat. Puěri in Campo Martio non solum pilā 

ludеnt, sed etiam current, salient et discum jacient. 

 

Тема 8. 3-е склонение существительных. Согласный, гласный и 

смешанный типы 

                                                           
14

 corpus, ŏris n тело – существительное 3-го склонения, здесь и далее стоит в acc. sg. 
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Упражнения 

1. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения по форме 

gen. sg.:  

animālis животное, amōris любовь, arbŏris дерево, dictatōris диктатор, salis 

соль, senatōris сенатор, praetōris претор. 

2. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения по форме 

nom. sg.:  

color цвет, honor почет, favor уважение, imperātor император, gladiātor 

гладиатор, auctor автор, sol солнце, exemplar пример, dolor грусть. 

3. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения по форме 

gen. sg.: 

а) ср. р.: carmĭnis песня, lumĭnis свет, certamĭnis сражение;  

б) м. и ж. р.: lectiōnis чтение, ratiōnis разум, regiōnis область; virgĭnis 

девушка, imagĭnis изображение, ordĭnis порядок. 

4. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения по форме 

nom. sg.:  

crimen преступление, semen семя, limen порог; actiō действие, conditiō 

состояние, fractiō партия, legiō легион, petitiō прошение, conjuratiō заговор; 

orīgŏ начало, multitūdŏ множество, fortitūdŏ храбрость.  

5. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения по форме 

gen. sg.:    

floris цветок, juris право, corpŏris тело, frigŏris холод, muněris дар. 

6. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения по форме 

nom. sg.:  

os рот, scelus преступление, onus груз, pectus грудь, tempus время. 

7. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения по форме 

gen. sg.:  

dotis приданое,  fraudis обман,  palūdis болото, civitātis государство, dentis 

зуб. 

8. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения по форме 

nom. sg.:   

auctorĭtas власть, libertas свобода, virtus мужество, pars часть, ars 

искусство, pons мост, mens разум, eques всадник. 

9. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения по форме 

gen. sg.:  

gregis стадо, cervīcis шея, radīcis корень, nucis орех, lucis свет, vocis голос. 

10. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения по форме 

nom. sg.:  

dux полководец, prex просьба, crux крест, rex царь. 

11. Определите, какие из существительных 3-го склонения относятся к 

согласному типу:  

draco, ōnis m дракон, hostis, is m враг, urbs, urbis f город, tempestas, ātis f 

погода, feles m, f кот, кошка, nox, noctis f ночь, sermo, ōnis f речь. 
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12. Просклоняйте существительные, переведите все формы на русский 

язык:  

dux, ducis m полководец, virgo, ĭnis f девушка, tempus, ŏris n время. 

13. Определите падеж и число существительных, найдите их словарную 

форму:  

insŭlā, sorōrem, amīcos, opěrum, amīcam, poētārum, geněra, odōre, belli, 

Musas, colorĭbus. 

Предложения для перевода 

1. Vita sine amīcis plena dolōris est. 2. Milĭtes honesti contra muliěres et puěros 

nunquam arma capiunt. 3. In pace littěrae florent. 4. Homērus, poēta Graecus clarus, 

carminĭbus suis virtūtem ducum et milĭtum celěbrat. 5. Amīci fures tempŏris nostri 

sunt. 6. Homo locum ornat, non homĭnem locus. 7. Imperātor oratiōnem habēbat. 8. 

Sine legĭbus nulla est civĭtas. 9. Poētae poēmăta praeclāra scribēbant, scribunt et 

scribent. 10. Discipŭli carmĭna Homēri in scholā discunt. 11. Homĭnes antīqui opěra 

sua scribēbant in papyraceis voluminĭbus. 12. Labōres gignunt honōres. 

 

De Homēri carminĭbus 

Nota sunt carmĭna Homēri, clari Graecōrum poētae. De patriā et vitā Homēri 

multae fabŭlae sunt. De certaminĭbus et pugnis Graecōrum et Trojanōrum, de irā 

Achillis, de fortitudĭne Patrocli, de morte Hectŏris in carminĭbus Homēri sermo est. 

Magnis laudĭbus virtūtes et audaciam miram Achillis laudat Homērus. In poēmatĭbus 

Homēri multa exempla clara fortitudĭnis invenīmus. 

 

De servis Romanōrum 

Misĕra et labōrum plena erat servōrum vita in civitāte Romānā. Domǐni vitae 

necisque potestātem in servos suos habēbant. Crudelitāte dominōrum adducti 

(adductus, a, um доведенный) servi pro libertāte suā pugnābant. Multa nomǐna 

servōrum, ducum clarōrum nobis nota sunt, praecipue Spartăci nomen. Ingenium, 

fortitudĭnem, virtūtem Spartăci etiam nunc magnis laudĭbus celebrāmus. Domĭni, 

terrĭti seditionǐbus servōrum, eos (acc. pl., m от is, ea, id он, она, оно) hostes 

existimābant. Notum est proverbium: quot servi, tot hostes. 

 

Тема 9. Прилагательные 3-го склонения. Причастие настоящего 

времени 

Упражнения 

1.  Определите склонение прилагательных:  

bonus, a, um хороший; mortālis, e смертельный; liber, ěra, ěrum свободный; 

simĭlis, e похожий; longus, a, um длинный; prudens, entis разумный; omnis, e 

всякий; audax, ācis смелый; sevērus, a, um суровый. 

2. Переведите словосочетания. Помните, что в латинском языке 

определение (прилагательное) ставится после определяемого слова 

(существительного):  

храбрый (fortis, e) воин (miles, ĭtis m), короткое (brevis, e) слово (verbum, i 

n), мудрый (sapiens, entis) человек (homo, ĭnis m), болотная (paluster, tris, tre) 
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трава (herba, ae f), быстрая (celer, ěris, ěre) птица (avis, is f), быстрый конь 

(equus, i m), славный (celěber, bris, bre) храм (templum, i n), резкий (acer, acris, 

acre) запах (odor, ōris m), счастливая (felix, īcis) женщина (mulier, ěris f), 

приятный (dulcis, e) голос (vox, vocis f). 

3. Просклоняйте последние три словосочетания второго упражнения. 

4. Определите падеж и число существительных, согласуйте с ними 

прилагательное brevis, e:  

fabulārum, verba, vitam, sermonĭbus, aestas, anno, juventūtis. 

5. Образуйте от глаголов причастия и переведите их на русский язык: 

audio 4 слушать; scribo, psi, ptum 3 писать; orno 1 украшать;  jubeo, jussi, 

jussum 2 приказывать. 

6. Образуйте participium perfecti passīvi от глагола aedifĭco 1 строить и 

согласуйте его с существительными:  

arx, arcis f крепость, murus, i m стена, oppĭdum, i n укрепление. Переведите 

получившиеся словосочетания, поставьте их в gen. sg. 

7. Просклоняйте словосочетания:  

gladiātor vulnerātus раненый гладиатор, miles certans сражающийся воин, 

turba spectans смотрящая толпа. 

8. Найдите словарную форму глаголов, определите падеж и число 

причастий:   

habenti, viventĭbus, misso, jactas, sperans, visūri, doctā, jubentium, victis, 

divisārum, defensūros, ducentes. 

 

De Hannibăle 

Hannĭbal dux celěber Carthaginiensium erat. Hannĭbal vir acri ingenio et miro 

patriae amōre, milĭtum dux impavĭdus et belli perītus, miles celer et fortis putabātur. 

Ut dux celer et impavĭdus erat, ita milĭtes erant celěres et impavĭdi. In Italia Hannĭbal 

multas Romanōrum copias equestres et pedestres vincēbat. Romāni tandem in 

celebrĭbus certaminĭbus patriam suam ab Hannibăle defendēbant et liberābant. 

 

Тема 10. Система перфекта. Времена системы перфекта 

действительного залога 

Упражнения 

1. Проспрягайте в perfectum ind. act., plusquamperfectum ind. act. и futūrum 

II ind. act. глаголы duco, duxi, ductum 3 вести и voco 1 звать. Переведите 

каждую форму на русский язык. 

2. Определите словарную и грамматическую форму глаголов, переведите 

на русский язык:  

regnabātur, duxit, venīmus, venĭmus, legēbas, egisti, cantavērunt, docuistis, 

vincētis, scribēbant, condĭdi, respondi, misērunt, jussit, petivisti, ornaverāmus, potuit, 

fuěrant, dixěritis, vēnit, delevěrit, vicĭmus, audivěrant, vicĭmus, educābo, delēvi, 

ponet, videbāris, voluerātis, maluĕris, tulerĭmus, iĕrint. 

 

Предложения для перевода 
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1. Romŭlus, Martis filius, urbem Romam condĭdit et multos annos regnāvit. 

2. Neptūnus navem Ulīxis frēgit. 3. Romāni castra regis Antiŏchi nocturnā pugnā 

cepērunt. 4. Marcus Paulum juvit opĭbus suis. 5. Magnum numěrum hostium 

occīdĭmus. 6. Poenos popŭlus Romānus armis vicit. 7. Phoenīces littěras invenērunt. 

8. Delphi clari fuērunt oracŭlo Apollĭnis. 9. Amīca mihi epistŭlam scripsit. 10. Dux 

castra vallō fossāque munīre statuit. 11. Graeci multos annos cum Trojānis 

bellavērunt. 12. Milĭtes audāces in proeliis multas victorias reportavērunt. 13. Apollo 

et Diāna filios Niōbae necavērunt. 14. Alexander Magnus Persas ad Granīcum flumen 

proelio atroci vicit et totam Asiam servitūte barbarōrum liberāvit. 15. Imperātor ad 

hostem dixit: «Amīcus tibi ero, si copias tuas ex finĭbus meis revocavěris». 

16. Senatōres Romāni consŭlem Cicerōnem, postquam civitātem Romānam 

servavěrat, patrem patriae nominavērunt. 17. Philippus, rex Macedŏnum, 

Lacedaemoniis scripsit: «Si in Laconĭcam veněro, finĭbus vos exturbābo». 

Lacaedemonii rescripsērunt: «Si». 18. Ut salutavěris, ita salutābunt. 19. Divitias 

amittes, si pecuniam male collocavěris. 20.  Vetěres Romāni ante Caesărem vix 

nomen Britanniae cognověrant. 21. Respondēbo tibi, sed non ante, quam tu ipse mihi 

responděris.  

 

Тема 11. Причастия прошедшего и будущего времени. Времена 

системы перфекта страдательного залога 

Упражнения  

1. Образуйте от глаголов participium perfecti passīvi, participium futūri actīvi 

и переведите их на русский язык: 

audio 4 слушать; scribo, psi, ptum 3 писать; orno 1 украшать; jubeo, jussi, 

jussum 2 приказывать. 

2. Проспрягайте в perfectum indicatīvi passīvi глагол capio, cēpi, captum  3 

захватывать, в plusquamperfectum indicatīvi passīvi глагол pello, pepŭli, pulsum 

3 гнать, в futūrum II indicatīvi passīvi глагол deleo 2 уничтожать, в praesens и 

perfectum indicatīvi глагол hortor, ātus sum, āri 1 убеждать, в imperfectum и 

plusquamperfectum indicatīvi глагол utor, usus sum, uti 3 пользоваться, в futūrum I 

и futūrum II indicatīvi глагол polliceor, pollicĭtus sum, ēri 2 обещать. 

3. Определите словарную и грамматическую форму глаголов, подчеркните 

отложительные глаголы. Переведите данные формы на русский язык:  

misso, irritātae sumus, visūri, nitĭtur, insternĭtur, doctā, victis, divisārum, 

utebāmur, defensūros, collocātum erit, curāvit, nascuntur, viděrit, jactas, educāti 

erātis, erudīta sum, fuisti, locūti estis, provocātae sunt, morimĭni, portavěrant, 

mortuus est, scriptum erit, dixisti, potuěras, nutrīti erātis, cognoverĭtis, latus est.  

 

Предложения для перевода 

А 1. Ex agro non culto frustra frumentum exspectabĭtur. 2. Caesar, littěris legāti 

commōtus, in Galliam contendit, bellum ibi gestūrus. 3. Marcus tradet tibi epistŭlam, 

a me scriptam. 4. Da, quaeso, mihi librum, a te lectum! 5. Mitto tibi carmĭna, ab 

amīco meo scripta. 6. Dux milĭtes victūros in pugnam mittit. 7. Vir doctus et erudītus 
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divitias secum portat. 8. Puer libros lectūrus in bibliothēcam propěrat. 9. Mox pater 

veniet. Audīte! Jam pater domum intratūrus est.  

Б 1. Roma condĭta est a Romŭlo in Latio, in sinistrā ripā Tiběris. 2. Alexander 

Magnus, Macedonĭcus dictus, ab Aristotěle, viro sapienti, erudītus erat. 3. Littěrae a 

Phoenicĭbus inventae sunt. 4. Calchas sacerdos Graecis in Trojam navigantĭbus dicit: 

«Non solventur naves, priusquam Agamemnŏnis filia Iphigenia immolāta erit». 

5. Ulīxis navis a Neptūno fracta est. 6. Multa bella a Romānis terrā marīque gesta 

erant. 7. Duces Graecōrum, cum ab imperatōre Persārum ad consilium vocāti erant, a 

Persis dolo necāti sunt. 8. Si propter virtūtem laudāti erĭmus, gloria nostra vera erit. 

В 1. Pater nobis praemia pollicĭtus est. 2. Saepe victoriā uti nescīmus. 3. Audi 

multa, loquěre pauca! 4. Aestāte ad mare proficisci solēmus. 5. Bonis hominĭbus 

fiděre solēmus. 6. Nos omnes Homēri carmĭna admirāmur. 7. Servi bonos domĭnos 

verentur, malos timent. 8. Mater filiam osculāta est. 9. Caesar mediā nocte profectus 

copias hostium aggressus est. 10. Tempus praeterĭtum numquam revertĭtur. 11. 

Aequat omnes cinis; impāres nascĭmur, pares morĭmur. 12. Amīcus verus ita loquĭtur, 

ut arbitrātur.  

 

De gladiatorĭbus 

In ludo gladiatorio servi magnā corpŏris vi exercebantur. Gladiatōres in 

amphitheātro gladiis pugnābant. Multi cives cum matrōnis et puěris aděrant et ludos 

spectābant. Omnes spectantes in certantes gladiatōres ocŭlos suos vertēbant. En, unus 

ex certantĭbus concĭdit! Omnes plaudunt et ―habet!‖ clamant. Vulnerāti gladiatōres 

salūtem a popŭlo petēbant, nam turba spectantium potěrat veniam gladiatōri dare et 

vitam servāre. Sed plerumque pollĭce verso mortem jacenti humi indicābat. Fortūna 

gladiatōrum misěra erat. 

 

Тема 12. Указательные, относительные, вопросительные, 

неопределенные, определительные, отрицательные местоимения 

Упражнения 

1. Просклоняйте словосочетания, переведите все формы на русский язык:  

is homo этот человек, hoc artificium этот предмет искусства, ista puella 

та девушка, ille scriptor тот самый писатель. 

2. Определите форму местоимений:  

quem, tibi, huic, illo, ejus, illi (2 формы), eo, ipsi (2 формы), haec (3 формы), 

vobis, se, hunc, eos, hac, istis. 

3. Определите падеж и число существительных. Согласуйте с 

существительными местоимения, переведите получившиеся словосочетания на 

русский язык:  

(is, ea, id) filiam, (ille, illa, illud) amīcos, (idem, eădem, idem) beneficia, (iste, 

ista, istud) libris, (hic, haec, hoc) fabŭlae (3 формы), (is, ea, id) bello (2 формы), 

(ipse, ipsa, ipsum) matrōnā, (nullus, a, um) animalium. 

 

Предложения для перевода 
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1. Is, qui id dicit, verum non dicit. 2. Horatius est poēta, cujus carmĭna me 

delectant. 3. Si Deus pro nobis, quis est contra nos? 4. Id, quod speras, non erit. 5. Ea, 

quae sperātis, non erunt. 6. Idem timor me premit atque te. 7. Isti libri mittentur tibi a 

me. 8. Ab illo medĭco puella curāta est. 9. Idem sum, qui eram. 10. Beneficium non in 

eo consistit, quod datur, sed in anĭmo ejus, qui dat. 11. Hic puer bene studet. 12. 

Tullia et Julia carmĭna amant: illa carmĭna Ovidii legit, haec – Catulli. 13. Multos 

timēre debet, quem multi timent. 14. Ad hanc epistŭlam statim mihi rescrībe! 15. 

Nemo amat eum, quem timet. 16. Quis nostrum sine peccāto est? 17. Duo colles 

Romae ex cetěris emĭnent: Capitolīnus et Palatīnus. In illo templum Jovis erat, in hoc 

Romŭlus Romam condĭdit. 18. Dionysius, tyrannus Syracusārum, qui cum finitĭmis 

civitatĭbus felicĭter pugnavěrat, divitias ingentes possidēbat. 19. Brutus et socii ejus in 

senātu Julium Caesărem occidērunt. 20. Herodŏtus, scriptor Graecus, multārum 

gentium urbes vidit et mores eārum descripsit. 21. Cornelius convīvas, qui in atrio 

conveněrant, salutāvit et ad cenam invitāvit. 22. Alexander Magnus Thebas delēvit, 

quae diu floruěrant. 23. Themistŏcles restituit muros, quos Persae delevěrant. 

24. Hannĭbal primus suas copias in Italiam trans Alpes, quas nemo ante eum cum 

copiis superavěrat, traduxit. 25. Quod mihi narrātum erat, tibi tradĭdi. 26. Quod mihi 

narrātum erit, tibi tradam. 27. Menelāus, quod Helěna rapta erat, auxilium ab amīcis 

petīvit. 28. Si epistŭla a te missa erit, eam accipiam. 29. Amīci, qui ad cenam invitāti 

erant, venērunt.  

 

De Hercŭle 

Hercŭles fuit filius Jovis dei et Alcmēnae, mortālis femǐnae, quae Thebanōrum 

regīna erat. Alcmēnae filius, cui Juno semper infensa fuit, a parvo magni robŏris 

puĕrum se praebuit. Olim uxor Jovis in Hercŭlem adhuc parvum duas serpentes misit. 

Quae puĕrum devorāre debēbant. Tum parvus Hercŭles eas serpentes, quae sibi 

appropinquavērunt, cepit et anxit. Post multos annos Hercŭles voluntāte ejusdem 

Junōnis apud regem Eurystheum serviēbat et multa periculōsa opĕra effēcit. 

 

Тема 13. Степени сравнения прилагательных и наречий. Особенности 

синтаксиса предложений со сравнительной/превосходной степенью 

Упражнения 

1. Образуйте степени сравнения от прилагательных, переведите их на 

русский язык:  

honestus, a, um честный; ingens, entis огромный; nobĭlis, e знатный; celĕber, 

bris, bre славный; notus, a, um известный; fortis, e сильный; malus, a, um плохой; 

necessarius, a, um необходимый; audax, ācis храбрый; utĭlis, e полезный; tutus, a, 

um безопасный. 

2. Просклоняйте словосочетания, переведите все формы на русский язык:  

via latior, orator clarissĭmus, mare altius, cura maxĭma. 

3. Определите, каким способом (с помощью суффикса, описательно, 

супплетивно) образованы степени сравнения прилагательных. Определите их 

падеж и число:  
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breviōrem, longius, liberrĭmam, pejōra, dissimillĭmo, magis idoneōrum, maxĭme 

necessariā, plurĭmi, prudentissĭmus, pulcherrĭmae, duriōrum. 

4. Согласуйте формы прилагательных с существительными, переведите 

получившиеся словосочетания на русский язык:  

deus (major, majus), munĕri (minĭmus, a, um), corpŏra (sanior, ius), ratiōnem 

(simĭlis, e), patriārum (carior, ius), consilium (sapientior, ius), flumĭna (latior, ius), 

viam (longissĭmus, a, um). 

5. Образуйте степени сравнения от наречий, переведите их на русский 

язык:  

late широко, turpe позорно, fortĭter храбро, celerĭter быстро, difficĭle трудно, 

misĕre несчастливо. 

 

Предложения для перевода 

1. Pax melior est bello. 2. Aqua gravior est, quam aër. 3. Amīcus mihi carior est, 

quam frater. 4. Asĭnus asĭno pulcherrĭmus vidētur. 5. Verba faciliōra sunt, quam 

facta. 6. Verba factis faciliōra sunt. 7. Fratres saepe simillĭmi corpŏre, ingenio 

dissimillĭmi sunt. 8. Athēnae antiquiōres sunt Romā. 9. Maxĭmus fluvius ex fontĭbus 

minĭmis crescit. 10. Malis exemplis homĭnes pejōres fiunt, bonis exemplis meliōres. 

11. Gallōrum omnium fortissĭmi sunt Belgae. 12. Corpus, etiam si mediocrĭter 

aegrum est, sanus non est; ităque valetudĭnem tuam diligenter curā! 13. Nihil nobis 

carius est, quam patria nostra. 14. Nemo miserior est servo, nemo felicior homĭne 

libĕro. 15. Homo est anĭmal sapientissĭmum. 16. Omnium animalium sapientissĭmus 

est homo. 17. Homĭnes plus ocŭlis, quam aurĭbus credunt. 18. Socrătes omnium 

homĭnum sapientissĭmus putātur. 19. Pars tui melior immortālis est. 20. Saepe amīci 

cariōres sunt, quam fratres. 21. Terra major lunā, minor autem sole est. 22. Gravius 

cariusque aurum est argento. 23. Milĭtes fortius hodie, quam heri pugnavērunt. 

24. Frater altior est sorōre. 

 

De Romā 

Roma pulcherrĭma urbs Italiae putātur; coloniae autem Graecōrum, in ora Italiae 

sitae, vetustiōres sunt. Initio Roma admŏdum parva erat, vias habēbat angustissĭmas, 

domicilia humillĭma, aedificia autem publĭca ampliōra et ornatiōra erant. In Capitolio, 

arce Romānā, templum celeberrĭmum Jovi, optĭmo et maxĭmo, aedificātum erat. 

Posteriorĭbus temporĭbus urbs dissimillĭma erat: vias latissĭmas, domos ornatissĭmas, 

fora amplissĭma habēbat. Juxta tamen luxuriōsas domos Romanōrum divĭtum 

miserrĭmae tabernae paupĕrum habebantur. 

 

Тема 14. 4-е и 5-е склонение существительных. Отражение латинских 

аффиксов и корней в современных языках 

Упражнения 

1. Образуйте существительные 4-го склонения от глаголов:  

orno 1; cado, cecĭdi, casum 3; servio 4; ago, egi, actum 3; video, vidi, visum 2; 

exerceo, ui, ĭtum 2; conspicio, spexi, spectum 3; mando 1. 

2. Просклоняйте словочетания и переведите все формы на русский язык:  
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fructus dulcis, senātus Romānus, cornu durum, res publĭca, spes bona. 

3. Найдите словарную форму существительных, определите падеж и 

число:  

domo, labōre, statu, diērum, casum, cornua, servi, genĕrum, audītum, gelĭbus, 

rebus, urbes, tabŭlam, oppĭda, fidem, usuum. 

 

Предложения для перевода 

1. Doctrīna est fructus dulcis radīcis amārae. 2. Vultus est anĭmi index. 3. Res 

gestae popŭli Romāni clarae sunt. 4. Eventus est magister stultōrum. 5. Da mihi 

manum tuam! Date mihi manus vestras! 6. Magnae virtūtes sunt fides et spes, sed 

carĭtas etiam spem et fidem supĕrat. 7. Per risum multum potes cognoscĕre stultum. 

8. Multae bestiae cornua habent. 9. Romāni non solum res publĭcas, sed etiam res 

privātas et res familiāres legĭbus bonis instituērunt. 10. Civĭtas Romāna res publĭca 

appellabātur. 11. Jussu consŭlis naves trans mare in portum Graeciae festinavērunt. 

12. Homĭnes divĭtes domos suas gemmis, margarītis et auro complēbant. 13. Ex 

ungue leōnem, e fructu arbŏrem cognoscĭmus. 14. Romāni antīqui in re militāri 

multum excellēbant. 15. Nonnulli puĕri sinistrā manu bene scribĕre possunt. 16. Clari 

scriptōres de rebus gestis popŭli Romāni multa posteritāti tradidērunt.  

 

De re publĭca Romāna 

Romam primum reges gubernābant. Deinde Romanōrum patria res publǐca erat. 

Senātus consilium publĭcum Romanōrum erat. Senātus cum magistratǐbus rem 

publǐcam administrābat. Civǐbus Romānis patria cara erat. Non omnes homĭnes 

tamen in re publĭcā Romānā vitam beātam agēbant. Servi, qui domĭnis servīre 

debēbant atque ab iis gravǐter puniebantur, miserrǐmi erant. Exercǐtus, pro patriā 

pugnantes, magnas victorias reportābant. Exercǐtus Romānus ex equitātu et peditātu 

constābat. In proelio equǐtes in cornǐbus exercǐtus erant. Exercitui Romāno consul aut 

praetor praeerat. De rebus gestis popŭli Romāni scriptōres antīqui multa narrant. 

 

Тема 15. Числительные 

Упражнения 

1. Запишите словами количественные числительные:  

LI, CXI, CCXXII, IIII, XV, XXIII, XLVIII, C, CCCXXXIII, XXXVII. 

2. Запишите словами порядковые числительные:  

LII, CCC, CCXXII, XV, VI, X, IX, XXIV, II, M, D, CXI. 

3. Составьте словосочетания, согласовав количественные числительные с 

существительными. От каждого словосочетания образуйте gen. sg.:  

(1) os, (2) ocŭlus, (3) collis, (12) mensis, (30) dies, (100) exemplar, (18) liber, 

(1000) verbum, (4) fenestra, (9) Musa, (7) puella, (15) flos. 

4. Ответьте на вопросы по-латински:  

1) Quot discipŭli sunt in tuā classe? 2) Quot puěri, quot puellae? 3) Quot annos 

in universitāte es? 4) Quot annos natus (nata) es? 5) Quo anno natus (nata) es?  
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5. Посчитайте (учтите, что союз et обозначает сложение, предлог de – 

вычитание, числительное наречие – умножение, разделительное числительное – 

деление):  

quinque et duo sunt…, tria de octo, quattuor bis, viginti bina, septem et 

treděcim, novem de seděcim, septem quarter, triginta tria terna, octo et decem, sex de 

quadraginta, tria ter, seděcim quaterna.  

 

Предложения для перевода 

1. Annus in quattuor tempŏra dividĭtur: ver, aestātem, autumnum, hiěmem. 

2. Mensis Februarius duodetriginta aut undetriginta dies habet. 3. Unum os et duas 

aures habēmus. 4. Imperium Romānum plus duoděcim saecŭla, id est (i. e.) plus mille 

ducentos annos durāvit. 5. Cerběro tria capĭta erant. 6. Putātur Homērus duo maxĭma 

poēmăta scripsisse. 7. Reges anno quingentesĭmo decĭmo Romā expulsi sunt. 8. 

Romāni annos numerābant ab urbe condĭta, nos autem a Christo nato. Ităque 

possŭmus dicěre: reges Romāni expulsi sunt anno ante Christum natum 

quingentesĭmo decĭmo vel ab Urbe condĭta ducentesĭmo quadragesĭmo quarto. 9. 

Roma anno septigentesĭmo quinquagesĭmo tertio ante Christum natum condĭta est. 

10. Annus habet menses duoděcim, dies trecentos sexaginta quinque. 11. Primo ante 

aeram nostram saecŭlo Gajus Julius Caesar occīsus est. 12. Antīqui nominābant 

Musas «novem doctas sorōres». 13. In Hannibălis exercĭtu septem et triginta 

elephanti erant. 14. Quintus Horatius Flaccus, poēta celeberrĭmus, anno octāvo ante 

Christum natum mortuus est. 15. In pugna Marathoniā occīsi sunt e numěro Persārum 

sex milia et quadringenti, e numěro Atheniensium centum nonaginta duo. 16. Graeci 

Trojam decem annos oppugnābant. 17. Ex eo libro millesĭmam partem vix intellexi. 

 

Тема 16. Conjunctīvus, его функции и способы перевода. Особенности 

латинского сложного предложения 

Упражнения 

1. Проспрягайте в praesens, imperfectum, perfectum и plusquamperfectum 

conjunctīvi actīvi глаголы: dubĭto 1 сомневаться, vinco, vici, victum 3 

побеждать; в praesens, imperfectum, perfectum и plusquamperfectum conjunctīvi 

passīvi глаголы: servo 1 спасать, munio 4 укреплять. Переведите все формы на 

русский язык. 

2. Переведите предложения на русский язык. Объясните типы 

предложений и употребление времѐн конъюнктива: 

1) Utĭnam legat hunc librum! 2) Utĭnam legěret hunc librum! 3) Si legat hunc 

librum, multa cognoscat. 3) Si legěret hunc librum, multa cognoscěret. 4) Si legisset 

hunc librum, multa cognovisset. 

3. Переведите предложения на русский язык. Определите тип 

придаточного предложения, объясните употребление времѐн:  

А 1) Marcus Juliam rogat, ut ad eum veniat. 2) Marcus Juliam ita rogābat, ut 

venīret. 3) Marcus timēbat, ut Julia veniat. 4) Marcus timēbat, ne Tullia veniat. 

5) Marcus amīcum misit, ut Juliam adducěret. 6) Amīcus studuit, ut Juliam ad 

Marcum adducěret. 
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Б 1) Cum hostes in bello victi essent, popŭlus gavīsus est. 2) Cum senatōres 

contradicěrent, lex probāta non est. 3) Cum Hydra necāta esset, Hercŭles sagittas 

venēno ejus tinxit. 4) Cum Hydra necāta esset, incŏlae domĭbus suis exīre jam non 

timēbant. 5) Cum Hydra necāta esset, Eurystheus rex facĭnus Hercŭlis non aestimāvit. 

 

Предложения для перевода 

А 1. Dictis facta respondeant! 2. Discāmus bene! 3. Ubi quaerěrem justitiam? 4. 

Valeātis! 5. Ne fumētis! 6. Vivāmus, amīci, atque sperēmus! 7. Sis felix! 8. Quid 

faciāmus? 9. Ómnia víncit amór, et nós cedámus amóri! (Verg.) 10. Amēmus 

patriam, pareāmus legĭbus! 11. Utĭnam Julia amet me! 12. Sit mens sana in corpŏre 

sano! 13. Ne taceātis, si respondēre debētis! 14. Consŭles rem publĭcam videant! 15. 

Utĭnam frater meus vivěret! 16. Ut desint puěro vires, sed voluntātem laudāmus. 17. 

Vivat nostra civĭtas, vivat, crescat, floreat! 

Б 1. Multi alios laudant, ut ipsi ab iis laudentur. 2. Rogo, ne doleas. 3. Nunquam 

imperātor ita paci credit, ut non se praepăret bello. 4. Pastor curāre debet, ut oves 

cunctae sint. 5. Saepe accĭdit, ut facěre non possīmus, quod pollicĭti sumus. 6. Timeo, 

ne erres. 7. Imperātor Adriānus equos et canes sic amāvit, ut eis sepulchra 

constituěret. 

В 1. Si potuěro, faciam. 2. Si te rogavěro alĭquid, nonne respondēbis? 3. Vita, si 

uti scias, longa est. 4. Si id credis, erras. 5. Theseus labyrintho exceděre non 

potuisset, nisi Ariadna ei affuisset. 6. Memoria minuĭtur, nisi eam exerceas. 

7. Longiōrem epistŭlam ad te scriběrem, si res desiderāret multa verba. 8. Si possem, 

scriběrem ad te. 9. Bona verba si dicěres, audīrem. 10. Si amīcus meus es, tui amīci 

mei sunt. 

Г 1. Dic mihi, quis amīcus tuus sit, et tibi dicam, quis sis. 2. Dic mihi, quis 

Caesărem occiděrit? 3. Ego, quid futūrum sit, nescio; quid fiěri possit, scio. 

4. Rogāvit, cur nemo seni locum dedisset. 5. Quaero, utrum hoc verum an falsum sit. 

6. Rex Agis dicēbat Lacedaemonios non interrogāre, quam multi, sed ubi essent 

hostes. 7. Dubium est, quis primus comoediam apud Graecos inveněrit. 8. Nemo 

dubitābat, quin alĭquid de pace in epistŭlā esset scriptum. 

Д 1. Conon fuit praetor, cum copiae Atheniensium a Lysandro sunt devictae. 

2. Сum Troja delēta esset, Graeci in patriam revertērunt. 3. Athenienses, cum Persas 

vicissent, totam per Graeciam magno in honōre erant. 4. Orpheus, cum gradus 

Eurydĭcae non audīret, ad uxōrem respectāvit. 5. Cicěro, cum infirmissĭmā valetudĭne 

esset, multum laborābat. 6. Amīcos parāre studēmus, cum vita sine amīcis plena 

dolōris sit. 7. Ulīxes, cum in domum suam venisset, multis cum pericŭlis Penelŏpam, 

conjŭgem fidam, e manĭbus procōrum liberāvit.  

 

De Solōne 

Solo aliquando inter convivium silēbat. Interrogātus a socio: «Cur taces? Utrum 

verba tibi desunt, an stultitiam tuam silentio occultāre studes?» respondit: «Si stultus 

essem, num tacērem?» 

De Lacedaemoniis 

Lacedaemonii non interrogābant, quot essent hostes, sed ubi essent. 
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Unus ex Lacedaemoniis, interrogātus, cur urbem non munīrent, dixit: «Sparta 

non moenĭbus, sed nostris corporĭbus munīta est». 

Lacedaemonii, interrogāti, quā de causā nunquam leges mutārent, dixērunt: «Ne 

serviant leges hominĭbus, sed homĭnes oboediant legĭbus!» 

Olim Lacedaemonii non dubitābant, quin optĭmas leges Lycurgus sibi dedisset. 

Lycurgus statum Spartae mutāvit. Inter omnes Spartānos totum agrum aequalĭter 

divīsit, nemĭni postea suam partem alienāre aut dividěre licuit. 

 

Тема 17. Герундий. Герундив. Супины 

Упражнения 

1. Образуйте от следующих глаголов формы герундия (gen. sg.) и 

герундива (nom. sg.), переведите их на русский язык: 

nomĭno 1 называть, defendo 3 защищать, audio 4 слушать. 

2. Переведите на русский язык, объясните разницу в переводе:  

а) Patria defensa est. Patria defenda est.  

б) Urbs magna condenda est. Urbs condenda magna est. 

в) Legendo librum delector. Libro legendo delector. 

3. Образуйте супин I и супин II от глаголов nomĭno 1 называть, punio 4 

наказывать, deleo 2 уничтожать. 

 

Предложения для перевода  

1. Utor occasiōne te videndi. 2. Miles fortis exemplum altěris ad imitandum 

dedit. 3. Mores ridendo emendantur. 4. Nulla aetas ad discendum sera est. 

5. Acerrĭmus ex omnĭbus nostris sensĭbus est sensus videndi. 6. Homĭnis mens 

discendo alĭtur et cogitando (Cic.). 7. Gútta cavát lapidém non ví, sed saépe cadéndo 

(Ov.). 8. Neglegenda mors est. 9. Fugienda semper iniuria est (Cic.). 10. Legendo 

mens formanda est. 11. Quid mihi agendum est? 12. Deliberandum est diu, 

statuendum semel. 13. Galli locum oppĭdo condendo cepērunt. 14. Lapĭdes ad domus 

aedificandas necessarii sunt. 15. Ad leōnes capiendos saepe foveis utebantur. 

16.  Hannĭbal invictus patriam defensum revocātus est. 17. Legāti a Croeso, rege 

Lydōrum, missi Delphos venērunt oracŭlum consultum. 18. Bello Helvetiōrum 

confecto totīus fere Galliae legāti ad Caesărem gratulātum convenērunt. 19. Pira 

dulcia sunt gustātu. 20. Draco, horribĭlis visu, Cadmi socios interfecěrat. 

21. Romanōrum res gestae cognĭtu dignitissĭmae sunt. 

 

De Herodŏto 

Herodŏtus Halicarnassius discendi causā terras remotissĭmas peragrāvit; multa 

enim discĭmus peregrinando et videndo et audiendo.  

Inerat in eo studium peregrinandi maxĭmum. Herodŏtus in Aegyptum vēnit 

ibīque a sacerdotĭbus multa didĭcit. Aegyptii enim scribendi, pingendi, sculpendi 

perīti erant; medĭci arte medendi florēbant. Inde ad Phoenīces pervēnit, a quibus ars 

scribendi inventa est. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

- для направления специальности 1-21 06 01-01 Современные иностранные 

языки (преподавание): 

Тема 12. Указательные, относительные, вопросительные, 

неопределенные, определительные, отрицательные местоимения (2 ч.) 

Выполнить письменный тест с выбором ответа из множества 

предложенных вариантов. Составить список латинских крылатых выражений, в 

которых встречаются указательные, относительные, вопросительные, 

неопределенные, определительные и отрицательные латинские местоимения 

(не менее 15 афоризмов); указать словарные и грамматические формы 

местоимений, встречающихся в афоризмах; оформить в виде презентации. 

(Форма контроля – контрольная работа (тест с выбором ответа из 

множества предложенных вариантов; тематическая презентация на 

образовательном портале)). 

 

Тема 14. 4-е и 5-е склонение существительных. Отражение латинских 

аффиксов и корней в современных языках (2 ч.) 

Составить списки слов русского (белорусского) языка и изучаемого 

иностранного языка с латинскими префиксами (не менее 10 слов каждого 

языка), суффиксами (не менее 10 слов каждого языка), корнями (не менее 10 

слов каждого языка). Распределить по тематическим группам (например, 

«образование и наука», «политическое устройство», «религия», «военная 

лексика» и т. д.). Сравнить значения заимствованных аффиксов и корней в 

современных языках с их значениями в латинском языке. Разработать варианты 

тестовых заданий с разными типами вопросов (множественный выбор, 

верно/неверно, короткий ответ, выбор ответа из множества предложенных 

вариантов) на знание латинских морфем, заимствованных в современные 

(русский, белорусский, английский) языки на основе отобранного языкового 

материала.  

(Форма контроля – выполнение открытого (эвристического) задания с 

вводом ответа непосредственно в текстовом редакторе на образовательном 

портале БГУ). 

 

- для направления специальности 1-21 06 01-02 Современные иностранные 

языки (перевод): 

Тема 14. 4-е и 5-е склонение существительных. Отражение латинских 

аффиксов и корней в современных языках (2 ч.) 

Составить списки слов русского (белорусского) языка и изучаемого 

иностранного языка с латинскими префиксами (не менее 10 слов каждого 

языка), суффиксами (не менее 10 слов каждого языка), корнями (не менее 10 

слов каждого языка). Распределить по тематическим группам (например, 
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«образование и наука», «политическое устройство», «религия», «военная 

лексика» и т. д.). Сравнить значения заимствованных аффиксов и корней в 

современных языках с их значениями в латинском языке. Составить 

тематический многоязычный морфемный мини-словарь (глоссарий) на основе 

отобранного языкового материала.   

(Форма контроля – выполнение открытого (эвристического) задания в 

форме составления глоссария на образовательном портале БГУ). 

 

3.2. Материалы к зачету 

А. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Фонетика и графика латинского языка. Правила произношения и 

ударения. 

2. Грамматические категории имен существительных. 1-е склонение 

существительных.  Глагол sum, fui, –, esse «быть». Предлоги. 

Словообразование. 

3. Грамматические категории глагола. Основы и основные формы 

глагола. Четыре типа спряжения. Неправильные глаголы. Система инфекта. 

Praesens indicatīvi actīvi. Infinitivus praesentis activi. Синтаксис латинского 

простого предложения. 

4. Imperatīvus praesentis actīvi. Разряды и склонение местоимений. 

Личные и возвратное местоимения. 

5. 2-е склонение существительных. Прилагательные 1-го и 2-го 

склонения. Притяжательные местоимения. Местоименные прилагательные. 

6. Praesens indicativi passivi. Infinitivus praesentis passivi. Особенности 

синтаксиса предложений со страдательным залогом. 

7. Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi, Futūrum I (primum) indicatīvi 

actīvi et passīvi правильных и неправильных глаголов. 

8. 3-е склонение существительных. Согласный, гласный и смешанный 

типы. 

9. Прилагательные 3-го склонения. Причастие настоящего времени. 

10. Система перфекта. Времена системы перфекта действительного 

залога. 

11. Причастия прошедшего и будущего времени. Времена системы 

перфекта страдательного залога. 

12. Указательные, относительные, вопросительные, неопределенные, 

определительные, отрицательные местоимения. 

13. Степени сравнения прилагательных и наречий. Особенности 

синтаксиса предложений со сравнительной/превосходной степенью. 

14. 4-е и 5-е склонение существительных. Отражение латинских 

аффиксов и корней в современных языках. 

15. Числительные. 

16. Conjunctīvus, его функции и способы перевода. Особенности 

латинского сложного предложения. 

17. Герундий. Герундив. Супины. 
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Б. Примеры письменных заданий к зачету 

1. Переведите текст, сделайте грамматический анализ: 

Apud vetĕres Romānos primis temporĭbus agricultūra in magno honōre erat, ut 

scriptōres narrant. Agrum saepe popŭlus ei donābat, qui cum pericŭlo vitae pro patriā 

pugnabat. Id fuit magnum praemium virtūtis fortitudinisque.  

2. Выпишите из словаря словарную форму существительных, определите 

их склонение (для 3-его скл. - тип) и грамматическую форму (падеж и число): 

manuum, natiōnem, patriā, rebus, dono. 

3. Напишите, пользуясь словарем, 4 основные формы глаголов, определите 

их грамматическую форму (время, наклонение, залог, лицо и число): 

manēbo, venit, datus est, fuisti, scribēbam. 

  



119 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Учебная программа  

Латинский язык: учебная программа учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине для специальностей: 1-21 06 01 Современные 

иностранные языки (по направлениям), направления специальности: 1-21 06 01 

– 01 Современные иностранные языки (преподавание), 1-21 06 01 – 02 

Современные иностранные языки (перевод). Рег. № УД-7983/уч. от 26.03.2020 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/243942. – Дата доступа: 26.07.2020. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования  

для направления специальности 1-21 06 01-01 Современные иностранные 

языки (преподавание) 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в дисциплину  2   беседа 

2 Грамматические категории имен 

существительных. 1-е склонение 

существительных.  Глагол sum, fui, –, 

esse «быть». Предлоги. 

Словообразование 

 2   экспресс-

опрос 

3 Грамматические категории глагола. 

Основы и основные формы глагола. 

Четыре типа спряжения. 

Неправильные глаголы. Система 

инфекта. Praesens indicatīvi actīvi. 

Infinitīvus praesentis actīvi. Синтаксис 

латинского простого предложения 

 2   устный опрос 

4 Imperatīvus praesentis actīvi. Разряды 

и склонение местоимений. Личные и 

возвратное местоимения 

 2   письменный 

опрос 

5 2-е склонение существительных. 

Прилагательные 1-го и 2-го 

склонения. Притяжательные 

местоимения. Местоименные 

прилагательные 

 2   устный опрос 

6 Praesens indicativi passivi. Infinitivus 

praesentis passivi. Особенности 

синтаксиса предложений со 

страдательным залогом 

 2   контрольная 

работа 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/243944
https://elib.bsu.by/handle/123456789/243944


120 
 

7 Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi, 

Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi et 

passīvi правильных и неправильных 

глаголов 

 2   экспресс-

опрос 

8 3-е склонение существительных. 

Согласный, гласный и смешанный 

типы 

 2   устный опрос 

9 Прилагательные 3-го склонения. 

Причастие настоящего времени 

 2   контрольная 

работа 

10 Система перфекта. Времена системы 

перфекта действительного залога 

 2   письменный 

и устный 

опрос 

11 Причастия прошедшего и будущего 

времени. Времена системы перфекта 

страдательного залога 

 2   письменный 

и устный 

опрос 

12 Указательные, относительные, 

вопросительные, неопределенные, 

определительные, отрицательные 

местоимения 

   2 контрольная 

работа 

13 Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Особенности синтаксиса 

предложений со 

сравнительной/превосходной 

степенью 

 2   письменный 

и устный 

опрос 

14 4-е и 5-е склонение 

существительных. Отражение 

латинских аффиксов и корней в 

современных языках 

   2  открытое 

эвристическо

е задание 

15 Числительные  2   письменный 

опрос, 

дискуссия 

16 Conjunctīvus, его функции и способы 

перевода. Особенности латинского 

сложного предложения 

 2   тест 

17 Герундий. Герундив. Супины  2   письменный 

и устный 

опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования  

для направления специальности 1-21 06 01-02 Современные иностранные 

языки (перевод) 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в дисциплину  2   беседа 

2 Грамматические категории имен 

существительных. 1-е склонение 

существительных.  Глагол sum, 

fui, –, esse «быть». Предлоги. 

Словообразование 

 2   экспресс-опрос 

3 Грамматические категории 

глагола. Основы и основные 

формы глагола. Четыре типа 

спряжения. Неправильные 

глаголы. Система инфекта. 

Praesens indicatīvi actīvi. 

Infinitivus praesentis activi. 

Синтаксис латинского простого 

предложения 

 2   устный опрос 

4 Imperatīvus praesentis actīvi. 

Разряды и склонение 

местоимений. Личные и 

возвратное местоимения 

 2   письменный 

опрос 

5 2-е склонение существительных. 

Прилагательные 1-го и 2-го 

склонения. Притяжательные 

местоимения. Местоименные 

прилагательные 

 2   устный опрос 

6 Praesens indicativi passivi. 

Infinitivus praesentis passivi. 

Особенности синтаксиса 

предложений со страдательным 

залогом 

 2   контрольная 

работа 

7 Imperfectum indicatīvi actīvi et 

passīvi, Futūrum I (primum) 

indicatīvi actīvi et passīvi 

правильных и неправильных 

глаголов 

 2   экспресс-опрос 

8 3-е склонение существительных. 

Согласный, гласный и 

смешанный типы 

 2   устный опрос 



122 
 

9 Прилагательные 3-го склонения. 

Причастие настоящего времени 

 2   контрольная 

работа 

10 Система перфекта. Времена 

системы перфекта 

действительного залога 

 2   письменный и 

устный опрос 

11 Причастия прошедшего и 

будущего времени. Времена 

системы перфекта 

страдательного залога 

 2   письменный и 

устный опрос 

12 Указательные, относительные, 

вопросительные, 

неопределенные, 

определительные, 

отрицательные местоимения 

 2   тест, дискуссия 

13 Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Особенности синтаксиса 

предложений со 

сравнительной/превосходной 

степенью 

 2   письменный и 

устный опрос 

14 4-е и 5-е склонение 

существительных. Отражение 

латинских аффиксов и корней в 

современных языках 

   2  открытое 

эвристическое 

задание 

15 Числительные  2   письменный 

опрос, дискуссия 

16 Conjunctīvus, его функции и 

способы перевода. Особенности 

латинского сложного 

предложения 

 2   тест 

17 Герундий. Герундив. Супины  2   письменный и 

устный опрос 

 

4.2. Рекомендуемая литература 
 

4.2.1. Основная литература 

1. Зарембо, О. С. Латинский язык = Lingua Latina (с электронным 

приложением): учеб. пособие / О. С. Зарембо, О. Г. Прокопчук; под ред. 

Г.И. Шевченко; ред. электрон. прил. К. А. Тананушко [Электронный ресурс]. – 

Минск: БГУ, 2017. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/194399. – 

Дата доступа: 26.07.2020. 

2. Латинский язык : учебник / А. И. Зайцев, Н. В. Крайзмер, 

Ю. В. Откупщиков и др. — 4-е изд., испр. и доп. — СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 

2019. — 248 с. 

3. Шабага, И. Ю. Grammatica Latina: Латинский язык для переводчиков: 

учеб. пособие / И. Ю. Шабага. — 3-е изд. — М. : Издательство Московского 

университета, 2018. — 184 с. 

4. Lingua latina. Введение в латинский язык и античную культуру : учебное 

пособие для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем / А. В. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/194399
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Подосинов, Н. И. Щавелева. Ч. 1 : Первый год обучения. — М. : Флинта : Наука, 

2017. — 188 с. 

5. Lingua Latina : учебник для вузов / В. И. Мирошенкова, Н. А. Федоров. — 

М. : Флинта Наука, 2017. — 415 с. 

4.2.2. Дополнительная литература  
1. Васильева, О. Ю. Латинский язык : начальный курс : учебное пособие / 

О. Ю. Васильева. — М. : Флинта Наука, 2017. — 312 с. 

2. Гарник, А. В. Латинский язык = Lingua Latina : учебник для студентов 

учреждений высшего образования по филологическим и историческим 

специальностям / А. В. Гарник, Г. И. Шевченко. — Минск : БГУ, 2012. — 263 с. 

3. Гомон, Д. Н. Латинский язык : учебн.-метод. пособие / Д. Н. Гомон, А. 

В. Кириченко, О. Г. Прокопчук; под ред. Г. И. Шевченко. — Минск : БГУ, 2010. 

— 191 с. 

4. Грицук, Л. Н. Латинский язык: учебно-методический комплекс для 

студентов гуманитарных специальностей / Л. Н. Грицук. — Брест : БрГУ, 2020. 

— 249 с. 

5. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь : 200 тыс. слов и 

словосочетаний / И. Х. Дворецкий. — 11-е изд., стер. — М. : Русский язык-

Медиа, 2008. — 843 с. 

6. Некрашевич-Короткая, Ж. В. Латинский язык : пособие для студентов 

специальности «Современные иностранные языки (по направлениям)» / Ж. В. 

Некрашевич-Короткая, Т. В. Федосеева; науч. ред. А. З. Цисык. — Минск : 

БГУ, 2010. — 216 с. 

7. Нарбекова, А. В. Латинские выражения. Мудрость на века / 

А. В. Нарбекова. — М. : Вече, 2017. — 222 с. 

4.3. Электронные ресурсы 

1. Образовательный портал БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dl.bsu.by. –  Дата доступа: 26.07.2020. 

2. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elib.bsu.by. –  Дата доступа: 26.07.2020. 

3. Сайт кафедры классической филологии БГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.graecolatini.by –  Дата доступа: 26.07.2020. 

 

  

http://dl.bsu.by/
http://elib.bsu.by/
http://www.graecolatini.by/
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Приложение 1. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Сводная таблица падежных окончаний 1–5-го склонений 

 

Casus 

1-е скл. 2-е скл. 
3-е согл. 

скл. 

3-е смеш. 

скл. 

3-е гласн. 

скл. 
4-е скл. 5-е скл. 

Sg. 

f m  n m,f  n m, f n m  n f 

Nom. -a -us, -er  -

um 

-s, Ø -is, -es  -e,-al,-ar -us -u -es 

Gen. -ae -i -is -is -is -us -ei 

Dat. -ae -o -i -i -i -ui  -u -ei 

Acc. -am -um  

=Nom. 

-em  =Nom. -em -e,-al,-ar -um   -u -em 

Abl. -ā -o -e -e -i   -u -e 

Voc. -a -e  =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. 

   Pl.    

Nom., 

Voc. 

-ae -i -a -es  -a -es -ia -us -ua -es 

Gen. -ārum -ōrum -um -ium -ium -uum -ērum 

Dat. -is -is -ĭbus -ĭbus -ĭbus -ĭbus -ēbus 

Acc. -as -os   

=Nom. 

-es   =Nom. -es -ia -us   -ua -es 

Abl. -is -is -ĭbus -ĭbus -ĭbus -ĭbus -ēbus 

 

Супплетивные (неправильные) степени сравнения прилагательных 
Positīvus Comparatīvus 

m, f   n 

Superlatīvus 

bonus, a, um хороший melior   melius optĭmus, a, um 

malus, a, um плохой pejor   pejus pessĭmus, a, um 

magnus, a, um большой major  majus maxĭmus, a, um 

parvus, a, um маленький minor  minus minĭmus, a, um 

multi, ae, a многочисленные plures  plura plurĭmi, ae, a 

 

Образование глагольных форм 

Личные формы глагола 

Cистема инфекта 
Время Основа Суффикс Окончания 

Praesens indicatīvi actīvi основа инфекта – Лиц

о 

Sg. Pl. 

1-е  

2-е  

3-е 

-o 

-s 

-t 

-mus 

-tis 

-nt 
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Praesens indicatīvi passīvi основа инфекта    – 1-е  

2-е  

3-е 

-or 

-ris 

-tur 

-mur 

-mĭni 

-ntur 

Imperfectum indicatīvi actīvi основа инфекта -bā- (I, II спр.) 

-ēbā- (III, IV спр.) 

 

1-е  

2-е  

3-е 

-m 

-s 

-t 

 

 

-mus 

-tis 

-nt 

Imperfectum indicatīvi passīvi основа инфекта -bā- (I, II спр.) 

-ēbā- (III, IV спр.) 

1-е  

2-е  

3-е 

-r 

-ris 

-tur 

-mur 

-mĭni 

-ntur 

Futūrum I indicatīvi actīvi основа инфекта -b- (I, II спр.) 

-ā- (1-е л. sg.) / -ē- 

(III, IV спр.) 

1-е  

2-е  

3-е 

-o/-m 

-s 

-t 

-mus 

-tis 

-nt 

Futūrum I indicatīvi passīvi основа инфекта -b- (I, II спр.) 

-ā- (1-е л. sg.) / -ē- 

(III, IV спр.) 

1-е  

2-е  

3-е 

-or/-r 

-ris 

-tur 

-mur 

-mĭni 

-ntur 

Praesens conjunctīvi actīvi основа инфекта конечн. гласный 

основы ā → ē (I 

спр.) 

-ā- (II, III, IV спр.) 

1-е  

2-е  

3-е 

-m 

-s 

-t 

-mus 

-tis 

-nt 

Praesens conjunctīvi passīvi основа инфекта конечн. гласный 

основы ā → ē (I 

спр.) 

-ā- (II, III, IV спр.) 

1-е  

2-е  

3-е 

-r 

-ris 

-tur 

-mur 

-mĭni 

-ntur 

imperfectum conjunctīvi 

actīvi 

основа инфекта -rē- (I, II, IIIб, IV 

спр.) 

-ĕrē- (IIIа спр.) 

1-е  

2-е  

3-е 

-m 

-s 

-t 

-mus 

-tis 

-nt 

Imperfectum conjunctīvi 

passīvi 

основа инфекта -rē- (I, II, IIIб, IV 

спр.) 

-ĕrē- (IIIа спр.) 

1-е  

2-е  

3-е 

-r 

-ris 

-tur 

-mur 

-mĭni 

-ntur 

 

Cистема перфекта 
Время Основа Суффикс Окончания 

Perfectum indicatīvi actīvi основа перфекта – Лицо Sg. Pl. 
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1-е  

2-е  

3-е 

-i 

-isti 

-it 

-ĭmus 

-istis 

-ērunt 

Plusquamperfectum indicatīvi 

actīvi 

основа перфекта   -ĕra- 1-е  

2-е  

3-е 

-m 

-s 

-t 

-mus 

-tis 

-nt 

Futūrum II indicatīvi actīvi основа перфекта -ĕr- (1-е л. sg.) /-ĕrĭ- 1-е  

2-е  

3-е 

-o 

-s 

-t 

 

-mus 

-tis 

-nt 

Perfectum conjunctīvi actīvi основа перфекта -ĕrĭ- 1-е  

2-е  

3-е 

-m 

-s 

-t 

-mus 

-tis 

-nt 

Plusquamperfectum 

conjunctīvi actīvi 

основа перфекта -issē- 1-е  

2-е  

3-е 

-m 

-s 

-t 

-mus 

-tis 

-nt 

 

Перфектные времена страдательного залога 

Время 
Составные элементы 

Participium perfecti passīvi Глагол sum, fui, - , esse быть 

Perfectum  

indicatīvi passīvi 

 

 

 

основа супина + us, a, um 

в praesens indicatīvi  

 

Plusquamperfectum  

indicatīvi passīvi 

в imperfectum indicatīvi 

Futūrum II  

indicatīvi passīvi 

в futūrum I indicatīvi 

Perfectum  

conjunctīvi passīvi 

в praesens conjunctīvi 

Plusquamperfectum 

conjunctīvi passīvi 

в imperfectum conjunctīvi 

 

Неличные формы глагола 

Причастие 

Вид причастия Основа Суффикс Тип склонения 

Participium praesentis actīvi основа инфекта  -nt- (I, II спр.) 

-ent- (III, IV 

спр.) 

3-е скл., как 

прилагательные одного 

окончания 

Participium perfecti passīvi основа супина – как прилагательные  

1–2-го скл. 

Participium futūri actīvi основа супина -ūr- как прилагательные  

1–2-го скл. 

 

Gerundium основа инфекта -nd- (I, II спр.) 

-end- (III, IV 

спр.) 

косвенные падежи  

2-го скл. в sg. 

Gerundīvum основа инфекта -nd- (I, II спр.) 

-end- (III, IV 

спр.) 

как прилагательные  

1–2-го скл. 
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Инфинитивы 
Время Аctīvum Рassīvum 

Praesens основа инфекта + -re (I, II, IIIб, IV 

спр.) / -ĕre (IIIа спр.) 

основа инфекта + -ri (I, II, IV спр.) /  

  -i (III спр.) 

 

Perfectum 

 

основа перфекта + -isse 

 

participium perfecti passīvi и esse 

 

Futūrum participium futūri actīvi и esse supīnum и iri 

 

Таблица форм глагола sum, fui, - , esse быть 
 

Лицо 

Praesens  Imperfectum Futūrum I 

indicatīvus conjunctīvus indicatīvus conjunctīvus indicatīvus 

Sg. 

1-е sum  я есть sim eram  я был essem ero  я буду 

2-е es sis eras esses eris 

3-е est sit erat esset erit 
 Pl.  

1-е sumus  simus erāmus  essēmus erĭmus 

2-е estis sitis erātis essētis erĭtis 

3-е sunt sint erant essent erunt 

 

 

Лицо 

Perfectum Plusquamperfectum Futūrum II 

Sg. 

1-е fui я был fuĕrim fuĕram я был fuissem fuĕro я буду 

2-е fuisti fuĕris fuĕras fuisses fuĕris 

3-е fuit fuĕrit fuĕrat fuisset fuĕrit 

 Pl. 

1-е fuĭmus fuerĭmus fuerāmus fuissēmus fuerĭmus 

2-е fuistis fuerĭtis fuerātis fuissētis fuerĭtis 

3-е fuērunt fuĕrint fuĕrant fuissent fuĕrint 

 

Imperatīvus 

Praesens: sg. 2-е л. es! будь! 

  pl. 2-е л. este! будьте! 

Futūrum: sg. 2-е и 3-е л. esto будь! пусть он будет! 

   pl. 2-е л.   estōte будьте! 

  3-е л.   sunto пусть они будут! 

 

Infinitīvus 

Praesens: esse быть 

Perfectum: fuisse  

Futūrum: futūrus, a, um esse или fore 

 

Participium 

Praesens (только в поздней философской литературе): ens, entis сущий, ая, ее 

Futūrum: futūrus, a, um будущий, ая, ее 
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Таблица форм глагола possum, potui, - , posse мочь 
    

Лицо 

Praesens Imperfectum Futūrum I 

indicatīvus    conjunctīvus indicatīvus conjunctīvus indicatīvus 

  Sg. 

1-е possum possim potĕram possem potĕro 

2-е potes possis potĕras posses potĕris 

3-е potest possit potĕrat posset potĕrit 

 Pl.    

1-е possŭmus possīmus poterāmus possēmus poterĭmus 

2-е potestis possītis poterātis possētis poterĭtis 

3-е possunt possint potĕrant possent potĕrunt 

 

Лицо Perfectum Plusquamperfectum Futūrum II 

Sg. 

1-е potui potuĕrim potuĕram potuissem potuĕro 

2-е potuisti potuĕris potuĕras potuisses potuĕris 

3-е potuit potuĕrit potuĕrat potuisset potuĕrit 

 Pl. 

1-е potuĭmus potuerĭmus potuerāmus potuissēmus potuerĭmus 

2-е potuistis potuerĭtis potuerātis potuissētis potuerĭtis 

3-е potuērunt potuĕrint potuĕrant potuissent potuĕrint 

 

Infinitīvus 

Praesens: posse Perfectum: potuisse 

 

Таблица форм глаголов volo, volui, - ,  velle  хотеть, желать; 

 nolo, nolui, - ,  nolle  не хотеть, не желать;  

malo, malui, - ,  malle  больше хотеть, предпочитать 
Praesens 

 indicatīvus conjunctīvus 

Лицо Sg.   

1-е volo nolo malo velim nolim malim 

2-е vis non  vis mavis velis nolis malis 

3-е vult non  vult mavult velit nolit malit 

   Pl. 

1-е volŭmus nolŭmus malŭmus velīmus nolīmus malīmus 

2-е vultis non  vultis mavultis velītis nolītis malītis 

3-е volunt nolunt malunt velint nolint malint 

Imperfectum 

 Sg.  

1-е volēbam nolēbam malēbam vellem nollem mallem 

2-е volēbas nolēbas malēbas velles nolles malles 

и т. д. 

Futūrum I indicatīvi Perfectum indicatīvi 

   Sg.    

1-е volam nolam malam volui nolui malui 

2-е voles noles males voluisti noluisti maluisti 
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и т. д. 

Imperatīvus 

Praesens:  sg.:   noli, nolīto;   pl.:  nolīte 

Infinitīvus 

Praesens: velle, nolle, malle 

Perfectum:  voluisse, noluisse, maluisse 

 

Таблица форм глагола eo, ii, itum, ire идти 
Время Indicatīvus Conjunctīvus 

Praesens sg.   eo, is, it 

pl.   imus, itis, eunt 

sg.  eam, eas, eat 

pl.  eāmus, eātis, 

eant 

Imperfectum sg.   ibam, ibas, ibat 

pl.   ibāmus, ibātis, ibant 

sg.  irem, ires, iret 

pl.  irēmus, irētis, 

irent 

Futurum I sg.   ibo, ibis, ibit 

pl.   ibĭmus, ibĭtis, ibunt 

— 

Perfectum sg.   ii, isti, iit 

pl.   iimus, istis, iērunt 

sg. iĕrim, iĕris, iĕrit 

pl. ierĭmus, ierĭtis, 

iĕrint 

Plusquamperfectu

m 

sg.   iĕram, iĕras   и т. д. sg. issem, isses   и 

т. д. 

Futurum II sg.   iĕro, iĕris и т. д. — 

Infinitīvus Participium 

Praesens ire iens, euntis 

Perfectum isse   

Futūrum itūrus, a, um  esse itūrus, a, um 

Gerundium Supīnum 

eundi, eundo   и т. д. itum 

Passīvum (только в 3-м л. sg.): itur  идут 

  

Таблица форм глагола  fero, tuli, latum, ferre носить, нести 
Actīvum Passīvum 

Indicatīvus 

Praesens sg. fero,  fers ,  fert 

pl.  ferĭmus, fertis,  ferunt 

sg.  feror, ferris, fertur 

pl.   ferĭmur, ferimĭni, feruntur 

Imperfectum ferēbam, ferēbas   и т. д. ferēbar, ferebāris   и т. д. 

Futūrum I feram, feres   и т. д. ferar, ferēris  и т. д. 

Perfectum tuli, tulisti   и т. д. latus, a, um sum, es  и т. д. 

Plusquamperfectu

m 

tulĕram, tulĕras  и т. д. latus, a, um eram, eras  и 

т. д. 

Futūrum  II tulĕro, tulĕris и т. д. latus, a, um ero, eris   и т. д. 

Conjunctīvus 

Praesens feram, feras   и т. д. ferar, ferāris   и т. д. 

Imperfectum ferrem, ferres   и т. д. ferrer, ferrēris   и т. д. 

Perfectum tulĕrim, tulĕris   и т. д. latus, a, um sim, sis  и т. д. 

Plusquamperfectu

m 

tulissem, tulisses   и т. д. latus, a, um essem, esses и 

т. д. 

Imperatīvus 
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2-е л. sg.: fer!  2-е л. pl.:  ferte!  —  

Infinitīvus 

Praesens ferre ferri 

Perfectum tulisse latus, a,  um  esse 

Futūrum latūrus, a, um  esse latum iri 

Participium 

Praesens ferens, ferentis — 

Perfectum — latus, a, um 

Futūrum latūrus, a, um — 

Gerundium Gerundīvum 

ferendi, ferendo   и т. д. ferendus, a, um 
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Приложение 2. 
 

Студенческий гимн «Gaudeāmus» 

Gaudeāmus 

(студенческая песня) 

«Gaudeāmus» представляет собой образец средневековой поэзии вагантов 

(от лат. vagor 1 – бродить, кочевать), странствующих школяров. Впервые стихи 

были сочинены в Германии в XIV в. Со временем он распространился по всей 

Европе и стал студенческим гимном. Текст в данной редакции оформился в 

конце XVIII в., музыку написал ещѐ в XV в. фламандский композитор Иоанн 

Окенгейм. В течение многих веков «Gaudeāmus» является общепринятым 

гимном студентов. 
 

Gaudeāmus igĭtur, 

Juvĕnes dum sumus! 

Post jucundam juventūtem, 

Post molestam senectūtem 

Nos habēbit humus. (bis) 

 

Итак, давайте радоваться, 

Пока мы молоды! 

После приятной юности, 

После тягостной старости 

Нас примет земля. 

Ubi sunt, qui ante nos 

In mundo fuēre? 

Transeas ad supĕros, 

Transeas ad infĕros, 

Hos si vis vidēre! (bis) 

 

Где те, которые до нас 

Были в (этом) мире? 

Отправляйся к богам, 

Отправляйся к умершим, 

Если хочешь их увидеть. 

Vita nostra brevis est, 

Brevi finiētur: 

Venit mors velocĭter, 

Rapit nos atrocĭter, 

Nemĭni parcētur. (bis) 

 

Жизнь наша коротка, 

Вскоре закончится: 

Смерть приходит быстро, 

Похищает нас безжалостно, 

Никого не пощадит. 

Vivat academia! 

Vivant professōres! 

Vivat membrum quodlĭbet! 

Vivant membra quaelĭbet! 

Semper sint in flore! (bis) 

 

Да здравствует Академия! 

Да здравствуют преподаватели! 

Да здравствует каждый! 

Да здравствуют все вместе! 

Пусть они всегда процветают! 

Vivant omnes virgĭnes 

Gracĭles, formōsae! 

Vivant et muliĕres 

Tenĕrae, amabĭles, 

Bonae, laboriōsae!(bis) 

 

Да здравствуют все девушки, 

Стройные, изящные! 

Да здравствуют и женщины, 

Нежные, достойные любви, 

Добрые, трудолюбивые! 

Vivat et respublĭca Да здравствует и республика, 



132 
 

Et qui illam regunt!  

Vivat nostra civĭtas, 

Maecenātum carĭtas, 

Qui nos hic protēgunt. (bis) 

 

И те, кто ею правят! 

Да здравствует наше государство, 

Щедрость меценатов, 

Которые нам здесь 

покровительствуют! 

 

Pereat tristitia, 

Pereant dolōres! 

Pereat diabŏlus, 

Quivis antiburschius 

Atque irrisōres! (bis) 

Пусть сгинет печаль, 

Пусть сгинут страдания! 

Пусть сгинет дьявол, 

Всякий враг молодежи, 

А также насмешники! 
 

Христианские молитвы 

Pater noster  

Pater noster,  

qui es in caelis,  

sanctificetur nomen tuum.  

Adveniat regnum tuum.  

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.  

Et dimitte nobis debita nostra,  

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  

Et ne nos inducas in tentationem,  

sed libera nos a malo.  

Amen. 

Отче наш 

Отче наш, сущий на небесах! 

Да святится имя Твоѐ; 

Да приидет Царствие Твоѐ; 

Да будет воля Твоя 

и на земле, как на небе; 

Хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение, 

но избавь нас от лукавого. 
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Ave, Maria 

Ave, Maria, gratiā plena; 

Domĭnus tecum: 

benedicta tu in mulierĭbus, 

et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatorĭbus, 

nunc et in horā mortis nostrae. 

Amen. 

Радуйся, Мария 

Радуйся, Мария, благодати полная! 

Господь с Тобою; 

благословенна Ты между женами, 

и благословен плод чрева Твоего Иисус. 

Святая Мария, Матерь Божия, 

молись о нас, грешных, 

ныне и в час смерти нашей. 

Аминь. 

Credo 

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum 

Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui conceptus de Spiritu Sancto, 

natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus: 

descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis: ascendit ad caelos; sedet ad 

dexteram Dei Patris omnipotentis: inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo 

in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, 

remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. 

Символ веры (Верую) 

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса 

Христа, единственного Его Сына, Господа нашего: Который был зачат Святым 

Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и 

был погребен; сошел в ад; в третий день воскрес из мертвых; восшел на небеса 

и восседает одесную Бога Отца Всемогущего: и оттуда придет судить живых и 

мертвых. Верую в Святого Духа, святую Вселенскую Церковь. Общение 

святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. 
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Memorabilia dicta 

1. Legātis  Samiōrum  longā  oratiōne  auxilium  orantĭbus  Spartāni 

respondērunt: «Prima oblĭti sumus, postrēma non intellexĭmus, quia prima non 

meminerāmus». 

2. Octaviānus Augustus popŭlum, querentem de caritāte et inopia vini, 

severissĭma voce coërcuit: satis provīsum ab Agrippa, genĕro suo, plurĭbus aquis in 

urbem perductis, ne popŭlus sitīret. 

3.  Leonĭdas,  rex  Spartanōrum,  cum  vidēret  trecentos  milĭtes  suos  ad 

Thermopўlas  acrĭter  se  morti  offerre:  «Pergĭte,  –  inquit,  –  anĭmo  forti, 

Lacedaemonii: hodie apud infĕros fortasse cenabĭmus». 

4. Dionysius, regno pulsus, cuīdam dicenti: «Quid tibi Plato et philosophia 

profuit?» – «Ut tantam, – inquit, – fortūnae mutatiōnem facĭle feram». 

5. Xanthippe, Socrătis philosŏphi uxor, morōsa admŏdum fuisse narrātur et 

jurgiōsa. Morĭbus ejus observātis, Alcibiădes demirātus rogāvit Socrătem: «Cur 

muliĕrem tam acerbam domo non expelles?» Cui Socrătes: «Quoniam, – inquit,  –  

cum  illam  domi  talem  patior,  exerceor  et  possum  quoque  foris ceterōrum 

homĭnum petulantiam et injuriam facilius tolerāre». 

6.  Diagŏras  philosŏphus,  quia  atheus  erat,  cum  ei  naviganti  nautae, 

tempestāte perterrĭti, dicĕrent, pericŭlum sibi illud accidĕre, quod atheum in suam 

navem recepissent, ostendit eis in eōdem cursu multas alias laborantes naves 

quaesivitque, num in illis quoque navĭbus Diagŏram vehi credĕrent.  

7. Cum Alexander quondam Macedŏnum benevolentiam largitionĭbus sibi 

conciliāre conātus esset, Philippus eum his verbis increpuit: «Sperasne eos tibi fidēles 

esse futūros, quos pecuniā tibi conciliavĕris? Scito amōrem non auro emi, sed 

virtutĭbus». 

Афоризмы, крылатые слова, сокращения 

A posteriōri. Апостериори: на основании опыта; по опыту. 

A priōri. Априори: бездоказательно; умозрительно.  

Ab ovo. От яйца = с самого начала; часть выражения ab ovo usque ad mala – 

от яйца до яблок (римский обед начинался обычно с яиц и заканчивался 

фруктами) = с начала до конца. 

Ab Urbe condĭta (сокр.: ab U. c., A. U. c.). От основания города 

(обозначение дат от основания Рима, применявшееся Титом Ливием). 

Ad fontes! К источникам! 

Ad Kalendas Graecas. До греческих календ (отложить). (У римлян 

календами назывался первый день каждого месяца; у греков календ не было, 

поэтому выражение означает «отложить до несуществующего срока».) 

Alea jacta est (Caesar). Жребий брошен (слова, сказанные, по свидетельству 

Светония, Цезарем при возвращении после Галльских войн на берегу речки 
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Рубикон, являвшейся границей Римской республики; переход Рубикона с 

войском означал начало гражданской войны – против республики за 

единовластие). 

Aliud ex alio malum. Одно зло из другого (ср.: Беда беду родит). 

Alma mater. Благодатная мать, мать-кормилица (эпитет, прилагаемый к 

учебному заведению его воспитанниками). 

Alter ego. Единомышленник, ближайший друг, двойник (букв.: второй я).  

Amat victoria curam. Победа любит заботу (ср.: Без труда не вынешь и 

рыбку из пруда). 

Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas. Платон – друг, но истина дороже. 

Amor tussisque non celātur. Любовь и кашель не скроешь. 

Anno Domĭni (сокр. A. D.). В году Господа: обозначение дат нашей эры. 

Ante Christum natum (сокр. a. Ch.). До рождества Христова: обозначение 

дат до нашей эры. 

Aquĭla non captat muscas. Орел не ловит мух (ср.: Большому кораблю – 

большое плавание). 

Ars longa, vita brevis. Искусство долговечно, жизнь коротка; наука длинна, 

жизнь коротка (= жизни не хватит для ее изучения) (перевод афоризма 

греческого врача Гиппократа, V–IV вв. до н. э.). 

Audiātur et altĕra pars. Пусть будет выслушана и другая сторона. 

Aurea mediocrĭtas (Horatius). Золотая середина. 

Aurōra Musis amīca. Аврора – подруга Музам (смысл: утренние часы 

благоприятны для занятий). 

Aut cum scuto, aut in scuto. Со щитом или на щите (напутствие, с которым 

женщины провожали на войну спартанцев: потерять щит в бою считалось 

бесчестием, геройски павших приносили домой на щите). 

Aut vincĕre, aut mori. Победить или умереть. 

Ave, Caesar, moritūri te salūtant. Здравствуй, Цезарь (= император), идущие 

на смерть приветствуют тебя! (По свидетельству римского историка Светония, 

такими словами приветствовали императора Клавдия (I в. н. э.) рабы-

гладиаторы, отправлявшиеся на морское сражение, устроенное в честь 

окончания работ по сооружению водоотводного канала.) 

Bellum omnium contra omnes. Война всех против всех.  

Bis dat, qui cito dat. Дважды дает, кто дает быстро (смысл: Услуга, 

оказанная с охотой, вдвое приятнее). 

Candidior lacte. Белее молока. 

Carpe diem! (Horatius). Не теряй времени (букв.: лови день; лови момент). 
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Cetĕris parĭbus. При прочих равных (условиях). 

Cetĕrum censeo Carthagĭnem esse delendam. Впрочем, я полагаю, что 

Карфаген надо разрушить. (По Плутарху, слова Катона Старшего, которыми он 

заканчивал в сенате речь на любую тему.) 

Citius, altius, fortius! Быстрее, выше, сильнее! (Девиз Олимпийских игр, 

вычеканен на каждой олимпийской медали.) 

Cogĭto, egro sum. Я мыслю, следовательно, я существую (Р. Декарт). 

Condicio, sine qua non. Непременное условие (букв.: условие, без которого 

нет…). 

Corpus delicti. Состав преступления; вещественное доказательство. 

Credo. Кредо (букв.: я верую): основы мировоззрения, исповедания веры; 

название программного документа русских экономистов. 

Cui bono. Cui prodest. В чьих интересах (букв.: кому на благо). (Кому 

выгодно (полезно): важные вопросы для определения политической или 

юридической подоплеки того или иного поступка.) 

Cum grano salis. С крупинкой соли: с умом, остроумно, язвительно; с 

оговорками; не всерьез. 

De gustĭbus et colorĭbus non est disputandum. О вкусах и цветах не должно 

спорить. 

De mortuis aut bene aut nihil. О мертвых (говорят) или хорошо, или ничего 

(вероятно, перевод изречения одного из семи мудрецов Греции, философа VI в. 

до н. э. Хилона). 

Deus ex machĭna. Бог из машины (способ развязки в античных трагедиях, 

неожиданное спасительное вмешательство божества, спустившегося на сцену с 

помощью машины). 

Dictis facta respondeant! Пусть дела отвечают словам! 

Divĭde et impĕra. Разделяй и властвуй (принцип римской завоевательной 

политики, воспринятый впоследствии всеми завоевателями, вплоть до 

нынешних империалистов). 

Dixi et anĭmam levāvi. Я сказал и облегчил душу (т. е. успокоил свою 

совесть, хотя и не принес пользы). 

Docendo discĭmus. Уча, учимся. 

Donec eris felix, || Multos numerābis amīcos. || Tempora si fuerint || nubila, 

solus eris (Ovidius). Пока будешь счастлив, многих друзей насчитаешь, если же 

наступят мрачные времена, останешься одиноким. 

Dum spiro, spero. Пока живу (букв.: дышу), надеюсь. 

Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. 
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Ergo. Следовательно. 

Errāre humānum est. Человеку свойственно ошибаться. 

Est modus in rebus (Horatius). Есть мера в вещах; все хорошо в меру. 

Ex libris. Из книг (знак владельца книг); экслибрис. 

Experientia est optĭma magistra. Практика – лучшая наставница. 

Fac simĭle. Факсимиле (клише с подписи); букв.: делай подобное. 

Fac totum. Фактотум (доверенное лицо); букв.: делай все. 

Facĭle dictu, difficĭle factu. Легко сказать, трудно сделать. 

Feci, quod potui, || faciant meliōra potentes. Я сделал, что смог, пусть сделает 

лучше, кто сможет. 

Finis corōnat opus. Конец венчает дело. 

Gutta cavat lapĭdem || non vi, sed saepe cadendo (Ovidius – J. Bruno). Капля 

долбит камень не силой, а частым падением (половина стиха после цезуры 

принадлежит Дж. Бруно). 

Habent sua fata libelli. Книги имеют свою судьбу. 

Homo sum: humāni nil a me aliēnum puto (Terentius). Я человек: ничто 

человеческое мне не чуждо. 

Honōres mutant mores et raro in meliōres. Почести меняют нравы, и редко – к 

лучшему. 

Honōris causa. Ради почета; из уважения к заслугам. 

Horribĭle dictu (audītu). Страшно сказать (услышать). 

Ibi victoria, ubi concordia. Победа там, где согласие. 

Ignorantia non est argumentum. Невежество не есть доказательство. 

In corpŏre. В полном составе; в совокупности. 

In folio. Ин-фолио (букв.: в лист): форма печатного издания в 1/2 

бумажного листа <фолиант>. In quarto. Ин-кварто: формат в 1/4 листа. In octāvo. 

Ин-октаво: формат в 1/8 листа (издательские и библиотечные термины). 

In medias res (Horatius). В середину событий; в суть дела. 

In memoriam. На память; в память (о…). 

In toto. В целом. 

In vino verĭtas. Истина в вине (соответственно: Что у трезвого на уме, то у 

пьяного на языке). 

Ipsa scientia potentia est. Само знание есть сила. 

Ipso facto. Самим фактом; в силу очевидности. 
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Lapsus calămi. Описка (букв.: ошибка пера, т. е. тростниковой палочки, 

которой писали на навощенной дощечке).  

Lapsus linguae. Оговорка (букв.: ошибка языка).  

Lapsus memoriae. Забывчивость (букв.: ошибка памяти). 

Legem brevem esse oportet. Закон должен быть краток. 

Manus manum lavat. Рука руку моет. 

Memento mori. Помни о смерти (взаимное приветствие членов 

монашеского ордена траппистов, основанного в XVII в. во Франции). 

Mens sana in corpŏre sano (Juvenālis). Здоровый дух в здоровом теле (в 

такой форме это выражение вошло во всеобщее употребление, но у Ювенала в 

контексте смысл таков: надо молить, чтобы в здоровом теле был здоровый дух). 

Modus dicendi. Способ выражения.  

Modus vivendi. Образ жизни. 

Mutātis mutandis. Произведя необходимые изменения; изменив то, что надо 

изменить. 

Naturalia non sunt turpia. Не надо стыдиться того, что естественно (букв.: 

естественное не позорно). 

Nemĭnem cito laudavĕris, nemĭnem cito accusavĕris (Senĕca). Никого не 

торопись ни хвалить, ни осуждать. 

Nemo omnia potest scire. Никто не может знать все. 

Nil admirāri. Ничему не удивляться. 

NN (=nomen nescio). Не знаю имени = некое лицо. 

Non multa, sed multum. Не многое, но много: не много по количеству, но 

много по содержанию. 

Non omnia possŭmus omnes. Мы не всемогущи. 

Non possŭmus! Не можем! (Нельзя!): формула решительного отказа. 

Non progrĕdi est regrĕdi. Не идти вперед – значит идти назад. 

Non scholae, sed vitae discĭmus. Мы учимся не для школы, а для жизни. 

Non tam praeclārum est scire Latīne, quam turpe nescīre (Cicĕro). Не столь 

почетно знать по-латыни, сколь стыдно не знать. 

Nota bene (NB). Обрати внимание (букв.: заметь хорошо). 

Nulla aetas ad discendum sera. В любом возрасте не поздно учиться. 

Nulla dies sine linea. Ни дня без работы (букв.: без линии, без штриха). (По 

преданию, принцип греческого художника IV в. до н. э. Апеллеса.) 
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O sancta simplicĭtas! О святая простота! (Слова приписываются Яну Гусу 

(1369–1415), который якобы произнес их, стоя на костре и заметив, что некая 

старуха в религиозном ослеплении тащила полено, чтобы подбросить его в 

костер.) 

O tempŏra, o mores! (Cicĕro). О времена, о нравы! 

Omne initium difficĭle est. Всякое начало трудно. 

Omnia mea mecum porto. Все свое ношу с собой (Биант, VI в. до н. э., один 

из семи мудрецов Греции): духовное состояние всегда с человеком. 

Opus citātum (op. cit.). Цитированное произведение (при вторичной ссылке 

на какое-либо сочинение; вместо такого указания может быть ibĭdem (ibid., ib.) 

там же). 

Otium post negotium. Отдых после дела. 

Pagĭna (pag., p.). Страница: пометка при указании страницы в цитируемом 

сочинении. 

Per aspĕra ad astra. Через трудности к звездам (через тернии к успеху). 

Perpetuum mobĭle. Перпетуум мобиле: вечно движущееся; вечный 

двигатель. 

Persōna grata. Персона грата: личность уважаемая; лицо, пользующееся 

доверием.  

Persona non grata. Персона нон грата: лицо нежелательное, не 

пользующееся доверием (термин международного права). 

Personalia. Персоналии: характеристика лица (библиотечный термин). 

Plaudĭte, cives, plaudĭte, amīci, finīta est comoedia. Рукоплещите, граждане, 

рукоплещите, друзья, комедия окончена (слова римских актеров). 

Post Christum natum (p. Ch.). После рождества Христова (обозначение дат 

нашей эры, наряду с A. D.). 

Post factum. Постфактум (букв.: после сделанного).  

Post hoc est propter hoc (вариант: Post hoc non est propter hoc). После этого – 

значит вследствие этого (вариант: после этого – не значит вследствие этого); 

положение формальной логики: если одно событие следует по времени за 

другим, то между ними есть причинная зависимость (вариант: нет причинной 

зависимости). 

Post scriptum (PS). Постскриптум; приписка к письму (букв.: после 

написанного). 

Potius sero, quam nunquam (T. Livius). Лучше поздно, чем никогда. 

Primus inter pares. Первый среди равных. 



140 
 

Pro domo mea (tua, sua). О своем личном деле, в своих интересах (букв.: в 

защиту своего дома). 

Quae nocent – docent. Что вредит, то учит. 

Qui blandītur, mentītur. Кто льстит, тот лжет. 

Qui prior tempŏre, prior jure. Кто первый по времени, тот первый по праву. 

Qui pro quo. Квипрокво: путаница, недоразумение, один вместо другого 

(букв.: кто вместо кого). 

Quidquid agis, prudenter agas et respĭce finem. Что бы ты ни делал, делай 

благоразумно и предусматривай конец. 

Quidquid id est, || timeo Danaos et dona ferentes (Vergilius). Что бы то ни 

было, боюсь я данайцев, даже приносящих дары (речь идет о троянском коне). 

Quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать. 

Quod licet Jovi, non licet bovi. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку 

(миф: Юпитер-Зевс в образе быка похитил дочь финикийского царя Агенора 

Европу). 

Quorum. Кворум: часть формулы, определяющей число лиц, присутствие 

которых достаточно (praesentia quorum suffĭcit) для того, чтобы собрание было 

правомочным. 

Rem tene, verba sequentur. Если хорошо владеешь материалом, слова для 

его изложения явятся сами (букв.: овладей предметом, слова последуют). 

Repetitio est mater studiōrum. Повторение – мать учения. 

Ridendo dicĕre verum. Смеясь, говорить правду. 

Saepe stilum vertas. Часто поворачивай стиль (древние писали на 

навощенных дощечках стилем – палочкой с одним концом острым, а другим – 

плоским для изглаживания написанного; смысл: тщательно отделывай свои 

сочинения). 

Salus popŭli suprēma lex esto (Cicĕro). Благо народа должно быть высшим 

законом. 

Sapienti sat. Умный поймет (букв.: мудрому достаточно). 

Sero venientĭbus – ossa. Поздно приходящим (достаются) кости. 

Sic transit gloria mundi. Так проходит слава мира. 

Sic! Так! 

Sine anno. Без (обозначения) года. Sine loco. Без (обозначения) места. Sine 

titŭlo. Без названия (издательские термины). 

Sine cura. Синекура: хорошо оплачиваемая должность, не требующая 

никакого труда (букв.: без заботы). 

Suum cuīque. Каждому свое. 
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Tabŭla rasa. Чистая (букв.: стертая) доска; смысл: чистое место, на котором 

можно написать все что угодно. 

Tempŏra mutantur || et nos mutāmur in illis (R. Owen). Времена меняются, и 

мы меняемся (вместе) с ними. 

Termĭnus a quo. Предел, от которого. Termĭnus ad quem. Предел, до 

которого (выражения, принятые в исторических трудах при определении 

временных границ событий). 

Terra incognĭta. Неизвестная страна; неизведанная земля; незнакомая 

область науки, искусства и т. д. 

Tertium non datur. Третьего не дано. 

Testis unus – testis nullus. Один свидетель – не свидетель. 

Tomus. Том. Volumen. Том (букв.: свиток). 

Tres faciunt collegium. Трое составляют коллегию. 

Ultĭma ratio regum. Последний довод королей (надпись на французских и 

прусских пушках). 

Una hirundo ver non facit. Одна ласточка не делает весны. 

Una voce. Единогласно. 

Ut desint vires, || tamen est laudanda voluntas (Ovidius). Пусть не хватает сил, 

похвально, однако, и само стремление. 

Ut sementem fecĕris, ita metes. Как посеешь, так пожнешь. 

Vade mecum. Вадемекум: путеводитель (букв.: иди со мной). 

Vae soli! Горе одинокому! 

Vae victis! Горе побежденным! 

Vale. Прощай (букв.: будь здоров). 

Veni, vidi, vici (Caesar). Пришел, увидел, победил (слова из письма Цезаря, 

сообщившего о своей быстрой победе над понтийским царем Фарнаком). 

Veto. Вето (букв.: я запрещаю; формула, которой народные трибуны в 

Римской республике отменяли законы, идущие вразрез с интересами плебса; 

ныне – право одного лица или одной стороны в общем договоре своим 

запретом аннулировать решение остальных участников договора). 

Vim vi repellĕre licet. Силу можно отражать силой. 

Vivĕre est militāre. Жить – значит бороться. 

Volens – nolens. Волей-неволей (букв.: желающий – нежелающий). 
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Словарь латинских терминов, встречающихся в литературе 

A fortiōri – тем скорее, тем более. (Логический вывод: то, что доказано в 

отношении менее очевидного, тем более должно быть признано в отношении 

более очевидного.) 

A posteriōri – в зависимости от опыта. 

A priōri – независимо от опыта. 

Ad absurdum – до абсурда. 

Ad ocŭlos – воочию; настолько наглядно объяснить, что предмет, о 

котором рассказывают, как будто находится перед глазами. 

Agens – движущая сила, действующая сущность. 

Agĕre sequĭtur esse – действие вытекает из бытия, имеет своим условием 

бытие.  

(Одно из положений схоластики.) 

Amīcus Plato, sed magis amīca est verĭtas – Платон – друг, но истина еще 

больший друг, т. е. истина всего дороже. (Перефразированное выражение, 

приписываемое Аристотелю.) 

Analogon ratiōnis – подобный разуму. (У Г. Лейбница – низшие формы 

сознания, присущие животным.) 

Antecēdens – consĕquens – предшествующее – последующее. 

Arbĭtrum libĕrum – свободное решение, свобода воли. 

Argumenta ponderantur, non numerantur – сила доказательств определяется 

их вескостью, а не количеством. 

Argumentum ad homĭnem – доказательство, рассчитанное на чувства 

убеждаемого. 

Argumentum ad rem – аргумент, основанный на подлинных 

обстоятельствах дела. 

Argumentum ad veritātem – объективное доказательство. 

Argumentum baculīnum – букв.: палочный аргумент; в переносном смысле: 

осязаемое доказательство. 

Argumentum ex contrario – доказательство от противного. 

Argumentum ex silentio – прием доказательства путем умалчивания о чем-

нибудь. 

Bellum omnium contra omnes – война всех против всех. (Согласно Т. 

Гоббсу, естественное состояние человеческого общества до возникновения 

государства.) 

Causa actīva – действующая причина. 
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Causa corporālis – физическая причина. 

Causa efficiens – действующая причина. 

Causa essendi – причина бытия, существования. 

Causa finālis – конечная причина. 

Causa formālis – образующая, формирующая причина. 

Causa materiālis – причина, действующая в веществе, материи; субстрат 

действия. 

Causa movens (motīva) – движущая причина. 

Causa occasionālis – случайная причина. 

Causa sui – причина самого себя. (Этот термин применялся схоластами для 

обозначения безусловности и необходимости существования Бога.) 

Characteristĭca universālis – общая характеристика, всеобщий язык. (Г. 

Лейбниц считал возможным перевести философские понятия на язык символов. 

Эту систему он назвал Ch.u.) 

Circŭlus vitiōsus, также circŭlus in probando – порочный круг, круг в 

доказательстве. (Приведение в качестве доказательства того, что нужно 

доказать.) 

Cogĭto ergo sum – я мыслю, следовательно, я существую. (Основное 

положение философии Р. Декарта.) 

Coincidentia oppositōrum – совпадение противоречий. (Николай Кузанский 

употреблял этот термин для обозначения устранения противоречий в 

бесконечном.) 

Conditio sine qua non – непременное условие; условие, без которого 

невозможно событие. 

Consensus gentium (consensus omnium) – метод доказательства: то, с чем 

согласны все, что признается всеми, объявляется истиной. (К такой 

аргументации прибегали стоики, Цицерон и философы шотландской школы. 

Таким путем также пытались доказать существование Бога.) 

Contradictio in adjecto – противоречие в определении. (Например, 

квадратный треугольник.) 

Credo, quia absurdum – верю, потому что это нелепо. (Изречение, 

приписываемое Тертуллиану.) 

Credo, ut intellĭgam – верю, чтобы понять. («Я верю, чтобы понимать, а не 

стараюсь понять, чтобы потом уверовать», – заявлял Ансельм 

Кентерберийский, считавший веру основой познания.) 

Cum principia negante non est disputandum – с отрицающим основы не 

спорят, т. е. без согласия в основных посылках невозможен логический спор. 
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De omnĭbus dubitandum – следует сомневаться во всем. (Исходный пункт 

философии Р. Декарта.) 

Deus sive natura – Бог или природа, т. е. тождество Бога и природы. 

(Положение философии Б. Спинозы.) 

Dictum de omni et nullo – сказанное обо всем и ни о чем. (Аксиома 

силлогизма: все, что утверждается (или отрицается) относительно всех 

предметов класса, утверждается (или отрицается) и относительно каждого 

предмета, который содержится в этом классе.) 

Differentia specifĭca – видовое отличие. 

Docta ignorantia – ученое незнание, т. е. научным путем достигнутое 

понимание необъятности бесконечного, божественного, непостижимости Бога. 

Ens – сущее, бытие, сущность, вещь. 

Ens a se – сущее, являющееся таковым благодаря самому себе, в отличие от 

ens ab alio – зависящее от другого, обусловленное, сотворенное. 

Ens entium – сущность сущностей. 

Ens ratiōnis – мыслимая вещь. 

Ens reāle – реальная вещь. 

Ens realissĭmum – в идеалистической философии наиреальнейшая вещь, т. 

е. Бог. 

Esse est percĭpi – существовать – значит быть воспринимаемым. (Основное 

положение философии Дж. Беркли.) 

Essentia – сущность. (Основное понятие схоластики; противоположное 

понятие existentia – существование.) 

Ex nihĭlo  nihil  fit  –  из  ничего  ничего  не  происходит.  (Положение,  

впервые высказанное греческим философом Мелиссом (V в. до н. э.).) 

Exclūsi tertii principium – принцип исключенного третьего. (Один из 

основных законов логики: из двух отрицающих друг друга суждений одно 

непременно истинно.) 

Experimentia est optĭma rerum magistra – опыт – лучший учитель. 

Experimentum crucis – букв.: эксперимент креста. (Решающий эксперимент, 

в ходе которого устанавливается правильность одной гипотезы и ложность 

другой.) 

Genus proxĭmum – ближайший род (т. е. непосредственно более широкий 

класс предметов, в который в качестве вида входят рассматриваемые 

предметы). 

Homo faber – человек-творец. 

Homo homĭni lupus est – человек человеку волк. 
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Homo ludens – человек играющий. 

Homo sapiens – человек как разумное существо. (Понятие, введенное К. 

Линнеем для обозначения человека как биологического вида.) 

Idem per idem – то же посредством того же; определение через 

определяемое. 

Ignorantia elenchi – незнание довода для опровержения противного. 

(Логическая ошибка в доказательстве, носящая название «подмена тезиса» и 

состоящая в том, что доказывается не тот тезис, который требуется доказать, а 

другой, который часто внешне сходен с первым.) 

In abstracto – отвлеченно, вне связи с действительностью. 

In concrēto – в действительности, в определенном случае, фактически. 

In statu nascendi – в состоянии зарождения, в момент образования. 

Ipso facto – в силу самого факта, тем самым. 

Medicīna mentis – медицина духа (образное наименование логики). 

Modus probandi – способ доказательства. 

Mundus intelligibĭlis – мир рассудка; лишь интеллектом постигаемый мир. 

Mundus sensibĭlis – чувственный, чувственно воспринимаемый мир. 

Natūra natūrans – творящая, действующая природа, natūra naturāta – 

созданная природа. (Эти термины впервые употреблены в латинском переводе 

комментария Аверроэса к работе Аристотеля «О небе». У Б. Спинозы natūra 

natūrans – это субстанция, а natūra naturāta – мир отдельных вещей, модусов. У 

Ф. Шеллинга natūra natūrans – природа как активный творческий субъект, 

предмет изучения для натурфилософии.) 

Natūra non facit saltus – природа не делает скачков.  

Nervus probandi – нерв доказательств; наиболее убедительный, решающий 

аргумент. 

Nihil est in intellectu, quod non prius fuĕrit in sensu – нет ничего в 

интеллекте, чего раньше не было бы в ощущениях. (Основной тезис 

сенсуализма, сформулированный Дж. Локком.) 

Nosce te ipsum – познай самого себя. (Эти слова по-гречески высечены над 

входом в храм Аполлона Дельфийского. Выражение приписывается Фалесу.) 

Nota notae est nota rei ipsīus – признак признака некоторой вещи есть 

признак самой вещи (аксиома силлогизма). 

Notiōnes commūnes, также notitiae commūnes – общие понятия, данные 

якобы человеку природой и потому общие для всех людей представления и 

понятия. 

Obscūrum per obscurius – (объяснять) неясное через более неясное. 
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Omne verum omni vero consŏnat – все истины согласовываются друг с 

другом. (Схоластическое положение.) 

Omnis determinatio est negatio – всякое определение есть отрицание (Б. 

Спиноза). 

Ordo ordĭnans – организующее начало, организующий мировой разум. 

Per se – посредством самого себя, сам собой. 

Petitio principii – «предвосхищение основания». (Логическая ошибка в 

доказательстве, заключающаяся в том, что вывод делается из положения, 

которое само еще должно быть доказано.) 

Philosophia prima – первая философия. (Так Аристотель называл 

метафизику, а Вольф – онтологию.) 

Post factum – после свершившегося факта. 

Post hoc ergo propter hoc – после этого – значит вследствие этого. (Одна из 

наиболее частых логических ошибок, заключающаяся в том, что 

последовательность двух событий во времени принимается за причинную связь 

между ними.) 

Pro et contra – за и против. 

Quaternio terminōrum – учетверение терминов. (Логическая ошибка, 

состоящая в том, что в силлогизме появляется четвертый термин. Это 

происходит при употреблении термина в двойном значении.) 

Qui nimium probat, nihil probat – кто доказывает слишком много, тот ничего 

не доказывает. 

Quod erat demonstrandum – что и требовалось доказать (Евклид). 

Ratio – разум, рассудок, основа. 

Ratio agendi – основа действия. 

Ratio cognoscendi – основа познания. 

Ratio essendi – основа бытия. 

Reductio ad absurdum – доведение до абсурда, до нелепости. 

Res cogĭtans – мыслящая вещь, res extensa – протяженная вещь. (Понятие 

философии Р. Декарта для обозначения духовной и материальной субстанции.) 

Sacrificium intellectus – «жертвование разумом»; отказ от собственного 

мышления. 

Salus popŭli suprēma lex – общественное благо – высший закон (Цицерон). 

Sic et non – так и не так. (Так называется работа П. Абеляра, в которой он 

заложил основы схоластического метода решения проблем через столкновение 

противоположных точек зрения, путем рассмотрения всех «за» и «против» (см. 

Pro et contra).) 
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Species – вид, образ: в логике и биологии означает понятие, подчиненное 

понятию рода. 

Spirĭtus – дух. 

Status nascendi – состояние возникновения, зарождения. 

Sui genĕris – в своем роде, своеобразный. 

Tabŭla rasa – чистая, неисписанная доска. (Так называли стоики, а позднее 

сторонники сенсуализма душу при рождении человека. Опыт оставляет на ней 

свой след, заполняет ее представлениями.) 

Termĭnus a quo – исходный пункт. 

Termĭnus – 1) предел, граница; 2) понятие. 

Tertium non datur – третьего не дано. 

Ultĭma ratio – последний довод, решающий аргумент. 

Vivĕre militāre est – жить – значит бороться (Сенека). 

 


