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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 специальностей 1-23 01 12 

«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия», 1-23 01 13 

«Историко-архивоведение» и 1-21 03 01 «История (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 (Linqua Latīna), язык древних римлян, получил свое 

название от небольшой области Италии Лациума (Latium), которую населяли 

латины (Latīni). Эта область находилась в средней части Апеннинского 

полуострова, по течению реки Тибр. На этой реке, по преданию, в 754753 гг. до 

н. э. братья Ромул и Рем основали город Рим (Roma). Благодаря своему 

выгодному географическому положению Рим стал важным торговым центром, 

чем привлекал поселенцев из соседних областей, и стремительно развивался. 

Усилению Рима способствовала его агрессивная, завоевательная политика. По 

мере роста завоеваний Рима и расширения Римского государства латинский язык 

получил широкое распространение не только в бассейне Средиземного моря, но 

и за его пределами. Фактически до второй половины V в. н. э. (476 г.  год падения 

Западной Римской империи) латинский язык приобрел статус международного 

на всей территории Римской империи (см. карту). 

Таким образом, почти все языки покоренных народов, за исключением 

греческого, вытесняются латынью. Укреплению позиций латыни на завоеванных 

территориях способствовала изменившаяся под влиянием Рима экономика и 

культура покоренных народов. Эти изменения потребовали новых понятий и 

определений лексического порядка. Обладая огромным лексическим 

богатством, грамматической стройностью, краткостью и точностью выражения, 

латынь стала использоваться во всех сферах человеческой деятельности. 

История латинского языка делится на несколько периодов: 

• архаический период VI – IV вв. до н. э.; 

• доклассический период II – III вв. до н. э. период становления 

литературного латинского языка. Основные памятники этого периода комедии 

Плавта и Теренция, а также трактат Катона Старшего «О земледелии»; 

• классический период (середина I в. до н. э. – середина I в. н. э.). 

Наибольшего расцвета и совершенства латинский язык достигает именно в 

этот период, в эпоху «золотого века» – во время правления императора Августа 

(конец I в. до н. э. – начало I в. н. э.). Классическая, или «золотая» латынь 

получила свою грамматическую, синтаксическую и стилистическую 

законченность. В «Золотой век» начинается наивысший расцвет римской 

литературы. В это время творили Цицерон, Вергилий, Гораций, Овидий, Цезарь, 

Саллюстий. 

Следующим этапом истории латинского языка является период 

«серебряной латыни» (III вв. н. э.). Он характеризуется отступлениями от 

чистоты классического литературного языка и испытывает определенное 

влияние языков римских колоний. К этому времени уже окончательно 

сложились фонетические и морфологические нормы литературного языка, были 
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установлены правила орфографии, которыми до сих пор руководствуются при 

издании латинских текстов. 

С конца IV в. в границах Римской империи появляются варвары: франки, 

остготы, вандалы, лангобарды, гунны, которые вызывают глубокие изменения в 

национальной структуре государства. В течение трех столетий латинский язык в 

устах этих «новых римлян» меняется до такой степени, что исчезает даже само 

название Linqua Latīna и вместо него появляется понятие «Linqua Romana», что 

в дальнейшем дало основание языковедам называть возникшие на основе 

латинского новые языки романскими. На их формирование оказали большое 

влияние разговорная форма (sermo cotidīanus) и простонародная форма (sermo 

vulgāris) латинского языка. 

Эпоха средневековья в истории латинского языка характеризуется как 

период Latinĭtas vulgāris («вульгарная латынь») или Latinĭtas culinaria («кухонная 

латынь»). Именно в этот период в латинский язык вводится масса новых слов и 

понятий, отсутствовавших в классической латыни. Следует помнить, что 

средневековая латынь имела локальные отличия в разных концах Европы, 

обусловленные местными условиями. Во Франции, Германии, Италии 

возникают лексиконы средневекового латинского языка, включающие слова, 

характерные только для местной литературной традиции. 

Знаменательным в истории латинского языка и античной культуры является 

период каролингского возрождения (VIII – IX вв.). Именно с тех времен дошло 

основное количество рукописей с текстами древнеримских поэтов и писателей. 

В эпоху гуманизма (XIV – XVII вв.) латинский язык вновь приближается к 

идеалу «золотой латыни», создается прекрасная новолатинская литература во 

многих европейских странах. Белорусский Ренессанс также славен своими 

латиноязычными авторами. Всему миру известны имена белорусских 

просветителей и поэтов (Франциск Скорина, Николай Гусовский, Ян Вислицкий, 

Симеон Полоцкий). 

На латинском языке велось преподавание в школах и университетах 

Западной Европы. Кроме того, на этой территории он функционировал как 

общий письменный язык. В новое время, вплоть до XVIII в., латинский язык 

использовался как язык науки и дипломатии. 

Несмотря на последующее вытеснение латинского языка национальными 

языками, он сохраняет и до настоящего времени свое значение в области научной 

терминологии в ряде наук, в особенности медицине, биологии, юриспруденции. 

В настоящее время латинский язык является официальным языком 

католической церкви и государства Ватикан. В католической церкви до Второго 

Ватиканского собора (1962–1965) служба велась только на латинском языке. 

Латинский язык относится к индоевропейской семье языков (см. 

генеалогическое древо индоевропейской семьи языков). Сопоставление 

некоторых лексем демонстрирует родство индоевропейских языков самым 

наглядным образом. Сравним, например: лат. mater, нем. Mutter, англ. mother, фр. 

mere, ит. madre, исп. madre, рус. мать, бел. мацi; лат. stare, англ. stand, нем. stehen, 
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ит. stare, рус. стоять, бел. стаяць; лат. me, англ. me, фр. me, ит. me, исп. me, рус. 

меня, бел. мяне. 

При изучении латинского языка следует помнить, что он является ключом к 

ряду европейских языков и европейской культуре в целом. Таким образом, 

латынь способствует обогащению кругозора студента, углубляет его эрудицию 

помогает становлению специалиста высокой культуры и квалификации. 
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1.2. ФОНЕТИКА 

1.2.1. Alphabētum (Алфавит) 

 

Римляне заимствовали свой алфавит у греков. Он восходит к одному из 

вариантов западногреческого письма, которое отличалось от 

восточногреческого, принятого в греческом языке, чем и объясняется разница 

латинского и греческого алфавитов 

До I в. до н. э. латинский алфавит состоял из 21 буквы: 

A B C D E F G H I K L M N O PQ R S T V X 

В конце I в. до н. э. для более точного воспроизведения соответствующих 

звуков в заимствованных греческих словах были введены буквы Y и Z. И только 

в XVI в. французский гуманист Петрус Рамус добавил в латинский алфавит Jj 

для обозначения звука, соответствующего русскому [й], и Uu для обозначения 

гласного [у], который до этого, как и согласный [в], обозначался буквой Vv. В 

результате всех изменений мы пользуемся латинским алфавитом в следующем 

виде: 

 

Начертание Название Произношение Начертание Название Произношение 

A a а а N n эн н 

B b бэ б O o о о 

C c цэ ц/к P p пэ п 

D d дэ д Q q ку к 

E e э э R r эр р 

F f эф ф S s эс с 

G g гэ г T t тэ т 

H h га гх U u у у 

I i и и V v вэ в 

J j йота й X x икс кс 

K k ка к Y y ипсилон и 

L l эль л Z z зэта з 

M m эм м    

 

Буквы Y y и Z z употребляются только в словах, заимствованных из 

греческого языка. 

 

 

1.2.2. Гласные звуки и дифтонги 

 

Гласные (vocāles) a, e, i, o, u, y произносятся так, как указано в алфавите. 

Они могут быть и долгими, и краткими. Таким образом, в латинском языке 

насчитывалось 12 простых гласных звуков. Кроме этого, были также дифтонги. 

Произношение двух гласных как один слог называется дифтонгом. В латинском 

языке 4 дифтонга: 
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Дифтонги  Примеры 

ae = э aera эра 

oe = э poena пэна 

au = ау aurum аурум 

eu = эу Europa эуропа 

 

П р и м е ч а н и е. Если сочетания ае, ое представляют собой два отдельных 

слога, то над е ставится двоеточие или обозначается его долгота или краткость: 

aër = aēr [á-эр], coëmo = coĕmo [кό-э-мо]. 

 

1.2.3. Долгота и краткость гласных 

 

Все простые гласные могут быть и долгими, и краткими. Долгота и 

краткость бывают природными и позиционными. Природные долгота и 

краткость на письме обозначаются надстрочными знаками: долгота – ā, 

краткость – ă, например: civīlis, popŭlus. Позиционные долгота и краткость 

определяются правилами и не обозначаются на письме: 

1) гласный перед гласным всегда краток: justitia, video; 

2) гласный перед группой согласных, а также перед x, z долгий, за 

исключением сочетаний смычного (b, p, d, t, c, g) с плавным (r, l) (кроме тех 

случаев, когда гласный является долгим по природе, например: theātrum): 

argumentum, magister, но arbĭtri, tenĕbrae; 

Дифтонги всегда долгие: tropaeum. 

Долгота и краткость имеют значение для определения семантики слов, 

например: mălum – зло, mālum – яблоко, и их форм, например: justitiă и  justitiā  

это разные падежные формы слова. Но главная цель определения долготы и 

краткости – правильно поставить ударение в слове. Поэтому важно, каков по 

количеству предпоследний слог в слове, так как этим определяется место 

ударения (см. § 6). 

 

1.2.4. Согласные звуки 

 

Согласные (consonantes) имеют следующие особенности в произношениии: 

C c  перед гласными e, i, y  и дифтонгами ae, oe читается как русское ц, а 

перед остальными гласными  и на конце слова  как русское к:  

 
Cicĕro (Цицеро) corpus корпус 

Caesar (Цэзар) cultura культура 

сyanus (цианус) caput капут 

coepi (цэпи) fac фак 

 

Буква G g произносится как звонкое русское г. 

Буква H h произносится как белорусское г. 

Буква J j самостоятельно не употребляется, а лишь в сочетании с  a, e, o, u. 
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В скобках приводится транслитерация, т. е. русскими буквами указывается 

произношение латинских букв: 

 
Буквосочетание и 

транслитерация 

Примеры 

ja = [я] jam ям 

je = [e] jeci еци 

jo = [ё] jocus ёкус 

ju = [ю] jus юс 

  

H h  произносится как белорусское г с придыханием: 

hortus (гортус),  

honor (гонор); 

Буква K k рано вышла из употребления и сохранилась только в написании 

некоторых слов, например: Kalendae. 

L l  произносится средне между твердым и мягким л: 

lex (лекс), 

lapsus (ляпсус); 

Q q  употребляется лишь в сочетании с u: Qu, qu = кв: 

aqua (аква), 

equus (эквус), 

quid (квид); 

S s  произносится как  с: sed (сэд), а между гласными – как з:casus (казус).  

Сочетание ti перед гласными читается как ци: 

lectio (лекцио), 

oratio (орацио),  

но после s, t, x это сочетание произносится как ти: bestia  (бэстиа), Atticus 

(Аттикус), mixtio (микстио), и точно так же, если гласный в этом слоге долгий: 

totīus (тотиус), и в некоторых грамматических формах (сравнительная степень 

прилагательных: altius, participium praesentis activi в Gen. Plur.: ornantium; перед 

согласным всегда произносится ти: Titus (Титус). 

Сочетание ngu перед гласными произносится как нгв: 

lingua (лингва), 

sanguis (сангвис);  

su перед гласными a, e в некоторых словах читается как св: 

suavis (свавис), 

Suebi (свэби), но: suus (суус), sua (суа), sui (суи). 

 

1.2.5. Греческие буквосочетания 

 

Для передачи придыхательных греческих звуков были созданы сочетания 

согласных с h: 

ch = х  charta (харта); 

ph = ф  sphaera (сфэра); 
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th = т  thermae (тэрмэ); 

rh = р  rhythmus (ритмус). 

 

1.2.6. Accentus (Ударение) 

 

Ударение ставится на втором слоге от конца слова, если он долгий: au-dī-re; 

если он краткий, ударение переносится на третий слог от конца:au-di-o. 

В двухсложных словах ударение ставится на первом слоге, независимо от 

его количества, т. е. долгий он или краткий, так как на последнем слоге ударение 

не ставится.  

 

1.2.7. Важнейшие фонетические правила 

 

1) Краткое ŏ в последнем закрытом слоге переходит в ŭ. Это явление 

встречается при склонении существительных 2-го скл. в nominatīvus и accusatīvus 

singulāris:  

Nom. lupŭs  <  lupŏs belŭm  < bellŏm 

Acc. lupŭm <  lupŏm belŭm  < bellŏm 

2) Краткое ĭ в последнем открытом слоге перешло в ĕ или отпало: 

Nom. marĕ  <  marĭ 

animal < animalĭ 

3) Все краткие гласные в срединном открытом слоге переходят в ĭ (если 

этому не препятствуют какие-либо другие обстоятельства):  

căpio – ac-cĭpio 

nomĕn – nomĭnis 

4) Краткое ĭ перед r переходит в ĕ: 

capĭ-re  >  capĕ-re 

facĭ-re  >  facĕ-re  

5) Согласный s между гласными переходит в r. Такое явление называют 

ротацизмом (См. imperf. и fut. I от глагола esse: eram < esam, ero < eso ). 
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1.3. МОРФОЛОГИЯ 

1.3.1. Nomen substantīvum (Имя существительное) 

 

В латинском языке имя существительное имеет следующие грамматические 

категории: 

 три рода:     (genus) masсulīnum (m) мужской род 

 feminīnum  (f) женский род 

 neutrum     (n) средний род 

Поскольку род существительных в латинском и русском языках не всегда 

совпадает, то он указывается в словаре. 

 два числа:    (numerus) singulāris (sing.) единственное 

 plurālis    (plur.) множественное 

Некоторые существительные, как и в русском языке, имеют формы только 

множественного числа. Такие слова называются pluralia tantum (pl. t.) 

 6 падежей: (casus) Nominatīvus  (Nom.) именительный (кто? что?) 

 Genetīvus      (Gen.) родительный (кого? чего?) 

 Datīvus         (Dat.) дательный (кому? чему? для 

кого, чего? у кого?) 

 Accusatīvus  (Acc.) винительный (кого? что? 

куда?) 

 Ablatīvus      (Abl.) творительный, предложный 

(кем? чем? о ком? о чем? в 

ком? в чем? где? когда? 

как?) 

 Vocatīvus     (Voc.) звательный, соответствует 

русскому обращению 

 5 склонений: declinatiōnes  

Тип склонения определяется по окончанию genetīvus singulāris 

(родительного падежа единственного числа), которое приводится в словаре 

после формы существительного в nominatīvus singulāris (именительном падеже 

единственного числа). 

 
Склонение Окончание gen. sing. Словарная форма 

существительного 

1-е скл. - ae terra, - ae,  f 

2-е скл. - i popŭlus, - i,  m 

3-е скл. - is pax, pacis,  f 

4-е скл. - us fructus, - us,  m 

5-е скл. - ei fides, - ei,  f 
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Исторически в основе деления на пять склонений лежит различие основ по 

конечному звуку: 
1-е скл. -ā- 

2-е скл. -ŏ- 

3-е скл. согласный звук или -ĭ- 

4-е скл. -ū- 

5-е скл. -ē- 

 

1.3.2. Declinatio prima (1-е склонение существительных) 

 

К этому склонению относятся существительные женского рода с 

исторической основой на -ā-. В nominatīvus singulāris они имеют окончание -ă, в 

genetīvus singulāris -ae: silva, ae f; terra, ae f. Сюда также относятся некоторые 

существительные мужского рода по значению: poēta, -ae m поэт; nauta, -ae m  

моряк (ср. в рус. яз.: дядя, юноша, Ваня, староста и др.). 

Образец 1-го склонения 

 
Casus Singulāris Plurālis 

Nom. silv-a     лес silv-ae 

Gen. silv-ae silv-ārum 

Dat. silv-ae silv-is 

Acc. silv-am silv-as 

Abl. silv-ā silv-is 

Voc. silv-a silv-ae 

 

П р и м е ч а н и я:  

1. В singulāris формы nominatīvus и ablatīvus различаются только 

количеством гласного - а. Чтобы не путать эти падежи в тексте, в ablatīvus над 

гласной стоит знак долготы - ā. 

2. В plurālis совпадают формы datīvus и ablatīvus. Совпадение этих падежей 

характерно для всех склонений. 

 

1.3.3. Declinatio secunda (2-е склонение существительных) 

 

Ко 2-му склонению относятся существительные мужского и среднего рода 

с исторической основой на -ŏ-. В nom. sing. существительные мужского рода 

оканчиваются на -us, -er, одно существительное на -ir (vir, viri m), среднего рода 

на -um. В gen. sing. они имеют окончание -i.  

Образец 2-го склонения 

 
Casus Singulāris 

Nom. serv-us    раб liber    книга puer       мальчик verb-um   слово 

Gen. serv-i libr-i puĕr-i verb-i 

Dat. serv-o libr-o puĕr-o verb-o 

Acc. serv-um libr-um puĕr-um verb-um 
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Abl. serv-o libr-o puĕr-o verb-o 

Voc. serv-e liber puer verb-um 

 

Casus Plurālis 

Nom. serv-i libr-i puĕr-i verb-a 

Gen. serv-ōrum libr-ōrum puer-ōrum verb-ōrum 

Dat. serv-is libr-is puĕr-is verb-is 

Acc. serv-os libr-os puĕr-os verb-a 

Abl. serv-is libr-is puĕr-is verb-is 

Voc. serv-i libr-i puĕr-i verb-a 

 

П р и м е ч а н и е  

1. Существительные мужского рода на -us образуют voc. sing. с помощью 

окончания - e, у всех остальных существительных 2-го склонения окончание voc. 

sing. совпадает с окончанием nom. sing. 

2. В окончании - er гласный e может относиться к основе: (puer, puĕr-i) или 

выпадать: liber, libr-i. (Ср. в рус. яз.: вечер, вечера и ветер, ветра). 

3. Ко 2-му склонению относятся и некоторые существительные женского 

рода с окончанием - us. Это слова, обозначающие деревья, страны, города, 

острова: laurus, i f, Aegyptus, i f, Corinthus, i f, Rhodus, i f, а также 

существительные humus, i f – земля, alvus, i f – живот, чрево. Ко второму 

склонению относятся существительные среднего рода на - us: virus, i n – яд, 

vulgus, i n – народ и некоторые другие. 

 

1.3.4. Особенности склонения существительных среднего рода 

 

1. И в singulāris, и в plurālis формы nominatīvus и accusatīvus всегда 

совпадают. 

2. В plurālis эти падежи имеют окончание -a (ср. в рус. яз. склонение 

существительного среднего рода слово). 

Эти правила распространяются и на склонение прилагательных, 

местоимений, числительных, причастий. 

 

1.3.5. Declinatio tertia (3-е склонение существительных) 

 

К 3-му склонению относятся существительные всех трех родов с 

исторической основой на согласный звук или гласный ĭ. В nom. sing. окончания 

разные, в gen. sing. окончание -is. Если в 1-ом и 2-ом склонениях практическую 

основу существительного можно определить уже в nom. sing., то в 3-м склонении 

основа существительного в этом падеже очень часто изменяется. Основа 

представлена в gen. sing. Например:  

 
Nom. sing. Gen. sing. Основа сущ. 
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homo, m человек homĭn - is homĭn - 

lex,  f закон leg - is leg - 

tempus,  n время tempŏr - is tempŏr - 

 

Таким образом, очень важно знать genetīvus singulāris, так как по этому 

падежу определяется и тип склонения, и основа существительного. 

Поскольку существительные 3-го склонения имеют основу, 

оканчивающуюся либо на согласный звук, либо на гласный ĭ, то они делятся на 

три типа: согласный, гласный и смешанный, который является результатом 

взаимовлияния двух предыдущих.  

 

1.3.6. 3-е согласное склонение 

 

К этому типу относятся существительные всех трех родов, неравносложные, 

основа которых оканчивается на один согласный звук перед окончанием -is в 

genetīvus singulāris. 

Неравносложные существительные – это те, которые имеют разное 

количество слогов в nominatīvus и genetīvus: ho-mo, ho-mĭ-nis; равносложные в 

этих падежах одинаковое количество слогов: ci-vis, ci-vis. 

Историческая основа оканчивается на согласный звук.  

 
Casus Singulāris 

 m f n n 

Nom. homo человек lex  закон tempus   время nomen   имя 

Gen. homĭn-is leg-is tempŏr-is nomĭn-is 

Dat. homĭn-i leg-i tempŏr-i nomĭn-i 

Acc. homĭn-em leg-em tempus nomen 

Abl. homĭn-e leg-e tempŏr-e nomĭn-e 

Voc homo lex tempus nomen 

 

Plurālis 

Nom. homĭn-es leg-es tempŏr-a nomĭn-a 

Gen. homĭn-um leg-um tempŏr-um nomĭn-um 

Dat. homin-ĭbus leg-ĭbus tempor-ĭbus nomin-ĭbus 

Acc. homĭn-es leg-es tempŏr-a nomĭn-a 

Abl. homin-ĭbus leg-ĭbus tempor-ĭbus nomin-ĭbus 

Voc. homĭn-es leg-es tempŏr-a nomĭn-a 

 

1.3.7. 3-е смешанное склонение 

 

К этому типу относятся существительные мужского и женского рода:  

1) равносложные, оканчивающиеся в nom. sing. на -is, -es: finis, is, m – конец; 

aedes, is, f – дом; 
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2) неравносложные, основа которых оканчивается на группу согласных 

перед окончанием -is в gen. sing.: urbs, urb-is, f – город; pars, part-is, f – часть. 

 
Casus Singulāris Plurālis 

Nom. fin-is urb-s fin-es urb-es 

Gen. fin-is urb-is fin-ium urb-ium 

Dat. fin-i urb-i fin-ĭbus urb-ĭbus 

Acc. fin-em urb-em fin-es urb-es 

Abl. fin-e urb-e fin-ĭbus urb-ĭbus 

Voc. fin-is urb-s fin-es urb-es 

 

От согласного типа смешанный тип отличается лишь окончанием в gen. plur. 

(подчеркнуто). 

 

1.3.8. 3-е гласное склонение 

 

К этому типу относятся существительные только среднего рода, 

оканчивающиеся в nom. sing. на -e, -al, -ar. Историческая основа на ĭ, которая 

претерпела фонетические изменения в nom. sing.  

 
Casus Singulāris 

Nom., Voc. mar-e anĭmal exemplar 

Gen. mar-is animāl-is exemplār-is 

Dat. mar-i animāl-i exemplār-i 

Acc. mar-e anĭmal exemplar 

Abl. mar-i animāl-i exemplār-i 

Plurālis 

Nom., Voc. mar-ia animal-ia exemplar-ia 

Gen. mar-ium animal-ium exemplar-ium 

Dat. mar-ĭbus animal-ĭbus exemplar- ĭbus 

Acc. mar-ia animal-ia exemplar-ia 

Abl. mar-ĭbus animal-ĭbus exemplar-ĭbus 

 

От согласного типа гласный тип отличается окончаниями в abl. sing., nom. 

plur., acc. plur., gen. plur. (подчеркнуто), где гласный основы i попал в 

грамматическое окончание. 

 

1.3.9. Таблица окончаний трех типов существительных 3-го склонения 

 
Casus Singulāris Plurālis 

 m, f n m, f n 

Nom.=Voc. сигм. / нул. оконч.  нулевое -es -a, -ia 

Gen. -is -is -um, -ium -um, -ium 

Dat. -i -i -ĭbus -ĭbus 

Acc. -em = Nom. -es -a, -ia 
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Abl. -e -e, -i -ĭbus -ĭbus 

 

П р и м е ч а н и я. 

1. При склонении существительные среднего рода имеют особенности, 

указанные в 1.3.4.  

2. Формы vocatīvus и в singulāris и в plurālis совпадают с формами 

nominatīvus. 

 

1.3.10. Образование nominatīvus singulāris в 3-м склонении 

 

Nom. sing. в 3-м склонении образуется по двум типам: 

1) сигматическое образование (сигматический номинатив) с помощью 

окончания -s; 

2) асигматическое образование (асигматический номинатив) без окончания 

-s (или нулевое окончание). 

Сигматическое образование nominatīvus singulāris 

С помощью окончания -s образуется Nom.sing. только у существительных 

мужского и женского рода с основой на согласные b, p, c, g, d, t, m, а также на 

гласный i. 

Основы на b, p, m и гласный i в Nom.sing. не изменяются: 

 
Основа Nom. sing. Gen. sing. Перевод 

pleb- pleb-s    f pleb-is народ, толпа 

stirp- stirp-s   f stirp-is пень; род, племя 

hiem- hiem-s  f hiĕm-is зима 

fini- fini-s   m fin-is предел, конец 

avi- avi-s    f av-is птица 

 

П р и м е ч а н и е. У существительных finis, -is и avis, -is историческая основа 

оканчивается на -i, но практически основой считается часть слова, выделяемая 

по gen. sing. после отбрасывания окончания -is. 

В nom. sing. изменяются основы на: c, g (cs, gs > x) 

 
Основа Nom.sing. Перевод Gen.sing. 

luc- luc-s > lux   f свет luc-is 

duc- duc-s > dux   m вождь duc-is 

pac- pac-s > pax   f мир pac-is 

reg- reg-s > rex   m царь reg-is 

leg- leg-s > lex   f закон leg-is 

radic- radic-s > radix f корень radīc-is 

judec- judec-s > judex m судья judĭc-is 

 

d и t перед s полностью ассимилируются, а потом удвоенное -ss упрощается, в 

результате чего остается одно s (т. е. d, t практически выпадают перед s): 
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Основа Nom.sing. Перевод Gen.sing. 

ped- ped-s > pes   m нога ped-is 

milet- milet-s > miles   m воин milĭt-is 

civitat- civitat-s > civĭtas  f государство civitāt-is 

palud- palud-s > palus   f болото palūd-is 

salut- salut-s > salus   f благо salūt-is 

 

П р и м е ч а н и е. По фонетическому закону ĕ в срединном открытом слоге 

переходит в ĭ. 

 

1.3.11. Асигматическое образование nominatīvus singulāris 

 

Без окончания -s (или с нулевым окончанием) nom. sing. образуют 

существительные мужского и женского рода с основами на l, r, n, s и все 

существительные среднего рода. 

I. Существительные мужского и женского рода: 

1) если основа оканчивается на l, r, nom. sing. представляет собой чистую 

основу: 

 
Основа Nom. sing. Перевод Gen. sing. 

consul- consul   m консул consŭl-is 

sol- sol   m солнце sol-is 

victor- victor   m победитель victōr-is 

uxor- uxor   f жена uxōr-is 

pater- pater   m отец patr-is 

mater- mater   f мать matr-is 

 

 (у существительных с основой на ter- в косвенных падежах e выпадает: patr-, 

matr-); 

2) если основа оканчивается на n (-on-, -in-), в nom.sing. n отпадает, -o 

сохраняется без изменений, -ĭ также переходит в -о: 

 
Основа Nom.sing. Перевод Gen.sing. 

sermon- sermo   m речь sermōn-is 

nation- natio    f народ natiōn-is 

homĭn- homo   m человек homĭn-is 

vigrĭn- vigro   f девушка vigrĭn-is 

ordĭn- ordo   m порядок ordĭn-is 

 

 (-on- основы в косвенных падежах переходит в -in- у существительных, которые 

оканчиваются в nom. sing. на -do и -go и у существительного homo); 

3) основа на s обычно в nom. sing. сохраняется в чистом виде, но в косвенных 

падежах s > r по закону ротацизма (см. фонетические законы); иногда это 

окончание (r) под влиянием косвенных падежей утверждается и в nom. sing. 
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Основа Nom.sing. Перевод Gen.sing. 

mos- mos   m обычай mor-is 

flos- flos   m цветок flor-is 

Ceres- Ceres   f Церера Cerĕr-is 

cinis- cinis   m пепел cinĕr-is 

honos- honor   m честь honōr-is 

mulies- mulier   f женщина muliĕr-is 

 

 (гласный ĭ перед r переходит в ĕ). 

II. Существительные среднего рода: 

1) если основа оканчивается на n- (-men), nom. sing. равен основе, но в 

косвенных падежах ĕ > ĭ в срединном открытом слоге: 

 
Основа Nom. sing. Перевод Gen. sing. 

nomen- nomen имя nomĭn-is 

culmen- culmen вершина culmĭn-is 

 

2) если основа оканчивается на s (-os, -es), nom. sing. равен основе, но в 

последнем закрытом слоге по фонетическому закону ŏ, ĕ переходят в ŭ. 

 
Основа Nom.sing. Перевод Gen.sing. 

corpŏs- corpus тело corpŏr-is 

genĕs- genus род genĕr-is 

  

(в косвенных падежах s > r по закону ротацизма). 

 

1.3.12. Declinatio quarta (4-е склонение существительных) 

 

К 4-му склонению относятся существительные мужского и среднего рода с 

исторической основой на ū. В nom. sing. у существительных мужского рода 

окончание -us, среднего рода -u. В gen. sing. окончание -ūs. 

 
Singulāris 

Casus m n 

Nom. Voc. fruct-us corn-u 

Gen. fruct-ūs corn-ūs 

Dat. fruct-ui corn-u 

Acc. fruct-um corn-u 

Abl. fruct-u corn-u 

Plurālis 

Nom. Voc. fruct-ūs corn-ua 

Gen. fruct-uum corn-um 

Dat. fruct-ĭbus corn-ĭbus 

Acc. fruct-ūs corn-ua 
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Abl. fruct-ĭbus corn-ĭbus 

 

 

1.3.13. Declinatio quinta (5-е склонение существительных) 

 

К 5-му склонению относятся существительные женского рода с 

исторической основой на ē. В nom. sing. окончание -es, в gen. sing. -ei. 

  
Падеж Singulāris Plurālis 

Nom., Voc. r -es,    f   дело, вещь r -es 

Gen. r -ei r -erum 

Dat. r -ei r -ebus 

Acc. r -em r -es 

Abl. r -e r -ebus 

 

1.3.14. Сводная таблица падежных окончаний всех пяти склонений 

 
Падеж 1-е скл. 2-е скл. 3-е согл. скл. 3-е смеш. скл. 3-е гласн. скл. 4-е скл. 5-е скл. 

Singulāris 

Casus f m           n m,f        n m, f n m        n f 

Nom. -a -us, -er    -um -s, нул.окон -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. 

Plurālis 

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 

 

П р и м е ч а н и я. 

1. Acc. sing. всех пяти склонений в мужском и женском роде оканчивается 

на -m, аcc. plur.  на -s. 

2. Существительные среднего рода во 2-м, 3-м, 4-м склонениях имеют 

особенности, отмеченные в п.1.3.4. 

3. Dat. и аbl. plur.  во всех склонениях всегда совпадают. 

 

1.3.15. Nomen adjectīvum (Имя прилагательное) 

 

В латинском языке прилагательные относятся к 1-3-му склонениям и 

делятся на 2 группы: 

1. Прилагательные 1-й группы склоняются по 1-му и 2-му склонениям. 

2. Прилагательные 2-й группы склоняются по 3-му склонению. 
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Латинские прилагательные склоняются как существительные. 

 

 

1.3.16. Прилагательные 1-2-го склонений 

 

Эти прилагательные образуются с помощью окончаний: 

 

м.р. -us, -er long-us liber pulcher 

ж.р. -a long-a libĕr-a pulchr-a 

ср.р. -um long-um libĕr-um pulchr-um 

Перевод длинный, -ая, -ое свободный, -ая, -ое прекрасный, -ая, -ое 

 

Словарная форма прилагательного представляет собой форму мужского 

рода и родовые окончания женского и среднего: longus, -a, -um. Если в мужском 

роде прилагательное имеет окончание er (ср. в рус. яз.: длинный, ая, ое), то 

словарная форма включает кроме окончаний часть основы, чтобы показать, 

относится ли -е- к основе, или оно выпадает: liber, -ĕra, -ĕrum (свободный, ая, ое) 

и pulcher, -chra, -chrum (прекрасный, ая. ое). 

Прилагательные женского рода склоняются как существительные 1-го 

склонения, мужского и среднего рода – как существительные 2-го склонения. 

 

1.3.17. Прилагательные 3 го склонения 

 

По числу родовых окончаний в nom. sing. прилагательные 3-го склонения 

делятся на три типа: 

1-й тип. Прилагательные трех окончаний, когда каждый род 

прилагательного имеет свое окончание: m -er, f -is, n -e: 

acer, acris, acre – острый, -ая, -ое; словарная форма: acer, acris, acre; 

celer, celeris, celere – быстрый, -ая, -ое; словарная форма: celer, -ĕris, -ĕre. 

2-й тип. Прилагательные двух окончаний, когда прилагательные мужского 

и женского родов имеют одинаковое окончание -is, а среднего рода -e: 

brevis (m, f), breve (n) – короткий, -ая, -ое; словарная форма: brevis, -e. 

3-й тип. Прилагательные одного окончания, когда все три рода имеют 

одинаковое окончание: 

felix (gen.sing. felīcis) – счастливый, -ая, -ое; словарная форма: felix, īcis; 

sapiens (gen.sing. sapientis) – мудрый, -ая, -ое; словарная форма: sapiens, 

entis; 

vetus (gen.sing. vetĕris) – старый, -ая, -ое; словарная форма: vetus, ĕris; 

dives (gen.sing. divĭtis) – богатый, -ая, -ое; словарная форма: dives, ĭtis; 

par (gen. sing. paris) – равный, -ая, -ое; словарная форма: par, paris. 

Основа прилагательных определяется по форме gen. sing. отбрасыванием 

окончания -is. 
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Прилагательные 3-го склонения изменяются по третьему гласному 

склонению и имеют следующие окончания: 

 
Прилагательные. трех окончаний Прилагательные двух 

окончаний 
Прилагательные одного 

окончания 

                 m       f           n m, f              n m, f            n 
Casus Singulāris 

Nom.    acer    acr-is    acr-e brev-is        brev-e felix 

Gen.   acr-is brev-is felīc-is 

Dat.    acr-i brev-i felīc-i 

Acc.   acr-em         acr-e brev-em      brev-e felīc-em     felix 

Abl.    acr-i brev -i felīc-i 
Plurālis 

Nom.     acr-es          acr-ia brev-es       brev-ia felīc-es     felic-ia 

Gen.   acr-ium brev-ium felic-ium 

Dat.     acr-ĭbus brev-ĭbus felic-ĭbus 

Acc.   acr-es          acr-ia brev-es      brev-ia felīc-es     felic-ia 

Abl.         acr-ĭbus brev-ĭbus felic-ĭbus 

 

П р и м е ч а н и е. Чтобы просклонять прилагательное 3-го склонения, нужно 

знать его основу. Она определяется по gen. sing. У прилагательных 1-го и 2-го 

типов форма gen. sing. равна форме прилагательного женского рода в nom. sing., 

у прилагательных 3- го типа gen. sing. приводится в словаре: felix, īcis, т. е. nom.  

felix, gen.  felīc-is, основа felīc-.  

 
 Casus m f n Основа прилагат. 

1-й тип Nom. acer acr-is acr-e основа acr- 

 Gen.  acr-is    

 

  m, f n   

2-й тип Nom. brev-is brev-e основа brev- 

 Gen. brev-is   

 

1.3.18. Степени сравнения прилагательных 

 

Как и в русском языке, латинские прилагательные имеют три степени 

сравнения: 

gradus positīvus – положительная степень, 

gradus comparatīvus – сравнительная степень, 

gradus superlatīvus – превосходная степень. 

Все прилагательные в словаре представлены в положительной степени.  

 

1.3.19. Gradus comparatīvus 
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Сравнительная степень прилагательных образуется от основы 

прилагательного с помощью суффикса -ior для мужского и женского рода, -ius 

для среднего рода, в nom. sing. у всех родов нулевое окончание. 

 

long-us, -a, -um       длинный long-ior, long-ius          более длинный, ая, ое 

brev-is, -e               короткий brev-ior, brev-ius          более короткий, ая, ое 

felix, felīc-is          счастливый felic-ior, felic-ius         более счастливый, ая, ое 

sapiens, sapient-is   мудрый sapient-ior, sapient-ius   более мудрый, ая, ое 

 

Прилагательные в сравнительной степени склоняются по 3-му согласному 

склонению. 

  
 Singulāris Plurālis 

Casus m, f n m, f n 

Nom. long-ior long-ius longiōr-es longiōr-a 

Gen. longiōr-is longiōr-um 

Dat. longiōr-i longior-ĭbus 

Acc. longiōr-em long-ius longiōr-es longiōr-a 

Abl. longiōr-e longior-ĭbus 
 

Признаком сравнительной степени прилагательного является суффикс -ior-. 

 

1.3.20. Gradus superlatīvus 

 

Превосходная степень прилагательных образуется: 

1) у большинства прилагательных с помощью суффикса -issĭm-, 

прибавленного к основе прилагательного, и родовых окончаний: -us, -a, -um: 

 
longus,-a,-um long-issĭm-us long-issĭm-a long-issĭm-um самый длинный, ая, 

ое; длиннейший 

brevis,-e brev-issĭm-us brev-issĭm-a brev-issĭm-um самый короткий, ая,   

ое; кратчайший 

felix,-īcis felic-issĭm-us felic-issĭm-a felic-issĭm-um самый счастливый, ая, 

ое;  

счастливейший 

sapiens, ntis sapient-issĭm-us sapient-issĭm-a sapient-issĭm-um самый мудрый, ая, ое; 

мудрейший 

 

2) у прилагательных, имеющих в мужском роде окончание -er, с помощью 

суффикса -rĭm- и родовых окончаний -us, -a, -um:  

 
acer, acris, acre acer-rĭm-us acer-rĭm-a acer-rĭm-um самый острый, ая, ое; 

острейший 

pulcher, chra, 

chrum 

pulcher-rĭm-us pulcher-rĭm-a pulcher-rĭm-um самый красивый, ая, ое; 

красивейший 
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3) у шести прилагательных 3-го склонения на -ilis – с помощью суффикса     

-lĭm-, прибавляемого к основе прилагательного, и родовых окончаний -us, -a, -

um: 

 
facĭlis, -e facil-lĭm-us facil-lĭm-a facil-lĭm-um самый лёгкий, ая, ое; 

легчайший 

simĭlis, -e simil-lĭm-us simil-lĭm-a simil-lĭm-um самый простой, ая, ое;  

простейший 

 

Признаком превосходной степени прилагательных являются суффиксы     

-issĭm-, -rĭm-, -lĭm-. 

1.3.21. Супплетивные (неправильные) степени сравнения 

 

Пять прилагательных образуют степени сравнения от разных основ:  

 
Positīvus Перевод Сomparatīvus 

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 многие plures,    plura plurĭmi, -ae, -a 

 

Образование грамматических форм от разных основ называется 

супплетивным образованием (Ср. в рус. яз.: хороший – лучший, плохой – 

худший).  

 

1.3.22. Описательные степени сравнения 

 

Прилагательные 2-го склонения, которые в положительной степени перед 

окончанием имеют гласный (e, u, i), образуют степени сравнения описательно: 

сравнительную степень с помощью наречия magis более, превосходную с 

помощью наречия maxĭme наиболее: necessarius, -a, -um  необходимый, -ая, -ое; 

comparatīvus: magis necessarius,-a,-um; superlatīvus: maxĭme necessarius, -a, -um. 

 

1.3.23. Adverbia (Наречия) 

 

В латинском языке, как и в русском, одни наречия являются производными, 

другие самостоятельными, например: ubi где, semper – всегда и т. п. 

Производные наречия чаще всего образуются от прилагательных: 
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1) 1-2-го склонений от основы прилагательного с помощью окончания -е: 

longus, -a, -um – долгий, -ая, -ое; long-e – долго; pulcher, -chra, -chrum – 

прекрасный, -ая, -ое; pulchr-e – прекрасно;  

2) 3-го склонения от основы прилагательного с помощью суффикса -ĭter- 

или -er, если основа оканчивается на -nt-: fortis, e – отважный, -ая, -ое; fort-ĭter 

– отважно; felix, -īcis – счастливый, -ая, -ое; felic-ĭter – счастливо; sapiens, -entis 

– разумный, -ая, -ое, sapient-er – разумно. 

В качестве наречий употребляются также некоторые падежные формы 

существительных и прилагательных: partim – отчасти, casu – случайно, multum 

– много, facĭle – легко и др. 

Comparatīvus наречий совпадает с формой сравнительной степени 

прилагательных в среднем роде: long-ius, fort-ius, sapient-ius, min-us. 

Superlatīvus наречий образуется при помощи тех же суффиксов, что и 

превосходная степень прилагательных, только к суффиксу добавляется 

окончание -е: long-issĭm-e, pulcher-rĭm-e, facil-lĭm-e, minĭm-e. 

 

1.3.24. Pronomĭna (Местоимения) 

 

Латинские местоимения имеют при склонении много общих черт с 

существительными, а также только им присущие особенности. В латинском 

языке выделяют следующие разряды местоимений: личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, относительные, вопросительные, 

неопределенные. 

 

1.3.25. Pronomĭna personalia (Личные местоимения) 

 
Casus Singulāris Plurālis 

Nom. ego   я tu ты nos              мы vos              вы 

Gen. mei tui nostrum      из нас 

nostri          нас 

vestrum       из вас 

vestri           вас 

Dat. mihi tibi nobis vobis 

Acc. me te nos vos 

Abl. me te nobis vobis 

 

П р и м е ч а н и я: 

1. Падежные формы образуются от разных основ (супплетивизм, ср. в рус. 

яз.: я, меня, мне). 

2. Личного местоимения 3-го лица нет. В его функции выступает 

указательное местоимение is, ea, id, а также другие указательные местоимения. 

3. Личные местоимения с предлогом cum пишутся слитно и при этом 

предлог ставится после местоимения: mecum со мной, nobiscum с нами и т. д. Это 

же касается и возвратного местоимения. 
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1.3.26. Pronomen reflexīvum (Возвратное местоимение) 

 

Единственное и множественное число 

Nom.   

Gen. sui себя 

Dat. sibi себе 

Acc. se себя 

Abl. se собой 

 

П р и м е ч а н и е. Возвратное местоимение в латинском языке может 

относиться только к 3-му лицу единственного и множественного числа. 

 

1.3.27. Pronomĭna possessīva (Притяжательные местоимения) 

 

Meus, mea, meum – мой, моя, мое; 

tuus, tua, tuum – твой, твоя, твое; 

suus, sua, suum – свой, своя, свое; 

noster, nostra, nostrum – наш, наша, наше; 

vester, vestra, vestrum – ваш, ваша, ваше. 

Притяжательные местоимения употребляются в соответствии с лицом 

подлежащего, т. е. по отношению к 1-му лицу ед. числа употребляется только 

meus, a, um и т. д. Suus, a, um может относиться только к 3-му лицу. Эти 

местоимения склоняются как прилагательные 1-2-го склонений. 

 

1.3.28. Pronomĭna demonstratīva (Указательные местоимения) 

 

Is, ea, id – тот, этот, он; 

ille, illa, illud – этот, тот (указывает на отдаленный предмет); 

hic, haec, hoc – этот, тот (указывает на предмет, близкий к говорящему); 

iste, ista, istud – этот, тот (указывает на предмет, относящийся ко 2-му лицу); 

idem, eădem, idem – тот же, он же; 

ipse, ipsa, ipsum – сам, самый. 

Эти местоимения склоняются как прилагательные 1-2 склонений, т. е. в 

женском роде по 1-му склонению, в мужском и среднем роде – по 2-му, за 

исключением двух падежей: в gen. sing. они имеют окончание -īus, в dat. sing.  -i 

для всех трех родов. 

 

1.3.29. Склонение is, ea, id – тот, он 

 
Singulāris Plurālis 

 m        f          n m           f           n 

Nom. is      ea        id ei (ii)      eae         ea 

Gen. ejus (eius) eōrum   eārum   eōrum 
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Dat.       ei  eis (iis) 

Acc. eum   eam     id eos       eas          ea 

Abl. eo      eā       eo eis (iis) 

 

П р и м е ч а н и е. Основа этого местоимения e-/ i-, к которой и прибавляются 

падежные окончания (ср. в рус. яз.: его, ему, их, им). 

 

1.3.30. Склонение ille, illa, illud – тот 

 
Singulāris Plurālis 

Casus 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. illo    illā        illo illis 

 

1.3.31. Склонение hic, haec, hoc – этот 

 
Singulāris Plurālis 

Casus m       f       n m      f      n 

Nom hic  haec   hoc hi    hae    haec 

Gen.        hujus horum harum horum 

Dat.        huic his 

Acc.  hunc hanc  hoc hos  has    haec 

Abl.  hoc   hac      hoc his 

 

П р и м е ч а н и е. Конечный элемент c в падежных формах восходит к 

указательной частице -ce > -c. 

 

1.3.32. Pronōmen relatīvum (Относительное местоимение) 

 

Qui, quae, quod – который, которая, которое; какой, какая, какое 

 
Singulāris Plurālis 

Casus m         f         n m         f        n 

Nom. qui    quae    quod qui    quae  quae 

Gen.          cujus quorum  quarum  quorum 

Dat.           cui quibus 

Acc.  quem   quam   quod quos   quas    quae 

Abl.   quo    quā      quo quibus 

 

1.3.33. Pronomĭna interrogatīva (Вопросительные местоимения) 
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Местоимение quis? quid? (кто? что?) в значении существительного 

употребляется только в singulāris: 

  
Casus m, f  n 

Nom. quis  quid 

Gen. cujus 

Dat. cui 

Acc. quem  quid 

Abl. quo 

 

Местоимение qui? quae? quod? (какой? какая? какое? который? которая? 

которое?) в значении прилагательного употребляется в обоих числах: 

  
 Singulāris Plurālis 

Casus m               f             n m                 f                  n 

Nom. qui quae quod qui quae quae 

Gen.  cujus  quorum quarum quorum 

Dat.  cui   quibus  

Acc. quem quam quod quos quas quae 

Abl. quo quā quo  quibus  

 

1.3.34. Pronomĭna indefinīta (Неопределенные местоимения) 

 

В число неопределенных местоимений, преимущественно сложных по 

составу, входят вопросительные местоимения, которые изменяются по родам, 

падежам и числам, а присоединяемые к ним частицы (ali-, -dam, -que и др.) 

остаются неизменными. 

Наиболее употребительные из этих местоимений: 

alĭquis, alĭquid – кто-нибудь, что-нибудь; кто-то, что-то 

alĭqui, alĭqua, alĭquod – некий, какой-то 

quidam, quiddam – некто, нечто; кто-то, что-то 

quidam, quaedam, quoddam – какой-то 

quisque, quidque и quique, quaeque, quodque – каждый 

unusquisque, unaquaeque, unumquodque (gen. uniuscujusque, dat. unicuique и т.д.) – 

каждый в отдельности 

quilĭbet, quaelĭbet, quodlĭbet – какой угодно, любой 

В качестве образца приведем склонение местоимения alĭquis, alĭquid: 

 
Casus m, f    n 

Nom. alĭquis  alĭquid 

Gen.  alicujus  

Dat.  alicui  

Acc. alĭquem  alĭquid 

Abl.  alĭquo  
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П р и м е ч а н и е. После si если, nisi если не, ne  чтобы не и др. местоимения 

alĭquis и alĭquid теряют частицу ali-: si quis если кто-либо, ne quid  чтобы что-

либо не и т.п. (ср. рус. разговорное: если кто придет вместо если кто-либо 

придет). 

 

1.3.35. Pronomĭna negatīva (Отрицательные местоимения) 

 

Отрицательные местоимения nemo – никто и nihil – ничто склоняются 

только в singulāris (с частичным использованием падежных форм местоименного 

прилагательного nullus): 

 
Nom. nemo nihil (nil) 

Gen. nemĭnis,  nullīus nullīus rei 

Dat. nemĭni nulli rei 

Acc. nemĭnem nihil 

Abl. nemĭne,  nullo nullā re,  nihĭlo 

 

1.3.35. Adjectīva pronominalia (Местоименные прилагательные) 

 

В латинском языке есть группа прилагательных, которые склоняются, как 

указательные местоимения, т. е. в gen. sing. они имеют окончание -īus, в dat. sing.  

-ī, а в остальных падежах – как прилагательные 1-2-го склонений: 

unus, a, um – один (gen. sing.  unīus, dat. sing.  uni); 

solus, a, um – один, единственный; 

totus, a, um – весь, целый; 

alius, a, ud – другой (из многих); 

alter, ĕra, ĕrum – другой (из двух); 

uter, utra, utrum – который (из двух); 

uterque, utrăque, utrumque – и тот и другой, оба; 

neuter, neutra, neutrum – ни тот, ни другой; 

ullus, a, um – какой-нибудь; 

nullus, a, um – никакой. 

Образец склонения 

 
Singulāris Plurālis 

Casus m           f        n m             f         n 

Nom. totus  tota   totum toti          totae    tota 

Gen. totīus totōrum  totārum  totōrum 

Dat.           toti totis 

Acc. totum  totam  totum totos      totas    tota 

Abl. toto    totā     toto totis 

 

1.3.36. Numeralia (Числительные) 
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Латинские числительные (numeralia) разделяются на количественные 

(cardinalia), порядковые (ordinalia), разделительные (distributīva) и наречные 

(adverbialia). 

Сводная таблица числительных: 

 
Цифровое обозначение Cardinalia Ordinalia 

арабское римское   

1 I unus, -a, -um один, одна, 

одно 

primus, -a, -um первый, первая, 

первое 

2 II duo, duae, duo два, две secundus, -a, -um (alter,-ĕra, 

-ĕrum) второй, вторая, второе 

3 III tres, tria tertius, -a, -um 

4 IV quattuor quartus 

5 V quinque quintus 

6 VI sex sextus 

7 VII septem septĭmus 

8 VIII octo octāvus 

9 IХ novem nonus 

10 Х decem decĭmus 

11 ХI undĕcim undecĭmus 

12 ХII duodĕcim duodecĭmus 

13 ХIII tredĕcim tertius decĭmus 

14 ХIV quattuordĕcim quartus decĭmus 

15 ХV quindĕcim quintus decĭmus 

16 ХVI sedĕcim sextus decĭmus 

17 ХVII septendĕcim septĭmus decĭmus 

18 ХVIII duodeviginti duodevicesĭmus 

19 ХIХ undeviginti undevicesĭmus 

20 ХХ viginti vicesĭmus 

21 ХХI unus et viginti (viginti unus) и 

т. д. 

primus et vicesĭmus (vicesĭmus 

primus) и т. д. 

28 ХХVIII duodetriginta duodetricesĭmus 

29 ХХIХ undetriginta undetricesĭmus 

30 ХХХ triginta tricesĭmus 

40 ХL quadraginta quadragesĭmus 

50 L quinquaginta quinquagesĭmus 

60 LХ sexaginta sexagesĭmus 

70 LХХ septuaginta septuagesĭmus 

80 LХХХ octoginta octogesĭmus 

90 ХС nonaginta nonagesĭmus 

100 С centum centesĭmus 

200 СС ducenti, -ae, -a ducentesĭmus 

300 ССС 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 
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1000 M mille millesĭmus 

2000 MM duo milia bis  millesĭmus 

 

 
Distributīva Adverbia 

singǔli, -ae, -a  по одному, по одной, по одному semel  один раз, однократно 

bini, -ae, -a  по двое, по два bis  дважды 

terni (trini), -ae, -a ter 

quaterni, -ae, -a quater 

quini, -ae, -a   и т. д. quinquies   и т. д. 

 

Все те числительные, которые могут изменяться по родам, числам и 

падежам, согласуются с существительными подобно прилагательным: duo 

consŭles – два консула, duae legiōnes – два легиона, tres species – три вида, tria 

genĕra – три рода, tribus verbis – в трёх словах. Числительное mille имеет 

неизменяемую форму и не влияет на падеж зависимого существительного: mille 

milĭtes – тысяча солдат и т. д. Только milia (plur. от mille) требует после себя 

genetīvus: tria milia milĭtum – три тысячи солдат, так как выступает как 

существительное. 

Сложные порядковые числительные имеют склоняемую форму во всех 

своих составных элементах (vicesĭmus secundus), а не только в последнем, как это 

принято в русском языке (ср.: двадцать второй). Например: Anno millesĭmo 

nongentesĭmo quinquagesĭmo sexto – в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году. 

Числительные второго десятка образуются путем сложения корней единиц со 

словом -dĕcim (из decem), например: ХI (11) undĕcim; десятки от 30 до 90 имеют 

суффикс -ginta, например: L (50) quinquaginta. C (100) centum не склоняется; 

сотни образуются с помощью суффикса -centi (-genti) и изменяются по 1-2-му 

склонениям во множественном числе, например: CC (200) ducenti, -ae,-a, D (500) 

quingenti, -ae, -a. M (1000) mille в единственном числе не склоняется; тысячи во 

множественном числе изменяются как существительные 3-го склонения 

среднего рода на -e, -al, -ar (см. § 15): nom. -acc. milia, gen. milium, dat.-abl. milĭbus. 

Римские цифры важно знать, поскольку они применяются при обозначении 

частей юридических документов, дат. Например, год 1991 римскими цифрами 

будет выражен так: MCMLХХХХI = MCMХCI, 2003 MMIII. 

 

1.3.37. Склонение количественных числительных 

 
Singulāris Plurālis 

Casus m         f        n m              f           n m,  f           n 

Nom. unus  una  unum  один   duo      duae       duo  два tres           tria      три 

Gen. unīus duōrum duārum duōrum        trium 

Dat. uni duōbus duābus  duōbus        tribus 

Acc. unum unam unum duos     duas       duo tres            tria 

Abl. uno    unā      uno duōbus duābus duōbus        tribus 
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1.3.38. Verbum (Глагол) 

 

Латинский глагол имеет следующие грамматические категории: 

1. Шесть времен (tempŏra):  

praesens – настоящее время; 

imperfectum – прошедшее время несовершенного вида; 

perfectum – прошедшее время совершенного вида; 

plusquamperfectum – давно прошедшее, предпрошедшее; 

futurūm I – будущее первое, которое обозначает будущее действие и 

совершенного, и несовершенного вида; 

futurūm II – предбудущее, которое в будущем произойдет раньше другого 

будущего действия.  

2. Три наклонения (modi): 

indicatīvus – изъявительное; 

conjunctīvus – условное или сослагательное; 

imperatīvus – повелительное. 

3. Два залога (genĕra): 

actīvum – действительный;  

passīvum – страдательный.  

Действительный залог выражает действие, которое исходит от 

подлежащего. 

Puer librum legit. – Мальчик читает книгу. 

Filius epistolam scribit. – Сын пишет письмо. 

Страдательный залог выражает действие, направленное на подлежащее.  

Liber a puĕro legĭtur. – Книга читается мальчиком. 

Epistŭla a filio scribĭtur. – Письмо пишется сыном. 

4. Два числа (numĕri):  

singulāris – единственное; 

plurālis – множественное. 

5. Три лица (persōnae): 1-е, 2-е, 3-е. 

6. Четыре спряжения (conjugatiōnes): I, II, III, IV. 

Кроме того, все глагольные формы в латинском языке делятся на две 

группы: 

1. Личные (все спрягаемые формы). Сюда относятся все времена латинского 

глагола в indicatīvus, conjunctīvus и imperatīvus. 

2. Неличные формы (все неспрягаемые формы): 

infinitīvi – инфинитивы; 

participia – причастия; 

gerundīvum – герундив; 

gerundium – герундий; 

supīnum – супин. 
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1.3.39. Четыре спряжения глагола 

 

Латинский глагол имеет четыре спряжения. Тип спряжения определяется по 

конечному звуку основы инфекта. 

 
Спряжение Основа инфекта 

I спр. -ā- laudā- , monstrā- 

II спр. -ē- docē-, habē- 

III спр.согл.звук, -ŭ-, - ĭ- dic-, leg-, minŭ-, capĭ- 

IV спр. -ī- audī-,   finī- 

 

1.3.40. Infinitīivus praesentis actīvi 

 

Неопределенная форма глагола образуется от основы инфекта с помощью 

суффиксов -re- (в I, II, IV спр.), -ĕre- (в III спр.). От приведенных в § 47 основ 

образуем инфинитивы: 

 
I спр. laudā-re хвалить monstrā-re показывать 

II спр. docē-re учить habē-re иметь 

III спр. dic-ĕre 

scrib-ĕre 

говорить 

писать 

minu-ĕre 

capĕ-re 

уменьшать 

брать  

IV спр. audī-re слушать finī-re заканчивать 

 

П р и м е ч а н и е. У глаголов с основой на ĭ перед суффиксом -re это ĭ 

переходит в ĕ (по фонетическому закону ĭ > ĕ перед r: см. § 7). 

Основа инфекта (или основа praesens) легче всего определяется по 

инфинитиву: для этого нужно отбросить суффикс -re/-ĕre. 

1.3.41. Четыре основные формы глагола 

 

Как правило, все латинские глаголы имеют четыре основные формы, 

которые приводятся в словаре: 

 
Основные формы глагола I спр. II спр. III спр. IV спр. 

1-я Praesens (1-е лицо sing.) laudo doceo scribo audio 

2-я Perfectum (1-е лицо sing.) laudāvi docui scripsi audīvi 

3-я Supīnum laudātum doctum scriptum audītum 

4-я Infinitīvus laudāre docēre scriběre audīre 

 

По этим основным формам определяются три глагольные основы:  

1) основа инфекта (основа praesens) определяется по первой (praesens 

indicatīvi actīvi) и четвертой (infinitīvus praesentis actīvi) формам отбрасыванием 

окончания -о (кроме глаголов I спряжения) или суффикса -re/-ĕre: laudā-, docē-, 

scrib-, audī-.  
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2) основа перфекта определяется по второй форме (perfectum indicatīvi 

actīvi) отбрасыванием окончания этой формы -i: laudāv-, docu-, scrips-, audīv-. 

3) основа супина определяется по третьей форме (supīnum) 

отбрасыванием окончания этой формы -um: laudāt-, doct-, script-, audīt-. 

Такую процедуру для выяснения глагольных основ можно провести у 

любого глагола. От 3 трех 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, которое вместе с 

соответствующими формами вспомогaтельного глагола sum, fui, esse образует 

perfectum, plusquamperfectum, futūrum II страдательного залога изъявительного и 

сослагательного наклонений и infinitīvus perfecti passīvi; participium futūri actīvi.  

 

1.3.42. Стандартные и нестандартные глаголы 

 

Глаголы, у которых основа perfectum образуется с помощью суффикса -v-, а 

основа supīnum с помощью суффикса -t-, прибавляемых к неизменяющейся 

основе infectum, называются стандартными глаголами. Остальные глаголы 

относятся к нестандартным. 
laudo laudāvi laudātum laudāre хвалить (станд.) 

deleo delēvi delētum delēre разрушать (станд.) 

audio audīvi audītum audīre слушать (станд.) 

doceo docui doctum docēre учить (нестанд.) 

scribo scripsi scriptum scribĕre писать (нестанд.) 

 

1.3.43. Три типа глагольных окончаний 

 

Латинский глагол имеет три разновидности личных окончаний: 

I. Личные окончания действительного залога: 

 
Лицо Singulāris Plurālis 

1-е -o /-m -mus 

2-е -s -tis 

3-е -t -nt 

 

II. Личные окончания страдательного залога: 

 
Лицо Singulāris Plurālis 

1-е -or /-r -mur 
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2-е -ris (-re) -mĭni 

3-е -tur -ntur 

 

III. Личные окончания perfectum indicatIvi actīvi: 

 
Лицо Singulāris Plurālis 

1-е -i -ĭmus 

2-е -isti -istis 

3-е -it -ērunt (-ēre) 

 

1.3.44. Краткий соединительный гласный 

 

В глагольных формах, если на стыке морфем (основы и окончания, 

суффикса и окончания) оказываются два согласных, между ними вставляется 

соединительный гласный по следующему правилу: 

ĕ ставится перед r, 

ŭ – перед nt, 

ĭ – во всех остальных случаях. 

 

1.3.45. Образование времен в изъявительном наклонении от основы 

инфекта 

 

Indicatīvus – изъявительное наклонение, как и в русском языке, указывает, 

что какое-то действие совершается, совершилось или будет совершаться в 

действительности. 

От основы инфекта образуются praesens, imperfectum и futūrum I (primum) 

обоих залогов. 

 

1.3.46. Praesens indicatīvi actīvi 

 

Настоящее время изъявительного наклонения действительного залога 

образуется от основы инфекта с помощью личных окончаний действительного 

залога. 

 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Singulāris 

 laudā-re docē-re scrib-ĕre audī-re 

1-е laudā-o > laud-o 

я хвалю 

doce-o 

я обучаю 

scrib-о 

я пишу 

audi-o 

я слушаю 

2-е laudā-s doce-s scrib-i-s audi-s 

3-е laudā-t doce-t scrib-i-t audi-t 

Plurālis 

1-е laudā-mus docē-mus scrib-ĭ-mus audī-mus 

2-е laudā-tis docē-tis scrib-ĭ-tis audī-tis 

3-е laudā-nt doce-nt scrib-u-nt audi-u-nt 
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П р и м е ч а н и я. 

1. У глаголов I спр. в 1-м лице единственного числа окончание -o поглощает 

конечный гласный основы -a-. 

2. У глаголов III спр. между основой и окончанием употребляется 

соединительный краткий гласный. 

3. У глаголов IV спр. в 3-м лице множественного числа между основой и 

окончанием -nt употребляется соединительный гласный -u-, по аналогии с III спр. 

(audi-u-nt). 

Эти правила распространяются и на спряжение глаголов в praesens indicatīvi 

passīvi. 

 

1.3.47. Praesens indicatīvi passīvi 

 

Настоящее время изъявительного наклонения страдательного залога 

образуется от основы инфекта с помощью личных окончаний страдательного 

залога. 

  
 I спр. II спр. III спр. IV спр. 

 Singulāris 

1-е laudā-or > laudor  я хвалюсь 

 кем-то, меня хвалят 

dele-or scrib-or audi-or 

2-е laudā-ris delē-ris scrib-ĕ-ris audī-ris 

3-е laudā-tur delē-tur scrib-ĭ-tur audī-tur 

 Plurālis 

1-е laudā-mur delē-mur scrib-ĭ-mur audī-mur 

2-е laudā-mĭni delē-mĭni scrib-ĭ-mĭni audī-mĭni 

3-е laudā-ntur dele-ntur scrib-u-ntur audi-u-ntur 

 

1.3.48. Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi 

 

Это прошедшее время изъявительного наклонения действительного и 

страдательного залогов. В русском языке соответствует прошедшему времени 

несовершенного вида (отвечает на вопрос: что делал?). 

Оно образуется от основы инфекта с помощью суффиксов -bā- (I-II спр.),       

-ēbā- (III-IV спр.) и личных окончаний действительного и страдательного 

залогов. 

 
Actīvum 

Число Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sing. 1-е laudā-ba-m 

я хвалил 

docē-ba-m 

я обучал 

scrib-ēba-m 

я писал 

audi-ēba-m 

я слушал 

 2-е laudā-ba-s docē-ba-s scrib-ēba-s audi-ēba-s 

 3-е laudā-ba-t docē-ba-t scrib-ēba-t audi-ēba-t 



40 
 
 

Plur. 1-е laudā-bā-mus docē-bā-mus scrib-ēbā-mus audi-ēbā-mus 

 2-е laudā-bā-tis docē-bā-tis scrib-ēbā-tis audi-ēbā-tis 

 3-е laudā-ba-nt docē-ba-nt scrib-ēba-nt audi-ēba-nt 

 

Passīvum 

Число Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sing. 1-е laudā-bā-r 

я хвалился кем-то, 

меня хвалили 

docē-bā-r scrib-ēbā-r audi-ēbā-r 

 2-е laudā-bā-ris docē-bā-ris scrib-ēbā-ris audi-ēbā-ris 

 3-е laudā-bā-tur docē-bā-tur scrib-ēbā-tur audi-ēbā-tur 

Plur. 1-е laudā-bā-mur docē-bā-mur scrib-ēbā-mur audi-ēbā-mur 

 2-е laudā-bā-mĭni docē-bā-mĭni scrib-ēbā-mĭni audi-ēbā-mĭni 

 3-е laudā-ba-ntur docē-ba-ntur scrib-ēba-ntur audi-ēba-ntur 

 

1.3.49. Futūrum I indicatīvi actīvi et passīvi 

 

Это будущее время изъявительного наклонения действительного и 

страдательного залогов. Оно образуется от основы инфекта с помощью 

суффиксов -b- (III спр.), -ā-/-ē- (IIIIV спр.) и личных окончаний действительного 

и страдательного залогов. Суффикс -ā- употребляется лишь в 1-м л. sing., в 

остальных лицах он заменяется суффиксом -ē-. 

 
Actīvum 

Число Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sing. 1-е laudā -b-o 
я буду 

хвалить, 

похвалю 

docē-b-o  

я буду обучать,  

обучу 

scrib-a-m  

я буду писать,  

напишу 

audi-a-m  

я буду слушать,  

услышу 

 2-е laudā -b-is docē-b-is scrib-e-s audi-e-s 

 3-е laudā -b-it docē-b-it scrib-e-t audi-e-t 

Plur. 1-е laudā -b-ĭmus docē-b-ĭmus scrib-ē-mus audi-ē-mus 

 2-е laudā -b-ĭtis docē-b-ĭtis scrib-ē-tis audi-ē-tis 

 3-е laudā -b-unt docē-b-unt scrib-e-nt audi-e-nt 

 

Passīvum 

 Лиц

о 

I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sing. 1-е laudā-b-or  я буду хвалиться кем-

то, меня будут хвалить 

docē-b-or scrib-a-r audi-a-r 

 2-е laudā-b-ĕris docē-b-ĕris scrib-ē-ris audi-ē-ris 

 3-е laudā-b-ĭtur docē-b-ĭtur scrib-ē-tur audi-ē-tur 

Plur. 1-е laudā-b-ĭmur docē-b-ĭmur scrib-ē-mur audi-ē-mur 

 2-е laudā-b-imĭni docē-b-ĭmĭni scrib-ē-mĭni audi-ē-mĭni 

 3-е laudā-b-untur docē-b-untur scrib-e-ntur audi-e-ntur 
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П р и м е ч а н и е. У глаголов I и II спр. между суффиксом -b- и личными 

окончаниями употребляется соединительный краткий гласный. 

 

1.3.50. Imperatīvus (Повелительное наклонение) 

 

Imperatīvus praesentis activi во 2-м лице единственного числа представляет 

собой чистую основу инфекта (кроме третьего спряжения, где к основе 

добавляется -ĕ), а практически образуется отбрасыванием суффикса -re в 

infinitīvus praesentis actīvi. 

2-е лицо множественного числа imperatīvus praesentis actīvi образуется 

путем прибавления к основе инфекта личного окончания -te, причем у глаголов 

III спр. между основой и личным окончанием -te вставляется соединительный 

гласный -ĭ-. 

 
Infinitīvus Imperatīvus 

Praesentis Activi Singulāris Plurālis 

laudāre хвалить laudā хвали laudāte хвалите 

valēre здравствовать valē будь здоров valēte будьте здоровы 

legĕre читать legĕ читай leg-ĭ-te читайте 

audīre слушать audī слушай audīte слушайте 

esse быть es  будь este  будьте 

 

Три весьма важных глагола III спр. (dico, duco, facio) и глагол fero образуют 

2-е лицо единственное число без конечного -e: 

dic – говори, скажи; duc – веди; fac – делай; fer – неси. 

Однако во 2-м лице множественного числа эти глаголы, за исключением 

fero, образуют imperatīvus по общему правилу: dic-ĭ-te – говорите, duc-ĭ-te – 

ведите, facĭ-te – делайте, но fer-te – несите. 

Imperatīvus, выражающий как приказание, так и наставление, просьбу и т. 

п., имеет кроме формы настоящего времени (imperatīvus praesentis) форму 

будущего времени (imperatīvus futūri). В отличие от первой из этих форм 

(imperatīvus futūri) имеет не только 2-е, но и 3-е лицо: 

  

Imperatīvus futūri 

 
Число Лицо Actīvum 

Sing. 2-е laudā-to хвали 

 3-е laudā-to пусть хвалит 

Plur. 2-е laudā-tōte хвалите 

 3-е lauda-nto пусть хвалят 

  Passīvum 

Sing. 2-е laudā-tor или laudā-mĭno пусть тебя хвалят 

 3-е laudā-tor или laudā-mĭno пусть его хвалят 

Plur. 2-е —  

 3-е lauda-ntor пусть их хвалят 
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Соответственно образуется imperatīvus futūri и остальных спряжений. 

Как показывает само название, imperatīvus futūri говорит о действии не 

немедленном, а желательном впоследствии. Поэтому он особенно употребителен 

в законах, договорах, завещаниях, а также в наставлениях. Часто ему 

предшествует одно из будущих времен изъявительного наклонения: cum littĕras 

meas accepĕris, venīto – когда получишь моё письмо, приходи. 

Imperatīvus futūri от esse: 

 
Лицо Singulāris Plurālis 

2 esto  будь estōte будьте 

3 esto  пусть будет sunto пусть будут 

 

Censōres bini sunto.  Пусть будут два цензора. 

 

Некоторые глаголы имеют только imperatīvus futūri: scio, scīre (знать) – 

scito (знай), scitōte (знайте); memĭni, meminisse (помнить) – memento (помни), 

mementōte (помните). 

Отрицательная форма императива, т. е. запрещение, выражается 

несколькими способами. Основной из них оборот, состоящий из императива от 

глагола nolo, nolle (не желать): noli в sing., nolīte в plur. с инфинитивом нужного 

глагола: noli laudāre (не хвали), nolīte laudāre (не хвалите); noli tangĕre (не 

трогай), nolīte tangĕre (не трогайте). 

 

1.3.51. Образование времен от основы perfectum 

 

От основы perfectum образуется три времени: perfectum, plusquamperfectum, 

futūrum II действительного залога. 

 

1.3.52. Perfectum indicatīvi actīvi 

 

Это прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 

действительного залога (отвечает на вопрос: что сделал?). Оно образуется от 

основы perfectum с помощью перфектных окончаний. 

  
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

 Singulāris 

1 laudāv-i  

я похвалил 

docu-i scrips-i audīv-i 

2 laudav-isti docu-isti scrips-isti audiv-isti 

3 laudāv-it docu-it scrips-it audīv-it 

 Plurālis 

1 laudav-ĭmus docu-ĭmus scrips-ĭmus audiv-ĭmus 

2 laudav-istis docu-istis scrips-istis audiv-istis 

3 laudav-ērunt docu-ērunt scrips-ērunt audiv-ērunt 
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1.3.53. Plusquamperfectum indicatīvi actīvi 

 

Это прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 

действительного залога, которое выражает действие, произошедшее раньше 

другого прошедшего действия. Оно образуется от основы perfectum с помощью 

суффикса -ĕrā- и личных окончаний действительного залога.  

 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

 Singulāris 

1 laudav-ĕra-m  я похвалил (раньше) docu-ĕra-m scrips-ĕra-m audiv-ĕra-m 

2 laudav-ĕra-s docu-ĕra-s scrips-ĕra-s audiv-ĕra-s 

3 laudav-ĕra-t docu-ĕra-t scrips-ĕra-t audiv-ĕra-t 

 Plurālis 

1 laudav-erā-mus docu-erā-mus scrips-erā-mus audiv-erā-mus 

2 laudav-erā-tis docu-erā-tis scrips-erā-tis audiv-erā-tis 

3 laudav-ĕra-nt docu-ĕra-nt scrips-ĕra-nt audiv-ĕra-nt 

 

1.3.54. Futurūm II (secundum) indicatīvi actīvi 

 

Это будущее время совершенного и несовершенного вида изъявительного 

наклонения действительного залога, которое выражает действие, что будет 

совершаться раньше другого будущего. Оно образуется от основы perfectum с 

помощью суффикса -ĕr-/-ĕrĭ- и личных окончаний действительного залога. 

 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

 Singulāris 

1 laudav-ĕr-o   

я похвалю, буду 

хвалить 

docu-ĕr-o scrips-ĕr-o audiv-ĕr-o 

2 laudav-ĕri-s docu-ĕri-s scrips-ĕri-s audiv-ĕri-s 

3 laudav-ĕri-t docu-ĕri-t scrips-ĕri-t audiv-ĕri-t 

 Plurālis 

1 laudav-erĭ-mus docu-erĭ-mus scrips-erĭ-mus audiv-erĭ-mus 

2 laudav-erĭ-tis docu-erĭ-tis scrips-erĭ-tis audiv-erĭ-tis 

3 laudav-ĕri-nt docu-ĕri-nt scrips-ĕri-nt audiv-ĕri-nt 

 

П р и м е ч а н и е. Суффикс -ĕr- употребляется лишь в 1-м лице 

единственного числа, в остальных лицах употребляется суффикс -ĕrĭ-. 

 

1.3.55. Образование времен в изъявительном наклонении от основы 

supīnum 

 

От основы supīnum образуется participium perfecti passīvi, которое в 

сочетании с вспомогательным глаголом sum, fui, esse в соответствующих формах 
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образует perfectum, plusquamperfectum и futūrum II страдательного залога. Эти 

формы аналитические, т. е. состоят из двух слов.  

 

1.3.56. Perfectum indicatīvi passīvi 

 

Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 

страдательного залога образуется с помощью participium perfecti passīvi и глагола 

esse в praesens indicatīvi. 

 
Лицо I спр. II спр. 

Singulāris 

1 laudātus, -a, -um    sum      
я был похвален, меня похвалили 

1. doctus, -a, -um    sum 

2 —//—                    es        2. —//—               es 

3 —//—                    est 3. —//—               est 

Plurālis 

1 laudāti, -ae, -a     sumus 1. docti, -ae, -a      sumus 

2 —//—                 estis 2. —//—              estis 

3 —//—                 sunt 3. —//—              sunt 

III спр. IV спр. 

Singulāris 

1 scriptus, -a, -um    sum 1. audītus, -a, -um    sum 

2 —//—                 es 2. —//—                 es 

 —//—                 est 3. —//—                 est 

Plurālis 

1 scripti, -ae, -a      sumus 1. audīti, -ae, -a      sumus 

2 —//—                estis 2. —//—               estis 

3 —//—                sunt 3. —//—               sunt 

 

П р и м е ч а н и е. Родовые окончания participium perfecti passīvi в singulāris 

-us, -a,-um, в plurālis  -i, -ae, -a (см. склонение participium perfecti passīvi). 

 

1.3.57. Plusquamperfectum indicatīvi passīvi 

 

Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 

страдательного залога образуется с помощью participium perfecti passīvi и глагола 

esse в imperfectum indicatīvi. 

  
Лицо I спр. II спр. 

Singulāris 

1 laudātus,-a, -um     eram    я был похвален, меня 

похвалили 

doctus, -a, -um     eram 

2 —//—                      eras    —//—                eras 

3 —//—                      erat —//—                erat 

Plurālis 

1 laudāti, -ae, -a     erāmus docti, -ae, -a     erāmus 
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2 —//—                  erātis —//—             erātis 

3 —//—                  erant —//—             erant 

 III спр. IV спр. 

Singulāris 

1 scriptus, -a, -um    eram  audītus, -a, -um    eram 

2 —//—                  eras —//—                 eras 

3 —//—                  erat —//—                 erat 

Plurālis 

1 scripti, -ae, - a       erāmus audīti, -ae, -a       erāmus 

2 —//—                 erātis —//—                erātis 

3 —//—                 erant —//—                erant 

 

1.3.58. Futūrum II (secundum) indicatīvi passīvi 

 

Будущее время изъявительного наклонения страдательного залога 

образуется с помощью participium perfecti passīvi и глагола esse в futūrum I. 

 
Лицо I спр. II спр. 

Singulāris 

1 laudātus, -a, -um ero   

я буду похвален, меня похвалят  

doctus, -a, -um    ero 

2 —//—                    eris     —//—                 eris 

3 —//—                    erit  —//—                erit 

Plurālis 

1 laudāti, -ae, -a       erĭmus docti, -ae, -a      erĭmus 

2 —//—                    erĭtis   —//—              erĭtis 

3 —//—                    erunt   —//—              erunt 

 III спр. IV спр. 

Singulāris 

1 scriptus, -a, -um    ero  audītus, -a, -um    ero 

2 —//—.                eris  —//—                 eris 

3 —//—                 erit  —//—                 erit 

Plurālis 

1 scripti, -ae, -a     erĭmus audīti, -ae, -a      erĭmus 

2 —//—               erĭtis  —//—                erĭtis 

3 —//—               erunt  —//—                erunt 

 

1.3.59. Participia (Причастия) 

 

В латинском языке есть четыре причастия: participium praesentis actīvi, 

participium perfecti passīvi, participium futūri actīvi, participium futūri passīvi 

(gerundīvum). 

 

Participium praesentis actīvi 
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Причастие настоящего времени действительного залога образуется от 

основы инфекта с помощью суффикса -nt- (в I, II спр), -ent- (в III, IV спр.) и 

окончания -s в nom. sing. для всех трех родов. 

 
I спр.  lauda-nt-s  >  laudanss   > laudans   хвалящий,- ая,- ее 

II спр.  doce-nt-s    > docenss     > docens  обучающий, -ая, -ее 

III спр.  scrib-ent-s > scribenss   > scribens  пишущий, -ая, -ее 

IV спр.  audi-ent-s  > audienss    > audiens       слушающий, -ая, -ее 

 

П р и м е ч а н и е. Согласный t перед s всегда ассимилируется в s (ts > ss), 

затем происходит стяжение звука (ss > s). Грамматическим окончанием 

причастия в nom. sing. является -ns (в III спр.), -ens (в III-IV спр.). Причастия 

настоящего времени склоняются как прилагательные 3-го скл. с одним 

окончанием для всех трех родов. 

 
Casus Singulāris Plurālis 

 m, f         n m, f           n 

Nom. laudans laudant-es    laudant-ia 

Gen. laudant-is laudant-ium 

Dat. laudant-i laudant-ĭbus 

Acc. laudant-em   laudans laudant-es  laudant-ia 

Abl. laudant-i (-e) laudant-ĭbus 

 

 
Характерным признаком participium praesentis actīvi является суффикс -nt-/-ent-. 

 

 

 

1.3.60. Participium perfecti passīvi 

 

Причастие прошедшего времени страдательного залога образуется от 

основы supīnum и родовых окончаний -us, -a, -um. 

 

I спр. laudāt-us, a, um  похваленный, -ая, -ое 

II спр. doct-us, a, um  обученный, -ая, -ое 

III спр. script-us, a, um  написанный, -ая, -ое 

IV спр. audīt-us, a, um  услышанный, -ая, -ое 

 
Характерным признаком participium perfectis passīvi является суффикс -t-, реже -s-, -x. 

 

Например: audio, 4 – audītus, a, um; defendo, defendi, defensum 3 – защищать, 

defensus, -a, -um – защищённый, -ая, -ое, flecto, flexi, flexum, 3 – сгибать; flexus, 

a, um – согнутый. 
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Эти причастия склоняются, как прилагательные 1-2-го склонений: женский 

род – по 1-му склонению, мужской и средний – по 2-му склонению. 

  
Casus Singulāris Plurālis 

 m               f               n m                      f                 n 

Nom. laudātus   laudāta    laudātum laudāti         laudātae    laudāta 

Gen. laudāti     laudātae  laudāti laudatōrum laudatārum laudatōrum 

Dat. laudāto     laudātae   laudāto laudātis 

Acc. laudātum  laudātam  laudātum laudātos      laudātas     laudāta 

Abl. laudāto   laudātā     laudāto laudātis 

Voc. laudāte   laudāta     laudātum laudāti         laudātae     laudāta 

 

1.3.61. Participium futūri actīvi 

 

Причастие будущего времени действительного залога образуется от основы 

supīnum с помощью суффикса -ūr- и родовых окончаний -us, -a, -um. Это 

причастие обозначает намерение, относящееся к будущему. 

 
I спр. laudat-ūr -us, -a, -um  намеревающийся хвалить 

II спр. doct-ūr-us, -a, -um  намеревающийся учить 

III спр. script-ūr-us, -a, -um  намеревающийся писать 

IV спр. audit-ūr-us, -a, -um  намеревающийся слушать 

 

Эти причастия склоняются так же, как и причастия прошедшего времени 

страдательного залога. 

 
Характерным признаком participium futūri actīvi является суффикс -ūr-. 

 

 

1.3.62. Conjunctīvus (Условное или сослагательное наклонение) 

 

Conjunctīvus в отличие от indicatīvus выражает действие не реальное, а 

мыслимое, т. е. когда действие мыслится как возможное или желательное. 

(Например: Хотел бы в единое слово я слить свою грусть и печаль. Глагол в 

условном наклонении здесь выражает желание, но не конкретное действие). 

Conjunctīvus в латинском языке имеет четыре времени: praesens, 

imperfectum, perfectum и plusquamperfectum обоих залогов. Эти времена 

образуются от тех же основ, что и времена indicatīvus – с помощью окончаний 

действительного и страдательного залогов. 

 

1.3.63. Praesens conjunctīvi actīvi et passīvi 

 

Настоящее время сослагательного наклонения действительного и 

страдательного залогов образуется от основы инфекта с помощью суффиксов -ē- 
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(в I спр.), -ā- (во II, III, IV спр.) и личных окончаний действительного и 

страдательного залогов. 

  
Число Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Activum 

Sing. 1 lauda-e-m >  

laudem 

doce-a-m scrib-a-m audi-a-m 

 2 laud-e-s doce-a-s scrib-a-s audi-a-s 

 3 laud-e-t doce-a-t scrib-a-t audi-a-t 

Plur. 1 laud-ē-mus doce-ā-mus scrib-ā-mus audi-ā-mus 

 2 laud-ē-tis doce-ā-tis scrib-ā-tis audi-ā-tis 

 3 laud-e-nt doce-a-nt scrib-a-nt audi-a-nt 

Passīivum 

Sing. 1 lauda-e-r > lauder doce-a-r scrib-a-r audi-a-r 

 2 laud-ē-ris doce-ā-ris scrib-ā-ris audi-ā-ris 

 3 laud-ē-tur doce-ā-tur scrib-ā-tur audi-ā-tur 

Plur. 1 laud-ē-mur doce-ā-mur scrib-ā-mur audi-ā-mur 

 2 laud-e-mĭni doce-a-mĭni scrib-a-mĭni audi-a-mĭni 

 3 laud-e-ntur doce-a-ntur scrib-a-ntur audi-a-ntur 

 

1.3.64. Imperfectum conjunctīvi actīvi et passīvi 

 

Прошедшее время несовершенного вида сослагательного наклонения 

действительного и страдательного залогов образуется от основы инфекта с 

помощью суффиксов -rē- (в I, II, IV спр.), -ĕrē- (в III спр.) и личных окончаний 

действительного и страдательного залогов. 

 
Число Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Activum 

Sing. 1 laudā-re-m docē-re-m scrib-ĕre-m audī-re-m 

 2 laudā-re-s docē-re-s scrib-ĕre-s audī-re-s 

 3 laudā-re-t docē-re-t scrib-ĕre-t audī-re-t 

Plur. 1 lauda-rē-mus doce-rē-mus scrib-erē-mus audi-rē-mus 

 2 lauda-rē-tis doce-rē-tis scrib-erē-tis audi-rē-tis 

 3 laudā-re-nt docē-re-nt scrib-ĕre-nt audī-re-nt 

Passīvum 

Sing. 1 laudā-re-r docē-re-r scrib-ĕre-r audī-re-r 

 2 lauda-rē-ris doce-rē-ris scrib-erē-ris audi-rē-ris 

 3 lauda-rē-tur doce-rē-tur scrib-erē-tur audi-rē-tur 

Plur. 1 lauda-rē-mur doce-rē-mur scrib-erē-mur audi-rē-mur 

 2 lauda-re-mĭni doce-re-mĭni scrib-ere-mĭni audi-re-mĭni 

 3 lauda-re-ntur doce-re-ntur scrib-ere-ntur audi-re-ntur 

 

1.3.65. Perfectum conjunctīvi actīvi 
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Прошедшее время совершенного вида сослагательного наклонения 

действительного залога образуется от основы perfectum с помощью суффикса       

-ĕrĭ- и личных окончаний действительного залога. 

  
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Singulāris 

1 laudav-ĕri-m docu-ĕri-m scrips-ĕri-m audiv-ĕri-m 

2 laudav-ĕri-s docu-ĕri-s scrips-ĕri-s audiv-ĕri-s 

3 laudav-ĕri-t docu-ĕri-t scrips-ĕri-t audiv-ĕri-t 

Plurālis 

1 laudav-erĭ-mus docu-erĭ-mus scrips-erĭ-mus audiv-erĭ-mus 

2 laudav-erĭ-tis docu-erĭ-tis scrips-erĭ-tis audiv-erĭ-tis 

3 laudav-ĕri-nt docu-ĕri-nt scrips-ĕri-nt audiv-ĕri-nt 

 

1.3.66. Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi 

 

Прошедшее время совершенного вида сослагательного наклонения 

действительного залога образуется от основы perfectum с помощью суффикса       

-issē- и личных окончаний действительного залога.  

 
Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр. 

 Singulāris 

1 laudav-isse-m docu-isse-m scrips-isse-m audiv-isse-m 

2 laudav-isse-s docu-isse-s scrips-isse-s audiv-isse-s 

3 laudav-isse-t docu-isse-t scrips-isse-t audiv-isse-t 

 Plurālis 

1 laudav-issē-mus docu-isse-mus scrips-issē-mus audiv-issē-mus 

2 laudav-issē-tis docu-issē-tis scrips-issē-tis audiv-issē-tis 

3 laudav-isse-nt docu-isse-nt scrips-isse-nt audiv-isse-nt 

 

 

1.3.67. Perfectum conjunctīvi passīvi 

 

Прошедшее время совершенного вида сослагательного наклонения 

страдательного залога образуется с помощью participium perfecti passīvi и лагола 

esse в praesens conjunctīvi. Ср. спряжение perfectum indicatīvi passīvi. 

 
Лицо I спр. II спр. 

Singulāris 

1 laudātus, -a, -um     sim doctus, -a, -um      sim 

2 —//—                     sis —//—                 sis 

3 —//—                     sit —//—                 sit 

Plurālis 

1 laudāti, -ae, -a      simus docti, -ae, -a        simus 

2 —//—                  sitis —//—                sitis 
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3 —//—                  sint —//—                sint 

 III спр. IV спр. 

Singulāris 

1 scriptus, -a, -um      sim audītus, -a, -um     sim 

2 —//—                    sis —//—                  sis 

3 —//—                    sit —//—                  sit 

Plurālis 

1 scripti, -ae, -a      simus audīti, -ae, -a      simus 

2 —//—               sitis —//—               sitis 

3 —//—              sint —//—               sint 

 

1.3.68. Plusquamperfectum conjunctīvi passīvi 

 

Прошедшее время совершеннго вида сослагательного наклонения 

страдательного залога образуется с помощью participium perfecti passīvi и глагола 

esse в imperfectum conjunctīvi. Ср. спряжение plusquamperfectum indicatīvi passīvi. 

 
Лицо I спр. II спр. 

Singulāris 

1 laudātus, -a, -um     essem doctus, -a, -um     essem 

2 —//—                     esses —//—                 esses 

3 —//—                    esset —//—                 esset 

Plurālis 

1 laudāti, -ae, -a      essēmus docti, -ae, -a     essēmus 

2 —//—                  essētis —//—             essētis 

3 —//—                 essent —//—            essent 

III спр. IV спр. 

Singulāris 

1 scriptus, -a, -um    essem audītus, -a, -um   essem 

2 —//—                   esses —//—               esses 

3 —//—                  esset —//—               esset 

Plurālis 

1 scripti, -ae, -a      essēmus audīti, -ae, -a     essēmus 

2 —//—                essētis —//—              essētis 

3 —//—               essent —//—              essent 

 

1.3.69. Verba deponentia (Отложительные глаголы) 

 

В латинском языке есть глаголы, имеющие форму страдательного залога, но 

значение действительного (ср. в рус. яз.: бояться, нуждаться, нравиться, 

издеваться). Такие глаголы называются отложительными. 

 
I спр. arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrāri считать, полагать 

II спр. polliceor, pollicĭtus sum, pollicēri обещать 

III спр. utor, usus sum, uti 

morior, mortuus sum, mori 

пользоваться 

 умирать 
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IV спр. orior, ortus sum, orīri восходить, возникать 

 

Словарная форма отложительных глаголов состоит из: praesens ind. pass., 

1-е лицо sing. – arbĭtror, perfectum ind. pass., 1-е лицо sing. – arbitrātus sum, 

infinitīvus praes. pass. – arbitrāri. Отложительные глаголы спрягаются как любой 

глагол в пассивной форме, но страдательного значения не имеют. Это значение 

сохранил лишь gerundīvum (см. образование герундива). 

Imperatīvus отложительных глаголов имеет окончание -re (в I, II, IV спр.),     

-ĕre в III спр. для единственного числа и окончание -mĭni для множественного 

числа (во всех спряжениях). 

 
Число I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sing. arbitrā-re 

считай 

pollicē-re 

обещай 

ut-ĕre 

пользуйся 

orī-re 

взойди 

Plur. arbitra-mĭni   

считайте 

pollice-mĭni   

обещайте 

uti-mĭni   

пользуйтесь 

ori-mĭni   

взойдите 

 

1.3.70. Verba semideponentia (Полуотложительные глаголы) 

 

Некоторые глаголы в инфектных временах имеют только формы 

действительного залога, а в перфектных временах – только формы 

страдательного залога или наоборот. При этом они сохраняют всегда значение 

действительного залога. Такие глаголы называются полуотложительными: 

 

audeo, ausus sum, audēre – осмеливаться, решаться; 

gaudeo, gavīsus sum, gaudēre – радоваться; 

soleo, solĭtus sum, solēre – иметь обыкновение; 

confīdo, confīsus sum, confidĕre – доверять; 

revertor, reverti, reverti – возвращаться. 

 

1.3.71. Verba anomăla (Неправильные глаголы) 

 

Неправильные глаголы не входят в указанные выше четыре спряжения 

глаголов. В их спряжении есть ряд особенностей, которые отличают их от 

правильных глаголов: чередование основ, супплетивизм, образование 

атематических форм, т. е. добавление личного окончания к основе без 

соединительного гласного. К неправильным глаголам относятся:  

I. sum, fui, esse – быть, являться 

 
Лицо Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīvus 

Praesens  Imperfectum Futūrum I 

Singulāris 

1 sum  я есть sim eram  я был essem ero  я буду 

2 es sis eras esses eris 
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3 est sit erat esset erit 

Plurālis 

1 sumus  simus erāmus  essēmus erĭmus 

2 estis sitis erātis essētis erĭtis 

3 sunt sint erant essent erunt 

Лицо Perfectum Plusquamperfectum Futūrum II 

Singulāris 

1 fui  я был fuĕrim fuĕram — я был fuissem fuĕro — я буду 

2 fuisti fuĕris fuĕras fuisses fuĕris 

3 fuit fuĕrit fuĕrat fuisset fuĕrit 

Plurālis 

1 fuĭmus fuerĭmus fuerāmus fuissēmus fuerĭmus 

2 fuistis fuerĭtis fuerātis fuissētis fuerĭtis 

3 fuērunt fuĕrint fuĕrant fuissent fuĕrint 

Imperatīvus 

Praesens: sing. 2-е л. es – будь 

                  plur. 2-е л. este – будьте 

Futūrum: sing. 2-е и 3-е л. esto – будь! пусть он будет! 

               plur. 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 

Futūrum: futūrus, -a, -um – будущий, -ая, -ее 

 

П р и м е ч а н и я. 

1. Основные формы этого глагола образуются от разных основ 

(супплетивные формы). 

2. Основа инфекта es-/s- (см. praesens), основа перфекта fu- (perfectum, 

plusquamperfectum, futurum II). 

3. В imperfectum и futurum I основа инфекта es- > er- между гласными. 

Таким же образом спрягается глагол esse с приставками: 

absum, afui, abesse – отсутствовать; 

adsum, adfui (affui), adesse – присутствовать; 

desum, defui, deesse – недоставать; 

insum, -, inesse – быть присущим (чему-либо); 

intersum, interfui, interesse – быть между, составлять разницу, представлять 

интерес; 

obsum, obfui, obesse – вредить; 

praesum, praefui, praeesse – быть впереди, присутствовать; 

prosum, profui, prodesse – быть полезным; 

supersum, superfui, superesse – оставаться. 

Participium praesentis имеют только abesse и praeesse: 

absens, absentis – отсутствующий; 

praesens, praesentis – присутствующий, настоящий. 
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Prosum (древняя форма prodsum) сохраняет согласную d перед 

последующей гласной. Например: 

Praesens ind.: prosum, prodes, prodest – prosumus, prodestis, prosunt. 

Imperfectum ind.: proderam и т. д. 

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. 

  
Лицо  Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīvus 

Praesens Imperfectum Futūrum I 

Singulāris 

1 possum possim potĕram possem potĕro 

2 potes possis potĕras posses potĕris 

3 potest possit potĕrat posset potĕrit 

Plurālis 

1 possŭmus possīmus poterāmus possēmus poterĭmus 

2 potestis possītis poterātis possētis poterĭtis 

3 possunt possint potĕrant possent potĕrunt 

Perfectum Plusquamperfectum Futūrum II 

Singulāris 

1 potui potuĕrim potuĕram potuissem potuĕro 

2 potuisti potuĕris potuĕras potuisses potuĕris 

3 potuit potuĕrit potuĕrat potuisset potuĕrit 

Plurālis 

1 potuĭmus potuerĭmus potuerāmus potuissēmus potuerĭmus 

2 potuistis potuerĭtis potuerātis potuissētis potuerĭtis 

3 potuērunt potuĕrint potuĕrant potuissent potuĕrint 

Infinitīvus 

Praesens: posse Perfectum: potuisse 

 

II. volo, volui, –, velle –  хотеть, желать; 

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

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

 
Лицо Indicatīvus Conjunctīvus 

Praesens 

Singulāris 

1 volo nolo malo velim nolim malim 

2 vis non  vis mavis velis nolis malis 

3 vult non  vult mavult velit nolit malit 

Plurālis 

1 volŭmus nolŭmus malŭmus velīmus nolīmus malīmus 

2 vultis non  vultis mavultis velītis nolītis malītis 

3 volunt nolunt malunt velint nolint malint 

Imperfectum 
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Singulāris 

1 volēbam nolēbam malēbam vellem nollem mallem 

2 volēbas nolēbas malēbas velles nolles malles 

etc. 

Futūrum I Perfectum idicatīvi 

Singulāris 

1 volam nolam malam volui nolui malui 

2 voles noles males voluisti noluisti maluisti 

etc. 

Imperatīvus 

 Praesens:     sing.:   noli, nolīto;   plur.:  nolīte 

Infinitīvus 

Praesens:    velle, nolle, malle 

Perfectum:  voluisse, noluisse, maluisse 

 

III. eo, ii, itum, ire —  идти 

 
Indicativus Conjunctivus 

Praesens sing.      eo, is, it 

plur.      imus, itis, eunt 

sing.     eam, eas, eat 

plur.     eāmus, eātis, eant 

Imperfectum sing.      ibam, ibas, ibat 

plur.      ibāmus, ibātis, ibant 

sing.     irem, ires, iret 

plur.     irēmus, irētis, irent 

Futurum I sing.      ibo, ibis, ibit 

plur.      ibĭmus, ibĭtis, ibunt 

— 

Perfectum sing.      ii, isti, iit 

plur.      iimus, istis, iērunt 

sing.    iĕrim, iĕris, iĕrit 

plur.    ierĭmus, ierĭtis, iĕrint 

Plusquamperfectum sing.      iĕram, iĕras   etc. sing.    issem, isses   etc 

Futurum II sing.      iĕro, iĕris etc. — 

Infinitīvus Participium 

Praesens ire iens, euntis 

Perfectum isse  

Futūrum itūrus, -a,- um  esse itūrus, -a, -um 

Gerundium Supīnum 

eundi, eundo   etc. itum 

Passīvum (только в 3-м л. sing.): itur — идут 

 

Таким же образом спрягается глагол eo  с приставками: 

ab-eo, ab-ii, ab-ĭtum, ab-īre – уходить; 

ad-eo, ad-ii, ad-ĭtum, ad-īre – приходить, вступать, обращаться; 

ex-eo, ex-ii, ex-ĭtum, ex-īre – выходить; 

per-eo, per-ii, per-ĭtum, per-īre – погибать; 

red-eo, red-ii, red-ĭtum, red-īre – возвращаться; 

trans-eo, trans-ii, trans-ĭtum, trans-īre – переходить; 

pereo (погибать) представляет собой passīvum к глаголу perdo, perdĭdi, 

perdĭtum, perdĕre) губить, терять. 
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По типу: perdo – pereo образованы vendo – veneo, а именно: 

vendo, vendĭdi, vendĭtum, vendĕre – продавать; 

veneo, venii, venĭtum, venīre – идти в продажу, продаваться. 

 

IV. fero, tuli, latum, ferre – носить, нести 

 
Actīvum Passīvum 

Indicatīvus 

Praesens sing. 1-е л. .fero, 2-е л., fers,  

         3-е л. fert 

plur. 1-е л. .ferĭmus, 2-е л., fertis,  

         3-е л.  ferunt 

sing.1-е л. .feror, 2-е л. .ferris, 3-е л. fertur 

 

plur.1-е л. .ferĭmur, 2-е л. .ferimĭni,  

3-е л. .feruntur 

Imperfectum ferēbam, ferēbas   etc. ferēbar, ferebāris   etc. 

Futūrum I feram, feres   etc. ferar, ferēris   etc. 

Perfectum tuli, tulisti   etc. latus, -a, -um sum, es   etc. 

Plusquamper

fectum 

tulĕram, tulĕras   etc. latus, -a, -um eram, eras  etc. 

Futūrum  II tulĕro, tulĕris   etc. latus, -a, -um ero, eris   etc. 

Conjunctīvus 

Praesens feram, feras   etc. ferar, ferāris   etc. 

Imperfectum ferrem, ferres   etc. ferrer, ferrēris   etc. 

Perfectum tulĕrim, tulĕris   etc. latus, -a, -um sim, sis   etc. 

Plusquamperfectum tulissem, tulisses   etc. latus, -a, -um essem, esses   etc. 

Imperatīvus 

sing.: fer         plur.:  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   etc. ferendus, -a, -um 

 

Таким же образом спрягается глагол fero с приставками: 

 

aufĕro 

(= ab+fero) 

abstŭli ablātum auferre уносить 

confĕro contŭli collātum conferre вносить, сопоставлять 

diffĕro distŭli dilātum differre отсрочивать, различаться 

infĕro intŭli illātum inferre вносить 

offĕro obtŭli oblātum offerre предлагать 

praefĕro praetŭli praelātum praeferre предпочитать 

refĕro retŭli relātum referre относить назад, докладывать 
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transfĕro transtŭli translātum transferre переносить 

 

V. fio, factus sum, fiĕri –  становиться, происходить, бывать 

Важнейшие формы: 

 
Indicatīvus Conjunctīvus 

Praesens 1 

2 

3 

fio   

fis 

fit  fiunt 

 

1 

2 

3 

fiam       fiāmus 

fias       fiātis  

fiat       fiant 

Imperfectum 1 

2 

3 

.fiēbam  

fiēbas 

fiēbat  etc. 

1 

2 

3 

fiĕrem 

fiĕres 

fiĕret  etc 

Futūrum I fiam, fies, fiet   etc. Part. perf. pass. factus, -a, -um 

Perfectum factus sum, es  etc. Gerundīvum: faciendus, -a, -um 

Plusquamperfectum factus eram, eras etc.  

 

  

1.3.72. Verba impersonalia (Безличные глаголы) 

 

Безличными называются глаголы, которые всегда или только в некоторых 

значениях употребляются лишь в 3-м лице единственного числа. Они могут 

иметь все времена и наклонения, кроме повелительного.  

Безличные глаголы делятся на три группы: 

1. Всегда или почти всегда употребляемые безлично:  

oportet, oportuit, oportēre – надо, следует; 

licet, licuit, licēre – можно, позволено; 

decet, decuit, decēre – подобает, прилично; 

misĕret, miserēre –  жаль. 

2. Обозначающие явления природы: 

tonat, tonuit, tonāre – гром гремит; 

pluit, pluit, pluĕre – дождь идет; 

ning(u)it, ninxit, ning(u)ĕre – снег идет; 

fulget, fulsit, fulgēre – молния сверкает. 

3. Имеющие в безличной форме иное значение, чем в личной: 

constat, constĭtit, constāre – известно (ср. consto, 1); 

accĭdit, accĭdit, accidĕre – случается (ср. accĭdo, 3); 

praestat, praestĭtit, praestāre – лучше (ср. praesto, 1). 

Безлично употребляется также форма 3-м лица единственного числа 

некоторых непереходных глаголов в страдательном залоге: dormītur – спят; itur 

–  идут; pugnātur – сражаются; pugnātum est – сразились.  

 

1.3.73. Образование infinitīvus всех времен и залогов 
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Латинский инфинитив (неопределенная форма глагола) имеет три времени: 

praesens, perfectum, futūrum обоих залогов (всего шесть форм): 

1. Infinitīvus praesentis actīvi образуется от основы инфекта с помощью 

суффиксов -re (I, II, IV спр.), -ĕre (III спр.): 

 
I спр. II спр. III спр. IV спр. 

laudā-re docē-re scrib-ĕre audī-re 

 

2. Infinitīvus praesentis passīvi образуется от основы инфекта с помощью 

суффиксов -ri (I, II, IV спр.), -i (III спр.): 

 
I спр. II спр. III спр. IV спр. 

laudā-ri docē-ri scrib-i audī-ri 

 

3. Infinitīvus perfecti actīvi образуется от основы perfectum с помощью 

суффикса -isse-: 

 
I спр. II спр. III спр. IV спр. 

laudav-isse docu-isse scrips-isse audiv-isse 

 

4. Infinitīvus perfecti passīvi образуется с помощью participium perfecti passīvi 

и инфинитива esse: 

 
I спр. II спр. III спр. IV спр. 

laudātus, -a, -um doctus, -a, -um scriptus, -a, -um audītus, -a, -um 

esse esse esse esse 

 

5. Infinitīvus futūri actīvi образуется с помощью participium futūri actīvi и 

инфинитива esse: 

 
I спр. II спр. III спр. IV спр. 

laudatūrus, -a, -um doctūrus, -a, -um scriptūrus, -a, -um auditūrus, -a, -um 

esse esse esse esse 

 

6. Infinitīvus futūri passīvi с помощью supīnum и формы iri: 

 

laudātum iri doctum iri scriptum iri audītum iri 

 

1.3.74. Supīnum (Супин) 

 

Супин является отглагольным существительным 4-го склонения и 

употребляется в двух падежах accusatīvus (supīnum I) и ablatīvus (supīnum II) 

singulāris.  
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Супин I (на -um) употребляется при глаголах движения или 

обусловливающих движение (ire, venīre, vocāre, mittĕre и т. п.) для выражения 

цели движения. На русский язык супин I переводится неопределенной формой 

со значением цели или отглагольным существительным с предлогами для, с. 

Alĭquem salutātum venīre. – Прийти (чтобы) приветствовать кого-либо; 

прийти для приветствия кого-либо. 

Супин II (на -u) употребляется при некоторых прилагательных (jucundus, 

facĭlis, difficĭlis и др.) и имеет значение ablatīvus limitatiōnis, отвечая на вопрос в 

отношении чего? На русский язык супин II переводится неопределенной формой 

или отглагольным существительным с предлогом. 
Jucundum cognĭtu – приятно узнать;   facĭle factu – легко сделать; 

horribĭle dictu – страшно сказать;  memorātu dignum – достойно упоминания. 

 

1.3.75. Gerundium (Герундий) 

 

Gerundium – это отглагольное существительное, обозначающее процесс 

действия, соответствует в русском языке существительным на -ие: чтение, 

украшение, ожидание, обвинение. Герундий образуется от основы infectum с 

помощью суффиксов -nd- в I и II спряжениях, -end- в III и IV спряжениях и 

склоняется как существительное среднего рода 2-го склонения и только в 

singulāris. 

 
Nom. monstrāre показывать scribĕre писать 

Gen. monstra-nd-i показывания scrib-end-i писания 

Dat. monstra-nd-o показыванию scrib-end-o писанию 

Acc. ad monstra-nd-um для показывания ad scrib-end-um для писания 

Abl. monstra-nd-o показыванием scrib-end-o писанием 

 

Употребление падежей герундия 

Genetīvus: а) как несогласованное определение при существительных: ars 

vivendi – искусство жизни (искусство жить); modus vivendi – способ 

существования, образ жизни; б) с постпозитивными предлогами causā – ради, из-

за, по причине; gratiā – ради, для, благодаря: accusandi causā – для, ради 

обвинения; docendi gratiā – ради, благодаря обучению. 

Datīvus gerundii употребляется редко. 

Accusatīvus всегда употребляется с предлогом ad и служит для выражения 

цели: ad accusandum – для обвинения; ad scribendum – для написания. 

Ablatīvus имеет значение ablatīvus instrumenti и ablativus modi, т. е. значение 

орудия, средства, образа действия, а также употребляется с предлогами ex, in, de.  

Mens humāna legendo et cogitando alĭtur. – Человеческий ум питается 

чтением и размышлением. Docendo discĭmus – Мы учимся учением (уча, мы 

учимся); Ridendo dicĕre – Говорить смеясь (с улыбкой). (Герундий в ablatīvus 

можно переводить деепричастием). 
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Ex discendo – от изучения; de vivendo – о жизни; in narrando – в рассказе, 

при рассказе. 

П р и м е ч а н и е. Являясь отглагольным существительным gerundium 

сохраняет управление того глагола, от которого он образован, и может 

определяться наречием. Bene rem regendo inclaruit. – Он прославился хорошим 

управлением (ведением) дел. (Глагол regĕre употребляется с Acc.) 

 

1.3.76. Gerundīvum (Герундив) 

 

Gerundīvum – это отглагольное прилагательное со значением 

долженствования, необходимости в страдательном залоге. Он образуется от 

основы infectum с помощью суффиксов -nd- (в I–II спр.), -end- (в III–IV спр.) и 

родовых окончаний -us, -a, -um, т. е. склоняется как прилагательное 1-2-го 

склонений.  

I спр. ornandus, ornanda, ornandum – тот, кто должен быть украшен (тот, 

кого следует украсить) 

II спр. audiendus, -a, -um – тот, кто должен быть выслушан (тот, кого 

нужно выслушать) 

Герундив употребляется: 

1)  как согласованное определение: liber legendus – книга, которая 

должна быть прочитана (книга, подлежащая чтению): в этой функции 

gerundīvum близок к participium futūri passīvi (причастие будущего времени 

страдательного залога) со значением предстоящей необходимости, 

долженствования или возможности; 

2)  как именная часть сказуемого с любой формой от глагола esse. В 

этом случае герундив вместе с глагольными формами от глагола esse образует 

описательное спряжение страдательного залога (Conjugatio periphrastĭca 

passīva). При переводе этих форм нужно добавлять слово: должен, следует, 

нужно, а сам герундив переводить неопределенной формой. Причем при личной 

латинской конструкции, т. е., когда есть в предложении подлежащее, герундив 

согласуется с ним в роде и числе и употребляется соответствующее лицо и число 

от глагола esse. Pacta servanda sunt (fuērunt, erunt). – Договоры должны (должны 

были, должны будут) соблюдаться. Liber legendus est (fuit, erit). – Книга 

подлежит (подлежала, будет подлежать) чтению; 

3) при безличной конструкции ставится средний род единственного числа 

герундива с 3-м лицом единственного числа глагола esse. De gustĭbus non est 

disputandum. – О вкусах не нужно спорить. 

П р и м е ч а н и я. 

1. Действующее лицо при conjugatio periphrastĭca passīva ставится в 

дательном падеже: Liber mihi legendus est. – Книга должна быть прочитана 

мною (должен прочитать книгу; мне нужно прочитать книгу). 
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2. Герундив отложительных глаголов сохранил значение долженствования 

в страдательном залоге: pollicendus, -a, -um – тот, кто должен быть обещан; 

utendus, -a, -um – тот, который должен быть использован. 

 

1.3.77. Как различать в тексте gerundium и gerundīvum 

 

И герундий, и герундив образуются с помощью одних и тех же суффиксов  

-nd-/-end-, поэтому различать их можно по их функциям в предложении, т. е. 

gerundium выступает как дополнение или несогласованное определение, а 

gerundīvum как согласованное определение или именная часть сказуемого. 

Практически в тексте они различаются следующим образом: 

1. Если форма с суффиксом -nd-/-end- не согласуется ни с одной 

именной формой в предложении, то это герундий и переводится он 

существительным.  

Plus in metuendo mali est, quam in ipso illo, quod timētur. 

В страхе (в опасении) больше зла, чем в самом том (предмете), которого 

боятся. (Причем, герундий всегда имеет окончание только единственного числа);  

2. Если форма с суффиксом -nd-/-end- согласуется в роде и числе с 

каким-нибудь словом в предложении, то это герундив. (Причем, герундив 

переводится, как и герундий, существительным).  

Loquendi elegantia augētur legendis oratorĭbus et poētis.  

Чистота речи совершенствуется чтением ораторов и поэтов. (Loquendi – 

герундий, т. к. не согласуется ни с одним словом в предложении, legendis – 

герундив, т. к. согласуется с oratorĭbus и poētis); 

3. Если форма с суффиксом -nd-/-end- является именной частью 

сказуемого, то это герундив и при переводе нужно добавить слово – должен, 

следует, нужно.  

Carthāgo delenda est.  

Карфаген должен быть разрушен (следует, нужно разрушить). 

 

1.3.78. Conjugatio periphrastĭca actīva (Описательное спряжение 

активное) 

 

Это форма аналитическая и состоит из participium futūri actīvi и любой 

личной формы от глагола esse. Спряжение имеет активное значение и выражает 

намерение, желание, готовность. Время, лицо, число и наклонение данного 

спряжения выражаются формами глагола esse. 

 
scriptūrus, -a, -um sum praes. ind. act. 1-е л. sing. я собираюсь (намере-

ваюсь, хочу) писать 

scriptūrus, -a, -um eras imperf. ind. act. 2-е л. sing. ты собирался 

(намеревался) писать 

scriptūrus, -a, -um erit fut. I act. 3-е л. sing. он соберётся писать 
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scriptūri, -ae, -a fuĭmus perf. ind. act. 1-е л. plur. мы собирались писать 

scriptūri, -ae, -a fuerāmus plusquamperf.ind.act.1- е л.plur. мы собрались писать 

scriptūrus, -a, -um sim praes. conj. act. 1-е л. sing. формы с конъюнктивом 

переводятся в 

соответствии с общими 

правилами перевода 

конъюнктива 

scriptūrus, -a, -um essem imperf. conj. act. 1-е л. sing. 

scriptūri, -ae, -a fuerĭtis plusquamperf. con. act., 2-e л. plur.  

  

 

 



 

1.3.79. Сводная таблица глагольных форм 

  

СИСТЕМА ИНФЕКТА 

Indicativus 

 
Время Число Лицо Activum 

P
ra

es
en

s 

Sing 1 

2 

3 

laudo 

laudas 

laudat 

laudāmus 

laudātis 

laudant 

doceo 

doces 

docet 

docēmus 

docētis 

docent 

scribo 

scribis 

scribit 

scribĭmus 

scribĭtis 

scribunt 

capio 

capis 

capit 

capĭmus 

capĭtis 

capiunt 

audio 

audis 

audit 

audīmus 

audītis 

audiunt 

Plur 1 

2 

3 

Im
p

er
fe

ct
u

m
 Sing 1 

2 

3 

laudābam 

laudābas 

laudābat 

laudabāmus 

laudabātis 

laudābant 

docēbam 

docēbas 

docēbat 

docebāmus 

docebātis 

docēbant 

scribēbam 

scribēbas 

scribēbat 

scribebāmus 

scribebātis 

scribēbant 

capiēbam 

capiēbas 

capiēbat 

capiebāmus 

capiebātis 

capiēbant 

audiēbam 

audiēbas 

audiēbat 

audiebāmus 

audiebātis 

audiēbant 

Plur 1 

2 

3 

F
u

tu
ru

m
 I

 

Sing 1 

2 

3 

laudābo 

laudābis 

laudābit 

laudābĭmus 

laudābĭtis 

laudābunt 

docēbo 

docēbis 

docēbit 

docēbĭmus 

docēbĭtis 

docēbunt 

scribam 

scribēs 

scribēt 

scribēmus 

scribētis 

scribent 

capiam 

capiēs 

capiēt 

capiēmus 

capiētis 

capient 

audiam 

audiēs 

audiēt 

audiēmus 

audiētis 

audient 

Plur 1 

2 

3 
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Время Число Лицо Passivum 

P
ra

es
en

s 

Sing 1 

2 

3 

laudor 

laudāris 

laudātur 

laudāmur 

laudāmĭni 

laudantur 

doceor 

docēris 

docētur 

docēmur 

docēmĭni 

docentur 

scribor 

scribĕris 

scribĭtur 

scribĭmur 

scribĭmĭni 

scribuntur 

capior 

capĕris 

capĭtur 

capĭmur 

capimĭni 

capiuntur 

audior 

audīris 

audītr 

audīmur 

audīmĭni 

audiuntur 

Plur 1 

2 

3 
Im

p
er

fe
ct

u
m

 Sing 1 

2 

3 

laudābar 

laudābāris 

laudābātur 

laudābāmur 

laudābāmĭni 

laudābantur 

docēbar 

docēbāris 

docēbātur 

docēbāmur 

docēbāmĭni 

docēbantur 

scribēbar 

scribēbāris 

scribēbātur 

scribēbāmur 

scribēbāmĭni 

scribēbantur 

capiēbar 

capiēbāris 

capiēbātur 

capiēbāmur 

capiēbāmĭni 

capiēbantur 

audiēbar 

audiēbāris 

audiēbātur 

audiēbāmur 

audiēbāmĭni 

audiēbantur 

Plur 1 

2 

3 

F
u

tu
ru

m
 I

 

Sing 

 

1 

2 

3 

laudābor 

laudābĕris 

laudābĭtur 

laudābĭmur 

laudābĭmĭni 

laudābuntur 

docēbor 

docēbĕris 

docēbĭtur 

docēbĭmur 

docēbĭmĭni 

docēbuntur 

scribar 

scribēris 

scribētur 

scribēmur 

scribēmĭni 

scribentur 

capiar 

capiēris 

capiētur 

capiēmur 

capiēmĭni 

capientur 

audiar  

audiēris 

audiētur 

audiēmur 

audiēmĭni 

audientur 

Plur 1 

2 

3 
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Conjunctivus  

Время Число Лицо Activum 

P
ra

es
en

s 

Sing 1 

2 

3 

laudem 

laudes 

laudet 

laudēmus 

laudētis 

laudent 

doceam 

doceas 

doceat 

doceāmus 

doceātis 

doceant 

scribam 

scribas 

scribat 

scribāmus 

scribātis 

scribant 

capiam 

capias 

capiat 

capiāmus 

capiātis  

capiant 

audiam 

audias 

audiat 

audiāmus 

audiātis 

audiant 

Plur 1 

2 

3 

Im
p

er
fe

ct
u

m
 Sing 1 

2 

3 

laudārem 

laudāres 

laudāret 

laudārēmus 

laudārētis 

laudārent 

docērem 

docēres 

docēret 

docērēmus 

docērētis 

docērent 

scribĕrem 

scribĕres 

scribĕret 

scribĕrēmus 

scribĕrētis 

scribĕrent 

capĕrem 

capĕres 

capĕret 

capĕrēmus 

capĕrētis 

capĕrent 

audīrem 

audīres 

audīret 

audīrēmus 

audīrētis 

audīrent 

Plur 1 

2 

3 
Время Число Лицо Passivum 

P
ra

es
en

s 

Sing 1 

2 

3 

laudēr 

laudēris 

laudētur 

laudēmur 

laudēmĭni 

laudentur 

docear 

doceāris 

doceātur 

doceāmur 

doceāmĭni 

doceantur 

scribar 

scribāris 

scribātur 

scribāmur 

scribāmĭni 

scribāntur 

capiar 

capiāris 

capiātur 

capiāmur 

capiāmĭni 

capiāntur 

audiar 

audiāris 

audiātur 

audiāmur 

audiāmĭni 

audiantur 

Plur 1 

2 

3 

Im
p

er
fe

ct
u

m
 Sing 1 

2 

3 

laudārer 

laudārēris 

laudārētur 

laudārēmur 

laudārēmĭni 

laudārentur 

docērer 

docērēris 

docērētur 

docērēmur 

docērēmĭni 

docērentur 

scribĕrer 

scribĕrēris 

scribĕrētur 

scribĕrēmur 

scribĕrēmĭni 

scribĕrentur 

capĕrer 

capĕrēris 

capĕrētur 

capĕrēmur 

capĕrēmini 

capĕrentur 

audīrer 

audīrēris 

audīrētur 

audīrēmur 

audīrēmĭni 

audīrentur 

Plur 1 

2 

3 
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СИСТЕМА ПЕРФЕКТА 

Indicativus 

Время Число Лицо Activum 

P
ra

es
en

s 

Sing 1 

2 

3 

laudāvi 

laudāvisti 

laudāvit 

laudāvĭmus 

laudāvistis 

laudāvērunt 

docui 

docuisti 

docuit 

docuĭmus 

docuistis 

docuērunt 

scripsi 

scripsisti 

scripsit 

scripsĭmus 

scripsistis 

scripsērunt 

cepi 

cepisti 

cepit 

cepĭmus 

cepistis 

cepērunt 

audīvi 

audīvisti 

audīvit 

audīvĭmus 

audīvistis 

audīvērunt 

Plur 1 

2 

3 

Im
p

er
fe

ct
u

m
 Sing 1 

2 

3 

laudavĕram 

laudavĕras 

laudavĕrat 

laudavĕrāmus 

laudavĕrātis 

laudavĕrant 

docuĕram 

docuĕras 

docuĕrat 

docuĕrāmus 

docuĕrātis 

docuĕrant 

scripsĕram 

scripsĕras 

scripsĕrat 

scripsĕrāmus 

scripsĕrātis 

scripsĕrant 

cepĕram 

cepĕras 

cepĕrat 

cepĕrāmus 

cepĕrātis 

cepĕrant 

audivĕram 

audivĕras 

audivĕrat 

audivĕrāmus 

audivĕrātis 

audivĕrant 

Plur 1 

2 

3 

F
u

tu
ru

m
 I

 

Sing 1 

2 

3 

laudavĕro 

laudavĕris 

laudavĕrit 

laudavĕrĭmus 

laudavĕrĭtis 

laudavĕrint 

docuĕro 

docuĕris 

docuĕrit 

docuĕrĭmus 

docuĕrĭtis 

docuĕrint 

scripsĕro 

scripsĕris 

scripsĕrit 

scripsĕrĭmus 

scripsĕrĭtis 

scripsĕrint 

cepĕro 

cepĕris 

cepĕrit 

cepĕrĭmus 

cepĕrĭtis 

cepĕrint 

audivĕris 

audivĕrit 

audivĕrĭmus 

audivĕrĭtis 

audivĕrint 

audivĕro 

 

  



66 
 
 

Время Число Лицо Passivum 

P
ra

es
en

s 

Sing 1 

2 

3 

laudātus  

(-a, -um) 

 

laudāti 

(-ae,- a) 

 

sum 

es 

est 

sumus 

estis 

sunt 

doctus 

(-a, 

- um) 

docti 

(-ae,- a) 

sum 

es 

est 

sumus 

estis 

sunt 

scriptus 

(-a, 

- um) 

scripti 

(-ae,- a) 

sum 

es 

est 

sumus 

estis 

sunt 

captus 

(-a, 

- um) 

capti 

(-ae,- a) 

sum 

es 

est 

sumus 

estis 

sunt 

audītus 

(-a, 

- um) 

audīti 

(-ae,- a) 

sum 

es 

est 

sumus 

estis 

sunt 

Plur 1 

2 

3 

Im
p

er
fe

ct
u

m
 Sing 1 

2 

3 

laudātus  

(-a,- um) 

 

laudāti 

(-ae,- a) 

 

eram 

eras 

erat 

erāmus 

erātis 

erant 

doctus 

(-a, 

- um) 

docti 

(-ae,- a) 

eram 

eras 

erat 

erāmus 

erātis 

erant 

scriptus 

(-a, 

- um) 

scripti 

(-ae,- a) 

eram 

eras 

erat 

erāmus 

erātis 

erant 

captus 

(-a, 

- um) 

capti 

(-ae,- a) 

eram 

eras 

erat 

erāmus 

erātis 

erant 

audītus 

(-a, 

- um) 

audīti 

(-ae,- a) 

eram 

eras 

erat 

erāmus 

erātis 

erant 

Plur 1 

2 

3 

F
u

tu
ru

m
 I

 

Sing 

 

1 

2 

3 

laudātus  

(-a,- um) 

 

laudāti 

(-ae, -a) 

 

ero 

eris 

erit 

erĭmus 

erĭtis 

erunt 

doctus 

(-a, 

- um) 

docti 

(-ae,- a) 

ero 

eris 

erit 

erĭmus 

erĭtis 

erunt 

scriptus 

(-a, 

- um) 

scripti 

(-ae,- a) 

ero 

eris 

erit 

erĭmus 

erĭtis 

erunt 

captus 

(-a, 

- um) 

capti 

(-ae,- a) 

ero 

eris 

erit 

erĭmus 

erĭtis 

erunt 

audītus 

(-a, 

- um) 

audīti 

(-ae,- a) 

ero 

eris 

erit 

erĭmus 

erĭtis 

erunt 
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Conjunctivus 

Время Число Лицо Activum 

P
ra

es
en

s 

Sing 

 

1 

2 

3 

laudavĕrim 

laudavĕris 

laudavĕrit 

laudavĕrĭmus 

laudavĕrĭtis 

laudavĕrint 

docuĕrim 

docuĕris 

docuĕrit 

docuĕrĭmus 

docuĕrĭtis 

docuĕrint 

scripsĕrim 

scripsĕris 

scripsĕrit 

scripsĕrĭmus 

scripsĕrĭtis 

scripsĕrint 

cepĕrim 

cepĕris 

cepĕrit 

cepĕrĭmus 

cepĕrĭtis 

cepĕrint 

audivĕrim 

audivĕris 

audivĕrit 

audivĕrĭmus 

audivĕrĭtis 

audivĕrint 

Plur 1 

2 

3 

Im
p

er
fe

ct
u

m
 Sing 

 

1 

2 

3 

laudavissem 

laudavisses 

laudavisset 

laudavissēmus 

laudavissētis 

laudavissent 

docuissem 

docuisses 

docuisset 

docuissēmus 

docuissētis 

docuissent 

scripsissem 

scripsisses 

scripsisset 

scripsissēmus 

scripsissētis 

scripsissent 

cepissem 

cepisses 

cepisset 

cepissēmus 

cepissētis 

cepissent 

audivissem 

audivisses 

audivisset 

audivissēmus 

audivissētis 

audivissent 

Plur 

 

1 

2 

3 
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Время Число Лицо  Passivum  

P
er

fe
ct

u
m

 

Sing 1 

2 

3 

laudātus  

(-a,- um) 

 

laudāti 

(-ae,- a) 

 

sim 

sis 

sit 

simus 

sitis 

sint 

doctus 

(-a,  

-um) 

docti 

(-ae,- 

a) 

sim 

sis 

sit 

simus 

sitis 

sint 

scriptus 

(-a,- um) 

 

scripti 

(-ae,- a) 

sim 

sis 

sit 

simus 

sitis 

sint 

captus 

(-a, 

- um) 

capti 

(-ae,- a) 

sim 

sis 

sit 

simus 

sitis 

sint 

audītus 

(-a, 

-um) 

audīti 

(-ae, -a) 

sim 

sis 

sit 

simus 

sitis 

sint 

Plur 1 

2 

3 

P
lu

sq
u

a
m

p
er

f.
 Sing 1 

2 

3 

laudātus  

(-a,- um) 

 

laudāti 

(-ae, -a) 

 

essem 

esses 

esset 

essēmus 

essētis 

essent 

doctus 

(-a, 

- um) 

docti 

(-ae, 

-a) 

essem 

esses 

esset 

essēmus 

essētis 

essent 

scriptus 

(-a, -um) 

 

scripti 

(-ae, -a) 

essem 

esses 

esset 

essēmus 

essētis 

essent 

captus 

(-a, 

-um) 

capti 

(-ae, -a) 

essem 

esses 

esset 

essēmus 

essētis 

essent 

audītus 

(-a, 

-um) 

audīti 

(-ae, -a) 

essem 

esses 

esset 

essēmus 

essētis 

essent 

Plur 1 

2 

3 
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НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ 

Время Infinitivi 

Praesens. 
Activum laudāre docēre scribĕre capĕre audīre 

Passivum laudāri docēri scribi capi audīri 

Perfectum 

Activum audavisse docuisse scripsisse cepisse audivisse 

Passivum 
laudātus, -a, -um 

esse 

doctus, -a, -um 

esse 

scriptus, -a, -um 

esse 

captus, a, um 

esse 

auditus, -a, -um 

esse 

Futurum 
Activum 

laudatūrus, -a, -um 

esse 

doctūrus, -a, -um 

esse 

scriptūrus,-a,-um 

esse 

captūrus, -a, -um 

esse 

auditūrus, -a, -

um 

esse 

Passivum laudātum iri doctum iri scriptum iri captum iri audītum iri 

 
Время Participia 

Praesens Activum laudans, 

laudantis 

docens, 

docentis 

scribens, 

scribentis 

capiens, 

capientis 

audiens, 

audientis 

Perfectum Passivum laudātus, -a,- 

um 

doctus, -a, -um scriptus, -a,  

-um 

captus, -a, -um audītus, -a,- um 

Futurum Activum laudatūrus, -a, -um doctūrus, -a, -um scriptūrus,-a,-um captūrus, -a, -um auditūrus,- a,- um 

 



1.3.80. Praepositiōnes (Предлоги) 

 

Предлоги в латинском языке употребляются только с accusatīvus или с 

ablatīvus. 

1. Большинство предлогов употребляется с accusatīvus. Наиболее 

употребительные: ad – к, до, у, для; ante – до, раньше; apud – у, около, при; contra 

– против; inter – между, среди; ob – вследствие, из-за и др. 

2. Меньше – с ablatīvus: a, ab, abs – от; cum  – с; de  – о, от, из; e, ex – из; 

pro – за, вместо; sine  – без. 

3. Предлоги in – в, на; sub – под, если отвечают на вопрос куда?, 

употребляются с accusatīvus; если отвечают на вопрос где? – с ablatīvus. 

 

Употребление предлога с тем или иным падежом указывается в словаре. 
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1.4. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

Изучение латинского словообразования имеет особое значение. Знакомство 

с ним способствует выработке научного подхода к изучению данной темы в 

других языках, тем более что из латинского в них проникло огромное количество 

лексики. Зная латинские словообразовательные элементы, студенты без труда 

могут определить степень адаптации заимствования в языке-реципиенте. Кроме 

того, латинские словообразовательные элементы до сих пор являются 

продуктивными в новых языках, ср.: orātor, scriptor и ликвидатор, украинизатор, 

новатор, кинооператор; structūra – верхотура. 

Знание латинских словообразовательных морфем и понимание моделей 

образования слов помогают пониманию и выделению из среды заимствований 

слов-калек, ср.: ob-jectum – пред-мет; positio – положение; pro-nomĭna – место-

имение. 

Немаловажным является умение отличить исконно латинскую лексику от 

искусственно созданных слов на базе латинских словообразовательных 

элементов в гораздо более позднее время, ср.: aquarius – водный и аквариум. 

Словообразование – термин, включающий в себя два понятия. С одной 

стороны, это процесс образования новых слов, с другой стороны – раздел 

языкознания, изучающий словообразовательную систему какого-либо языка. 

Объектом изучения в словообразовании является слово, но, в отличие от 

лексикологии, изучающей индивидуальные особенности слова (его семантику, 

стилистическую характеристику и т. д.), в словообразовании изучается структура 

слова, его состав, модели и способы образования в действующей 

словообразовательной системе языка. 

Словообразование тесно связано с лексикологией и морфологией. Изучение 

словообразовательной системы латинского языка предполагает знание 

латинской морфемики. Все лексемы состоят из значимых морфем. Например, в 

слове pict-ūr-a – живопись, discipl-īn-a – обучение легко выделяются три 

значимые части, а в лексеме con-sta-nt-i-a – пять, каждая из которых имеет 

определенное значение в слове. 

При изучении словообразовательной системы любого языка следует четко 

знать словообразовательную роль конкретных морфем. 

Морфема (греч. μορφή – форма) – это наименьшая, далее неделимая часть 

слова, обладающая семантикой. Морфемы делятся на корневые и служебные. 

Такое деление обусловлено характером выражаемого ими значения, а также их 

функций в слове. 

Корень (или корневая морфема) – структурное ядро слова, его обязательная 

часть, носитель главного лексического значения и одновременно общая часть 

родственных слов: 

 

gravis тяжелый album белый цвет 

gravĭdus отягощенный albŭlus беловатый 
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gravĭtas тяжесть albus белый 

gravĭter тяжело albūmen белок 

gravescĕre тяжелеть   

gravāre делать тяжелым   

praegrāvis очень тяжелый   

 

Таким образом, в словах с производной основой корни grav- и alb- 

являются носителями лексического значения слова. 

Служебные морфемы – это аффиксы. Аффиксы – необязательная часть 

слова. В латинском языке аффиксы представлены префиксами (приставками), 

суффиксами, интерфиксами (соединительными морфемами), инфиксами 

(аффикс, вставляемый внутрь корня слова), постфиксами и флексиями 

(окончаниями). Аффиксы не имеют самостоятельных лексических значений. 

В языке аффиксы играют чрезвычайно важную роль. Именно благодаря им 

лексический фонд пополняется новыми словами, которые образуют 

словообразовательные гнезда слов. По своей функции аффиксы делятся на 

словообразовательные и формообразующие. Словообразовательными 

аффиксами в латинском языке служат префиксы, суффиксы, постфиксы, 

интерфиксы. Они используются для образования лексем с новой семантикой. 

Формообразующие аффиксы новых слов не образуют; не меняя 

лексического значения слова, они используются для образования новых форм 

того же слова, выражая его грамматическое значение. 

Флексии новых слов не создают, они имеют в слове формообразующие 

функции. 

Лексическое значение слов fortitūdo – храбрость и servitūdo – рабство 

состоит из лексического значения корней forti- и servi- и лексико-

грамматического значения суффикса -tūdo- (качество, состояние), при этом 

флексия указывает на принадлежность существительного к nominatīvus 

singulāris. 

В составе основ глаголов ab-dūco – отводить, ad-dūco – приводить, con-

dūco – собирать, prae-dūco – проводить перед выделяется корень duc- как 

носитель основного значения, а также служебные словообразовательные 

аффиксы (в данном случае префиксы: ab-, ad-, con-, prae-) и флексия -o. 

В составе производящей основы может быть несколько корней, при этом 

каждый корень служит носителем лексического значения основы. Например, в 

лексемах agricŏla (ager – земля + colo – обрабатывать) = землепашец; maledīco 

(male – плохо + dico – говорить) = злословить. 

Следует сразу же отметить, что в словообразовательной системе 

латинского языка словосложение является непродуктивным. 

Грамматическое значение выражается формообразующими аффиксами 

(так, например, суффикс -ba-/-eba- образует imperfectum indicatīvi), а в некоторых 

случаях – словообразовательными аффиксами (например, лексико-

грамматическое значение женского рода в лексемах petitrix – просительница, 



73 
 
 

amatrix – любительница, любовница выражается суффиксом -tric- вместе с 

флексией -s). 

Префикс (prae-fixus – впереди прикрепленный) или приставка – это 

служебная морфема, стоящая перед корнем: 
ex-porto im-porto trans-porto 

вы-носить в-носить пере-носить 

В латинском языке значение префиксов большей частью совпадает со 

значением соответствующих предлогов. 

Суффикс (suf-fixus — прикрепленный) – это служебная морфема, 

находящаяся после корня (либо другого суффикса), стоящая перед флексией в 

склоняемых либо спрягаемых словоформах. Например, gran-ŭl-um, где gran – 

корень, -ŭl- – суффикс, -um – окончание; fili-l-us, где fili – корень, -ŏl- – суффикс, 

-us – окончание; orna-t-ūr-us, где orna – корень, -t-, -ur- – суффиксы, -us – 

окончание (или флексия). В неизменяемых словоформах с производной основой 

суффикс завершает слово. Например, ornāre, где orna- – производящая основа, -

re-  – суффикс; dix-isse, где dix-  – производящая основа, а -isse- – суффикс. 

Интерфикс (inter-fixus – букв. прикрепленный между) – это 

соединительная морфема, аффикс, который выделяется в основе сложных слов, 

где используются два корня; он служит для объединения корней в одно слово. 

Например, mort-ĭ-fer от mors, mortis f – смерть и fero – нести; arm-ĭ-fer от arma, 

ōrum n – оружие и fero – нести. 

Инфикс (in-fixus – вставленный) – аффикс, вставляемый внутрь корня 

слова при словообразовании и словоизменении: findo, fidi, fissum; vinco, vici, 

victum; prosum, prodes, prodest и т. д. 

Постфикс (post-fixus – прикрепленный после). Особенность этой 

служебной морфемы состоит в том, что она занимает крайнее место справа после 

флексии (probus-ne; quis-quam; qui-dam). 

К служебным морфемам относится также и флексия (flexio – сгибание, 

изгиб), которая выделяется только в изменяемых словах: fili-us; fili-i; fili-o и т. д. 

В лексемах с постфиксами флексия находится внутри слова: quo-dam. 

Различают два типа анализа слова с точки зрения его структуры: 

морфемный и словообразовательный. 

Изучение и понимание темы «Словообразование» содействуют 

понятийному усвоению лексики и приводят к расширению словарного запаса. 

 

Наиболее употребительные префиксы 

 
Префикс Сообщаемое префиксом 

значение 

Примеры 

a-,  

ab-,  

abs- 

удаление a-movēre 

ab-ducĕre 

abs-trahĕre 

отодвигать; 

отводить; 

отвлекать 

con- (co) совместность, совокупное 

действие 

con-ducĕre 

com-ponĕre 

сводить, собирать; 

складывать; 
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слагать 

ad- приближение, присоединение ad-ducĕre 

ap-ponĕre 

приводить; 

прилагать 

de- устранение, отдаление, движение 

сверху вниз 

de-ducĕre 

de-ponĕre 

уводить, выводить; 

откладывать 

dis-, di- разделение dis-cedĕre 

dis-ponĕre 

расходиться; 

располагать; 

размещать 

e-, ex- изъятие, исключение e-ducĕre 

ex-ponĕre 

выводить; 

выставлять 

in- движение внутрь или на предмет in-ducĕre 

im-ponĕre 

вводить; 

вкладывать 

ob- противодействие, движение 

навстречу 

ob-ponĕre противопоставлять 

per- доведение действия до конца per-ducĕre 

per-ficĕre 

доводить; 

заканчивать 

prae- нахождение впереди, действие 

впереди 

prae-ponĕre ставить впереди 

pro- движение вперед pro-movēre 

pro-ponĕre 

двигать вперед; 

выставлять вперед 

re- движение назад, повторение, 

возобновление действия 

re-ducĕre 

re-stituĕre 

отводить назад; 

восстанавливать; 

возобновлять 

se- отделение se-ducĕre отводить в сторону, 

отделять 

trans-, tra- движение через trans-ponĕre 

tra-ducĕre 

перекладывать; 

переводить 

sub- нахождение под чем-либо, внутри 

чего-либо 

sup-ponĕre подставлять 

 

  

Наиболее употребительные суффиксы 

 

I. Существительных 
Суффикс (с 

окончанием) 

Словообразующая 

основа 

Сообщаемое суффиксом 

значение 

Пример Соответствие 

в русском 

языке 

-t-ūr-a 

-s-ūr-a 

глагол, основа 

супина 

действие или 

результат действия 

cultūra 

censūra 

-ура: 

культура, 

цензура 

t-us 

s-us 

 

глагол, основа 

супина 

действие cursus 

casus 

transĭtus 

-с: курс, 

-зус: казус, 

-т: транзит 

-t-io 

-s-io 

глагол, основа 

супина 

действие actio 

diffusio 

-ция: акция, 

-зия: 

диффузия 
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-t-or 

-s-or 

глагол, основа 

супина 

действующее лицо doctor  

censor 

-тор: доктор, 

-зор: цензор 

-nt-i-a  

-ent-i-a 

глагол, основа 

инфекта 

качество ignorantia -

енция: потен

ция 

-ŭl-us 

-ŏl-us 

-ell-us 

-ill-us 

существительное уменьшительность homuncŭlus 

filiŏlus 

ocellus 

lapillus 

 

-tas прилагательное состояние, качество auctorĭtas 

libertas 

-тет: 

авторитет 

-tūdo прилагательное состояние, качество amplitūdo -туда: 

апмлитуда 

II. Прилагательных 

-ĭc-us существительное свойство, 

принадлежность 

metallĭcus -ический:  

металлическ

ий 

-āl-is существительное

прилагательное 

свойство, 

принадлежность 

naturālis -альный:  

натуральны

й 

-bĭl-is глагол, основа 

инфекта 

пассивное качество mobĭlis -бильный:  

мобильный 
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1.5. СИНТАКСИС 

1.5.1. Синтаксис простого предложения 

 

1. Подлежащее и сказуемое всегда согласуются в лице и числе, глагол-

сказуемое обычно стоит в конце предложения. 

Discipŭlus librum legit. – Мальчик читает книгу. 

2. Глагол esse в качестве сказуемого может стоять и в начале, и в конце 

предложения. 

Scientia potentia est. – Знание – сила.  

Est modus in rebus. – Есть мера в вещах, т. е. всему есть предел. 

3. Именная часть глагола-сказуемого всегда стоит в nominativus. (В русском 

языке может стоять в именительном и творительном падежах.).  

Historia est magistra vitae. – История – наставница жизни. 

Из этого примера следует также, что в русском языке глагол-связка esse – 

быть, есть может опускаться, в латинском языке он обычно не опускается. Но 

иногда отсутствует в крылатых выражениях. 

Ibi victoria, ubi concordia. – Там победа, где согласие. 

4. Личное местоимение как подлежащее обычно опускается. При переводе 

оно определяется по личному окончанию глагола.  

Pro partia pugnāmus. – Мы сражаемся за Родину. 

5. Определение стоит обычно после определяемого слова. 

Terra incognĭta. – Неизвестная земля. 

Persōna grata. – Желательная личность (дипломатический термин). 

Filius meus bene discit. – Мой сын хорошо учится. 

6. Несогласованное определение и определение, выраженное 

прилагательным со значением количества, а также числительным, ставятся перед 

определяемым существительным. 

litterārum studium – занятие науками; 

magnus numĕrus – большое число; 

duo fratres – два брата. 

 

1.5.2. Синтаксис падежей 

 

Латинский язык как язык флективный имеет развитую систему падежных 

окончаний (флексий), которые указывают на синтаксическую функцию 

существительного, т. е. каким членом предложения оно является: подлежащим, 

дополнением, несогласованным определением, обстоятельством. 

Nominatīvus 

Этот падеж употребляется как: 

1) подлежащее; переводится именительным падежом. 

Finis corōnat opus. – Конец венчает дело. 

Tempŏra mutantur. – Времена меняются; 
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2) именная часть сказуемого; переводится именительным или творительным 

падежом. 

Repetitio est mater studiōrum. – Повторение   мать учения.  

Cicĕro erat orātor clarissĭmus. – Цицерон был знаменитейшим оратором. 

Genetīvus 

Этот падеж употребляется как несогласованное определение или как 

косвенное дополнение. Данные функции в латинском языке обозначаются 

определенными грамматическими терминами. 

1. Как несогласованное определение: 

Genetīvus possessīvus (родительный принадлежности) отвечает на вопрос 

чей? и указывает на лицо или предмет, которому что-либо принадлежит. На 

русский язык переводится существительным в родительном падеже или 

прилагательным: Domus patris – дом отца (отцовский дом); оratio Cicerōnis – речь 

Цицерона. 

Genetīvus subjectīvus (родительный субъекта) употребляется при 

отглагольных существительных (или близких к ним по значению), обозначает 

лицо, производящее действие, выраженное отглагольным существительным, 

переводится существительным в родительном падеже или прилагательным: 

nostrōrum majōrum inventa – изобретения наших предков (т. е. наши предки 

изобрели); amor patris – любовь отца (т. е. отец любит, отцовская любовь). 

Geneīivus qualitātis (родительный качества) дает качественную 

характеристику определяемому слову, указывая на его более-менее постоянные 

качества и свойства: род, происхождение, возраст, меру (по времени, весу, 

величине), выражается существительным с прилагательным, переводится 

родительным падежом или косвенными падежами с предлогами: homo genĕris 

Graeci – человек греческого происхождения; puer septem annōrum – мальчик 7-

ми лет; vir magni ingenii – человек большого ума; trium mensum (mensium) cibaria 

– припасы на три месяца. 

2. Как косвенное дополнение: 

Genetīvus objectīvus (родительный дополнения) употребляется при 

отглагольных существительных, некоторых прилагательных и глаголах, 

обозначает лицо или предмет, на который переходит действие, выраженное 

отглагольным существительным, прилагательным и глаголом, переводится 

родительным падежом или другими падежами с предлогом (или без них): 

expugnatio urbis – завоевание города (т. е. завоевать город); amor patris – любовь 

к отцу (т. е. любить отца); remedium timōris – лекарство от страха (т. е. лечить 

страх); studiōsus litterārum – преданный наукам; аnĭmus memĭnit praeteritōrum – 

душа помнит о прошедшем. 
П р и м е ч а н и е: Иногда без контекста трудно определить употреблен genetīvus 

subjectīvus или genetīvus objectīvus: amor patris – любовь отца (т. е. отец любит) или любовь к 

отцу (т. е. любить отца). Это зависит от смысла всего предложения. 
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Genetīvus genĕris или genetīvus quantitātis выражает лица, предметы, 

вещество, из которых состоит или которые измеряются определяемым словом. 

Этот падеж употребляется: 

а) при существительных со значением собрания, числа, меры: multitūdo – 

множество, толпа, масса; ala – отряд; numĕrus – число; milia – тысяча; pars – 

часть; vis – большое количество; pars homĭnum – часть людей; numĕrus hostium – 

число врагов; milia passuum – тысяча шагов; vis auri – большое количество 

золота; 

б) при количественных прилагательных и местоимениях среднего рода 

единственного числа, употребляемых в значении существительных: multum, 

plurĭmum, minĭmum, tantum, quantum, id, hoc, illud, quod, quid, alĭquid, nihil; 

quantum loci – сколько места; quid novi – что нового; nihil novi – ничего нового;  

в) при наречиях: satis – достаточно; satis libertātis – достаточно свободы. 

Genetīvus partitīvus (разделительный, выделительный) обозначает целое, из 

которого выделяется часть, употребляется при прилагательных в сравнительной 

и превосходной степенях, порядковых числительных, при местоимениях 

вопросительных и неопределенных (quis, alĭquis, quisquam, nemo, quisque и т. п.), 

при количественных прилагательных (multi, pauci, а также unus и т. п.), 

переводится с предлогом из: ultĭmus regum Romanōrum – последний из римских 

царей; unus nostrum – один из нас; major fratrum – старший из братьев; quis 

vestrum? – кто из вас?; multi hostium – многие из врагов. 

Genetīvus pretii (родительный цены) употребляется для выражения цены 

предмета при глаголах со значениями покупать, продавать; ценить, стоить; 

переводится винительным падежом с предлогами за, во или наречиями: unīus 

assis aestimāre – оценивать в один асс (асс. – мелкая монета), magni aestimāre – 

высоко ценить. 

Datīvus 

Дательный падеж употребляется: 

1. Как косвенное дополнение и имеет значения: 

Datīvus commŏdi (дательный удобства, выгоды) и datīvus incommŏdi 

(дательный неудобства, ущерба) обозначает лицо или предмет, в пользу или во 

вред которому что-то совершается или существует, переводится с предлогами 

для, к. 

Frigus intolerabĭle est corpŏri nudo. – Холод не выносим для голого тела. 

Non scholae, sed vitae discĭmus. – Не для школы, но для жизни учимся. 

Datīvus possessīvus (дательный принадлежности) указывает на владельца 

при глаголе esse, переводится с предлогом у. 

Mihi est filia. – У меня есть дочь. 

Amīco meo sunt multi libri. – У моего друга много книг. 

Datīvus auctōris (дательный действующего лица) ставится при глаголах в 

страдательном залоге, обозначая действующее лицо. 

Mihi consilium jam diu captum est. – У меня решение уже давно было принято 

(= мною решение уже давно принято). 
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Mihi pugnandum est. – Мне нужно сражаться. 

Memoria est nobis cotidie exercenda. – Нам нужно ежедневно упражнять 

память (= память должна ежедневно упражняться нами). 

2. Как обстоятельство цели: 

Datīvus finālis ставится при глаголах, отвечает на вопрос: с какой целью? 

для чего? Datīvus finālis употребляется после глаголов: 

esse в значении служить чем-нибудь, к чему-нибудь, для чего-нибудь: esse 

praesidio – быть (служить) защитой; esse usui – быть на пользу; esse auxilio – быть 

в помощь;  

dare, tribuĕre, habēre в значении вменять, ставить во что-нибудь, считать чем-

нибудь: hoc laudi dare – это ставить в похвалу; opprobrio habēre – считать позором. 
П р и м е ч а н и е: При datīvus finālis часто ставится datīvus commŏdi (incommŏdi). Так 

образуется datīvus duplex (двойной дательный). 

Ipse locus praesidio inimīcis erat. – Само место служило врагам защитой. 

Accusatīvus 

Accusatīvus в предложении употребляется: 

1. Как дополнение и предикатив: 

а) как прямое дополнение при переходных глаголах: Gutta cavat lapĭdem – 

капля точит камень; 

б) как именная часть сказуемого (предикатив) при глаголах appello, dico, 

nomĭno, voco – называть; creo – выбирать; facio – делать; existĭmo, censeo, puto, 

judĭco – считать и т. п.; отвечает на вопрос: кем? чем? каким?  

Таким образом, при этих глаголах употребляется два винительных падежа: 

один выражает прямое дополнение (кого? что?), другой – предикатив (кем? чем? 

каким?). Такая конструкция называется accusatīvus duplex (двойной 

винительный), в которой именная часть на русский язык переводится 

творительным падежом: creāre Cicerōnem consŭlem — выбирать Цицерона 

консулом; putāre Antonium hostem — считать Антония врагом. 

Если указанные выше глаголы употребляются в страдательном залоге, то 

accusatīvus прямого дополнения становится подлежащим и именная часть 

сказуемого (предикатив), согласуясь с подлежащим, тоже ставится в nominatīvus. 

Такая конструкция называется nominatīvus duplex: Cicĕro consul creātus est – 

Цицерон был избран консулом.  

Nominatīvus duplex употребляется также при глаголах: sum – есть; fio, exsisto 

– делаюсь, становлюсь; maneo, permaneo – остаюсь, пребываю; videor – кажусь; 

nascor – рождаюсь; при любом глаголе, означающем какое-либо положение или 

состояние (ср. в рус. яз.: он вернулся хмурым): multi oratōres non fiunt – многие 

не становятся ораторами; senes vidēmur – мы кажемся стариками; victor revertĭtur 

– он возвращается победителем. 
П р и м е ч а н и е В обеих конструкциях (acc. и nom. duplex) без предикатива указанные 

глаголы не имеют полного значения. 

2. Как обстоятельства: 



80 
 
 

а) места (accusativus loci), отвечает на вопрос куда? переводится 

винительным падежом с предлогами в, на. В accusatīvus ставятся (без предлога) 

названия городов, островов и существительные domus – дом, rus – деревня. 

Caesar Romam revertit. – Цезарь вернулся в Рим. 

Juvĕnes Romāni Athēnas studiōrum causā proficisci solēbant. – Римские юноши 

для обучения обычно отправлялись в Афины.  

Balbus domum meam venit. – Бальб пришёл в мой дом. 

Eo rus. – Я отправляюсь (иду) в деревню. 

б) времени (accusatīvus tempŏris), отвечает на вопрос как долго? сколько 

времени? (продолжается действие), употребляется без предлога или с предлогом 

per – в течение.  

Graeci decem annos Trojam oppugnavērunt. – Греки десять лет осаждали 

Трою. 

Ablatīvus 

Термин буквально переводится отделительный. Латинский аблятив 

объединил функции трех древних падежей: ablatīvus – отделительный, который 

обозначал место или предмет, от которого кто-либо или что-либо удаляется, а 

также лицо, от которого исходит действие; instrumentālis — орудийный, который 

обозначал орудие, причину или способ совершения действия; locatīvus — 

местный падеж, который указывал место и время совершения действия. Функции 

этих падежей обозначаются определёнными грамматическими терминами. 

1. Ablatīvus (отделительный). 

Ablatīvus separatiōnis (удаления, отделения) употребляется при глаголах 

движения, указывая на предмет, от которого кто-нибудь или что-нибудь 

удаляется. Переводится родительным падежом с предлогами из, от: Dux copias 

castris eduxit. – Вождь вывел войско из лагеря. Употребляется также при 

прилагательных: aliēnus – чуждый; liber, vacuus – свободный. Vacuus curis – 

свободный от забот; liber metu – свободный от страха. 

Ablatīvus inopiae (нехватки, недостатка) употребляется при глаголах со 

значениями лишать, отнимать (privāre, nudāre и т. п.), нуждаться (egēre, indigēre). 

Переводится родительным падежом или другими падежами с предлогами: 

privāre curis – лишать заботы; murus defensorĭbus nudātus est – стена была лишена 

защитников; egēre pecuniā – нуждаться в деньгах. 

Ablatīvus auctōris (творительный действующего лица) выражается лицом 

одушевленным, отвечает на вопрос: кем производится действие? Употребляется 

всегда с предлогом а, ab, который на русский язык не переводится.  

Liber a discipŭlo legĭtur. – Книга читается учеником. 

Ablatīvus comparatiōnis (сравнения) употребляется при сравнительной 

степени прилагательных и наречий, выражает лицо или предмет, с которым 

происходит сравнение. 

Major meo fratre est. – Он старше моего брата. 

Bona valetūdo melior est maxĭmis divitiis. – Хорошее здоровье лучше самого 

большого богатства. 
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Ablatīvus origĭnis (происхождения) употребляется при причастиях natus, 

ortus (рождённый, происходящий). Обычно употребляется без предлога или с 

предлогами ab, ex. Переводится родительным падежом и другими способами. 

Jove natus. – Рожденный от Юпитера (сын Юпитера). 

Venus Jove nata (est) et Diōna. – Венера – дочь Юпитера и Дионы (родилась 

от Юпитера и Дионы). 

Ex Venĕre et Marte natus (est) Antĕros. – Антэрот рожден от Венеры и Марса 

(сын Венеры и Марса). 

2. Ablatīvus (орудийный) 

Ablatīvus instrumenti (орудия) указывает на орудие или средство, с 

помощью которого совершается действие. Косвенное дополнение, переводится 

творительным падежом или родительным с добавлением слов при помощи, 

посредством. 

Castra vallo fossāque muniuntur. – Лагерь укрепляется валом и рвом (= 

посредством вала и рва). 

Cornĭbus tauri, apri dentĭbus se tutantur. – Быки защищаются рогами, кабаны 

— клыками.  

Ablatīvus causae (причины) выступает как обстоятельство причины, 

обозначает причину действия или состояния, переводится различными падежами 

с предлогами от, из-за, по, вследствие и т. п.; употребляется:  

а) при непереходных глаголах и прилагательных, имеющих пассивный 

смысл: pereo – погибать; morior – умирать; cresco – расти; ardeo – пылать, гореть; 

mortuus – умерший, aegrōtus – больной;  

perīre frigŏre – погибнуть от холода; morior morbo – я умираю от болезни; 

aegrōtus peste – больной чумой;  

б) при verba affectuum (глаголы, обозначающие чувство): gaudeo – 

радоваться; doleo – печалиться; а также прилагательных: tristis – печальный; 

superbus – гордый и т. п.;  

gaudēre nuntio – радоваться от (при, из-за) известия; dolēre morte – горевать 

из-за смерти.  

Как ablativus causae употребляются существительные lege – по закону; more 

– по обычаю; consilio — по совету; jussu – по приказу; sententiā (meā, tuā, suā, 

nostrā, vestrā) – по мнению (моему, твоему, своему, нашему, вашему). 

Ablatīvus modi (образа действия) отвечает на вопросы как? каким образом? 

происходит действие, т. е. выражает обстоятельство действия. Употребляется без 

предлога или с предлогом cum, который может стоять между определением и 

определяемым словом (magna cum pertinatia – с большим упорством). Ablatīvus 

modi можно переводить существительным с предлогом, наречием, творительным 

падежом: summis virĭbus currĕre – бежать изо всех сил; summa fortitudĭne pugnāre 

– сражаться с величайшим мужеством (= мужественно сражаться). 

Ablatīvus limitatiōnis (ограничения) является в предложении косвенным 

дополнением, употребляется при глаголах, существительных, прилагательных, 

уточняя, ограничивая область действия, состояния управляющего слова; 
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отвечает на вопрос в каком отношении? Переводится творительным падежом 

или другими падежами с предлогом: aeger pedĭbus – больной ногами; praestāre 

virtūte – превосходить доблестью; genĕre Graecus – по происхождению грек. 

Ablatīvus mensūrae (меры) употребляется при сравнительной степени 

прилагательных, наречий и глаголах, заключающих в себе идею сравнения. 

Sol multis partibus major est, quam universa terra. – Солнце во много раз 

больше, чем вся Земля. 

Omnis sensus homĭnum multo antecellit sensĭbus bestiārum. – Любое чувство 

людей многим (во многом) превосходит чувства животных. 

Ablatīvus qualitātis (качества) дает качественную характеристику 

определяемому слову, в предложении выступает как сложное определение, 

выраженное существительным с прилагательным; переводится родительным 

падежом и другими падежами с предлогом. В отличие от genetīvus qualitātis 

выражает качества внешние (детали внешнего вида) и временные, преходящие 

(настроение духа): 

Homo statūra humĭli – человек невысокого роста. 

Bono anĭmo sum. – Я нахожусь в хорошем настроении. 

3. Ablatīvus (местный). 

Ablatīvus loci (места) выступает в предложении как обстоятельство места, 

отвечает на вопрос где?, употребляется без предлога, если представляет 

сочетание существительного locus – место с определением или 

существительного с местоименным прилагательным totus – весь: multis locis – во 

многих местах, illo loco – в том месте; tota urbe – во всем городе; tota Gallia – во 

всей Галлии. В остальных случаях употребляется с предлогом in – в, на: in urbe 

– в городе; in silva – в лесу. 
П р и м е ч а н и е Locatīvus – местный падеж сохранился в названиях городов и островов, 

относящихся к I и II скл. единственного числа. Грамматически он совпадает с genetīvus 

singulāris I-му и II-му склонениям: Romae – в Риме, Tarenti – в Таренте. Locatīvus сохранился 

также у существительных domus, us f – дом; rus, ruris n – деревня; humus, i f – земля; bellum, i 

n – война: domi – дома; ruri – в деревне; humi – на земле; belli – на войне (древний locativus 

имел окончание -i).  

В остальных случаях употребляется ablatīvus без предлога: Athēnis – в Афинах; 

Carthagĭne – в Карфагене, а также в выражении: terrā marīque – на суше и на море. 

Ablatīvus tempŏris (времени) – обстоятельство времени, отвечает на вопрос: 

когда? в течение какого времени? В ablatīvus без предлога ставятся 

существительные, обозначающие время (tempus – время, nox – ночь, hiems – 

зима, ver – весна, annus – год и т. п.) или существительные с определениями 

(nocte – ночью, hiĕme – зимой, vere – весной, decem annis – в течение 10 лет, eo 

tempŏre – в то время, bello Punĭco – в пуническую войну, bello Persārum – во время 

войны с персами).  

При отсутствии определения ставится предлог in: in bello – во время войны, 

in pace – во время мира. 
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1.5.3. Conjunctīvus в независимых предложениях 
 

В латинском конъюнктиве слились два существовавшие в индо-

европейском языке-основе самостоятельных наклонения — конъюнктив и 

оптатив (они оба сохранились в древнегреческом языке). 

В независимом предложении латинский конъюнктив выражает действие не 

реальное, а предполагаемое, ожидаемое и имеет два главных значения 

желательности и возможности с различными оттенками, которые и определили 

традиционную терминологию конъюнктива. 

Conjunctīvus hortatīvus выражает призыв, побуждение к действию 

говорящего. Употребляется praesens conjunctīvi в 1-м лице plurālis. Переводится 

с помощью слов: давайте, будем с неопределенной формой. Отрицание ne. 

Gaudeāmus, igĭtur, juvĕnes dum sumus. – Так давайте радоваться, пока мы молоды. 

Amēmus patriam. – Будем любить родину. 

Conjunctīvus imperatīvus выражает настоятельное желание, повеление, 

требование, просьбу. Употребляется praesens conjunctīvi во 2-м, 3-м лице 

singulāris и plurālis. Переводится: а) повелительным наклонением во 2-м лице; б) 

с побудительными частицами пусть, да с будущим временем в 3-м лице; в) 

условным наклонением с частицей бы: 

Apud me cum tuis maneas. – Останься у меня со своими (близкими). 

Puer librum legat. – Пусть мальчик читает книгу. 

Milĭtes fortĭter pugnent. – Пусть воины храбро сражаются. 

Fiat lux! – Да будет свет! 

Conjunctīvus prohibitīvus выражает запрет. Отрицание ne. Употребляется 

praesens и perfectum conjunctīvi во 2-м лице singulāris и plurālis (без видового 

различия). Переводится повелительным наклонением с отрицанием. 

Ante victoriam ne canas triumphum! – Не торжествуй раньше победы! 

Quod dubĭtas, ne fecĕris! – Не делай того, в чем сомневаешься! 

Nemĭnem cito accusavĕris! – Быстро никого не обвиняй! 

Conjunctīvus optatīvus выражает желание, употребляется во всех лицах и 

числах: а) praesens conjunctīvi (безотносительно возможности выполнения 

желания в будущем); б) imperfectum conjunctīvi (желание не исполнимо в 

настоящий момент); в) plusquamperfectum conjunctīvi (желание было не 

исполнимо в прошлом). Отрицание ne. Переводится: 1) повелительным 

наклонением во 2-м лице; 2) с помощью побудительных частиц пусть, да с 

будущим временем. Часто употребляется с частицей utinam – о если бы, если бы. 

Sis felix! – Будь счастлив! 

Vivat, crescat, floreat! – Да здравствует, пусть растёт, пусть процветает! 

Sit nox cum somno, sit sine lite dies. – Пусть будет ночь со сном, пусть будет 

день без ссоры (Марциал). 

Dictis facta respondeant. – Пусть словам отвечают дела. 
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Utĭnam veniat! – О если бы он пришел (о будущем безотносительно 

исполнения желания). Utĭnam venīret! — Если бы он пришел! (сейчас, желание 

неисполнимое в настоящий момент). 

Utĭnam venisset! – О если бы пришел! (вчера, желание было не исполнимо). 

Conjunctīvus potentiālis выражает возможность действия. Употребляется во 

всех лицах и числах: а) praesens conjunctīvi и perfectum conjunctīvi (без видового 

различия) о возможности действия в будущем; б) imperfectum conjunctīvi о 

возможности действия в прошлом. Отрицание non. В 3-м лице sing. в качестве 

подлежащего может употребляться неопределенное местоимение alĭquis, 

quispiam, quis – кто-нибудь. Переводится: 1) будущим временем со словами 

пожалуй, может быть; 2) условным наклонением с частицей бы; 3) условным 

наклонением с помощью глагола мочь. 

Dicat alĭquis. – Кто-нибудь, пожалуй, скажет. 

O stultum homĭnem dixĕrit quispiam. – О глупец, пожалуй (может быть), кто-

нибудь скажет. 

Haec non dixĕrim. – Я бы этого не сказал. 

Quis putāret? – Кто бы мог подумать? 

Conjunctīvus concessīvus выражает уступку, допущение. Употребляется в 3-

м лице sing. и plur.: praesens conjunctīvi – по отношению к настоящему времени, 

perfectum conjunctīvi – по отношению к прошедшему времени. Отрицание ne. 

Переводится: 1) с помощью слов допустим, пусть с настоящим временем; 2) с 

теми же словами в прошедшем времени. Иногда уточняется словом ut – пусть, 

хотя. 

Ne sit sane summum malum dolor; malum certe est. – Допустим (пусть), боль 

не высшее зло, но, несомненно, зло. 

Fuĕrint cupĭdi, fuĕrint irāti. – Допустим, они были пристрастны, допустим, 

они были разгневаны. 

Omnia possideat, non possidet aĕra Minos. – Пусть Минос владеет всем, но он 

не владеет воздухом (небом) (Овидий). 

Ut desint vires. – Пусть (хотя) не хватает сил. 

Conjunctīvus dubitatīvus выражает сомнение, нерешительность. 

Употребляется в вопросах, выражающих размышление, когда говорящий 

спрашивает себя или других, что ему должно делать. Употребляется обычно 1-е 

лицо sing. и plur., но может быть и 3-е лицо: praesens conjunctīvi — в вопросах по 

отношению к будущему времени, в imperfectum conjunctīvi — по отношению к 

прошедшему времени. Отрицание non. 

Quid dicam? Quid non dicam? – Что мне говорить? Чего мне не говорить? 

Quid agĕrem? – Что мне было делать? 

Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? – Что делать законам (там), где 

царствуют одни деньги? 

 

1.5.4. Употребление конъюнктива в придаточных предложениях 
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Употребление времен условного наклонения в придаточных предложениях 

зависит от двух факторов. 

1. Как 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 

futurum 1 imperfectum 

futurum 2 plusquamperfectum 

imperativus  

 

Такая двусторонняя зависимость времени условного наклонения в 

придаточном предложении от времени глагола в главном предложении 

регулируется в латинском языке правилом последовательности времен 

(consecutio tempŏrum) 

 
Consecutio temporum 

Грамматическое время 

сказуемого главного 
предложения 

Время действия придаточного предложения  

по отношению к действию главного 

 одновременное предшествующее предстоящее 

 Главные времена:    

 praesens   part. fut. act. и 

 futurum I praesens perfectum sum, esse в  

 futurum II conjunctivi conjunctivi praes. conjunctivi 

 imperativus    

 Исторические времена:    

 imperfectum imperfectum plusquamperfectum part. fut. act. и  

 perfectum  conjunctivi conjunctivi sum, esse в 

 plusquamperfectum   imperf. conjunctivi 

 

1.5.5. Косвенный вопрос 

 

Косвенным вопросом называется дополнительное придаточное 

предложение, которое присоединяется вопросительными местоимениями (quis – 

кто? quid – что? qui, quae, quod – который, какой? qualis – какой?), 

вопросительными 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 высказывания, утверждения 

(спрашивать, говорить, знать, видеть и т.п.) и безличных выражений типа notum 

est – известно, ignōtum est – неизвестно и т. п. 
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В русском языке прямой и косвенный вопросы грамматически не 

различаются (употребляются одни и те же времена и наклонения). В латинском 

языке в косвенном вопросе употребляются времена конъюнктива по правилу 

последовательности времен (consecutio tempŏrum). 

Если в главном предложении сказуемое стоит в одном из главных времен, 

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 

(буду спрашивать, спрошу), что ты делаешь (делал или сделал, будешь делать 

или сделаешь). 

Если в главном предложении сказуемое в одном из исторических времен, то 

в придаточном употребляется imperfectum conjunctīvi – при одновременности, 

plusquamperfectum conjunctīvi – при предшествовании, participium futūri actīvi с 

глаголом esse в imperfectum conjunctīvi – при предстоящем действии. 

Interrogābam (interrogaāvi, interrogavĕram), quid agĕres (egisses, actūrus esses). 

– Я спрашивал (спросил), что ты делаешь (делал или сделал, будешь делать или 

сделаешь). 

 

1.5.6. Придаточные предложения цели 

 

Придаточные предложения цели присоединяются союзами ut (ut fināle) – 

чтобы, ne (ne fināle) – чтобы не. Эти предложения отвечают на вопросы: зачем? 

для чего? с какой целью? Употребляется сказуемое в конъюнктиве:  

1) praesens conjunctīvi, если в главном предложении глагол-сказуемое стоит 

в одном из главных времен; 

2) imperfectum conjunctīvi, если в главном предложении глагол-сказуемое 

стоит в одном из исторических времен.  

Edīmus, ut vivămus, non vivĭmus, ut edāmus. – Мы едим, чтобы жить (мы 

жили), но не живём, чтобы есть (мы ели). 

 

1.5.7. Дополнительные придаточные предложения 

 

Эти предложения присоединяются союзами ut (ut objectīvum) – чтобы, ne (ne 

objectīvum) чтобы не. Придаточные дополнительные предложения 

употребляются после глаголов в главном предложении со значением заботиться, 

стараться, стремиться, домогаться и т. п. и отвечают на вопросы косвенных 

падежей. В таких предложениях употребляются те же времена условного 

наклонения, что и в придаточных предложениях цели (§ 95). 

Sapiens quidam: ante senectutem curavi, ut bene viverem; nunc curo, ut bene de 

vita decedam. — Какой-то мудрец (сказал): до старости я заботился, чтобы 

достойно жить; теперь я забочусь, чтобы достойно уйти из жизни (достойно 

умереть). 
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1.5.8. Придаточные предложения следствия 

 

Придаточные предложения следствия вводятся союзами ut – что, так что, 

чтобы; ut non – что не, так что не, чтобы не. Такое ut называется ut consecutīvum. 

Этим союзам в главном предложении соответствуют указательные 

местоимения is, hic, talis – такой, tantus – такой большой, такой значительный 

или наречия ita, sic – так, tam – столь, adeo – до такой степени. Но эти 

местоимения и наречия могут только подразумеваться. В этих предложениях 

употребляется conjunctīvus: 1) или как в придаточных предложениях с ut fināle 

(praesens conjunctīvi, imperfectum conjunctīvi); 2) или такое время, какое стояло 

бы, если бы предложение было независимым.  

Tantus in curia clamor factus est, ut popŭlus concurrĕret. – В курии поднялся 

такой крик, что сбежался народ. 

Ita vivĕre oportet, ut homĭnes tibi credant. – Жить следует так, чтобы люди 

верили тебе. 

 

1.5.9. Придаточные предложения с ut explicatīvum 

 

Придаточные предложения следствия, которые раскрывают содержание 

главного предложения и выступают как подлежащее, отсутствующее в главном 

предложении, вводятся союзом ut explicatīvum (пояснительное). Употребляются 

после безличных выражений в главном предложении: est, fit – происходит; 

accĭdit, evĕnit – случается; после выражений mos est – есть обычай, lex est – есть 

закон и т. п. Времена конъюнктива употребляются, как и при ut fināle.  

Accĭdit, ut mihi provinciam proficisci necesse esset. – Случилось (так), что мне 

необходимо было отправиться в провинцию. 

 

1.5.10. Определительные придаточные предложения, вводимые 

относительным местоимением qui, quae, quod 

 

Эти предложения выступают как определительные, которые подобно 

прилагательному определяют какое-либо слово в главном предложении. Глагол-

сказуемое ставится в indicatīvus любого времени. 

Qui quaerit, repĕrit. – Кто ищет, (тот) находит. 

Vita ipsa, qua fruimur, brevis est.  – Сама жизнь, которой мы пользуемся, 

коротка. 

Themistŏcles fecit idem, quod viginti annis ante fecĕrat Coriolānus. – Фемистокл 

сделал то же, что за двадцать лет до этого сделал Кориолан. 

I.  Но в этих предложениях, выступающих как определительные, могут 

появляться различные обстоятельственные значения. Тогда глагол-сказуемое 

ставится в conjunctīvus. Например: 
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1) придаточные определительные с оттенком цели, где qui = ut is 

(который бы = чтобы он). Употребляются времена, как и при ut fināle. 

Dux legātos mittit, qui pacem petant. – Полководец отправляет послов, 

которые просили бы мира (= чтобы они просили мира); 

2) придаточные определительные с оттенком следствия, где qui = ut is 

(так что, так чтобы он). Они употребляются в следующих случаях: а) после 

местоимений is, talis, tantus – такой в главном предложении (или 

подразумеваемых); б) после выражений est, sunt есть; reperiuntur – находятся; 

nemo est – нет никого; nihil est – нет ничего; nullus est – нет никакого. 

Времена – как при ut consecutīvum.  

Non is sum, qui mortis periculo terrear. – Я не таков, чтобы страшился 

опасности смерти. 

Multi sunt, qui dicant... – Многие есть, которые говорят... 

Nullus dolor est, quem (ut eum) tempus non molliat. – Нет ни одной боли 

(страдания), которую не смягчило бы время (= чтобы ее не смягчило время). 
П р и м е ч а н и е. Относительное местоимение может употребляться во всех родах, 

числах и падежах. 

 

1.5.11. 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). Глагол-сказуемое придаточного предложения в последнем случае 

всегда стоит в conjunctīvus. Употребляются два времени:  

1. imperfectum conjunctīvi, если действие в главном и придаточном 

предложениях происходит одновременно:  

Antigŏnus in proelio, cum adversum Seleucum et Lysimăchum dimicāret, occīsus 

est. – Антигон был убит в бою, когда сражался против Селевка и Лисимаха; 

2. plusquamperfectum conjunctīvi, если действие в придаточном 

предложении происходит раньше, чем в главном. 

Сum Troja delēta esset, Graeci in patriam revertērunt. – Когда Троя была 

разрушена, греки вернулись на родину. 

Помимо временной связи между действием главного и придаточного 

предложений существует и внутренняя причинная связь: греки получили 

возможность вернуться на родину только после разрушения Трои. 

Эта возможность и выражается условным наклонением.  

В придаточных предложениях с cum temporāle выражаются только 

временные отношения. 
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Conon fuit praetor, cum copiae Atheniensium a Lysandro sunt devictae. –  Конон 

был претором, когда войска афинян были побеждены Лисандром. 

 

1.5.12. Придаточные предложения причины 

 

Придаточное предложение причины вводится союзами cum, quod, quia – так 

как, потому что. Наиболее частотным союзом придаточных предложений 

причины является cum causāle. В таком случае сказуемое ставится в conjunctīvus. 

Времена conjunctīvus употребляются по consecutio tempŏrum. 

Cum ignorāret, rogāvit. – Так как он не знал, он спросил. 

Cum sis mortālis, quae sunt mortalia, cura. – Так как ты смертен, позаботься (о 

том), что смертно.  

В предложениях с quia употребляется indicatīvus. 

Сказуемое в придаточных предложениях причины с союзом quod 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. 

Themistŏcles noctu ambulābat, quod somnum capĕre non posset. – Фемистокл 

гулял ночью, так как (по его словам) не мог спать. Времена conjunctīvus 

употребляются по consecutio tempŏrum, т. е. как и cum causāle. 

  

1.5.13. Придаточные уступительные предложения 

 

Эти предложения вводятся союзами quamquam, cum (concessīvum – 

уступительное), ut (concessīvum), etsi, tametsi и др.– хотя, несмотря на.  После 

союза quamquam употребляется indicatīvus, после cum (concessīvum), ut 

(concessīvum) – 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. 

Praedōnes, cum hostes commūnes sint omnium, tamen alĭquos sibi amīcos 

instituunt. – Хотя пираты – общие враги всем, однако некоторых они делают 

друзьями. 

 

1.5.14. Условные предложения 

 

Вводятся союзами si – если, nisi (ni) – если не. Вместе с главным 

предложением составляют условный период. Условные периоды в зависимости 

от отношения условия придаточного предложения к действительности 

разделяются на 3 вида: 
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1)  реальный вид (casus reālis). В этом виде выражается условие без 

оценки его возможности или невозможности по отношению к действительности. 

Употребляются все времена изъявительного наклонения. 

Si id dicis, erras. – Если ты говоришь это, ты ошибаешься. 

Si id dicēbas, errābas. – Если ты говорил это, ты ошибался. 

Si id dixisti, erravisti. – Если ты сказал это, ты ошибся. 

Si id dices, errābis. – Если ты будешь говорить это, ты ошибёшься. 

2)  потенциальный вид (casus potentiālis). Условие выражает 

предположение, относящееся к будущему. И в главном, и в придаточном 

употребляется praesens conjunctīvi (реже perfectum conjunctīvi). 

Si id dicas, erres. – Если бы ты говорил это, ты ошибался бы. 

Si id dixĕris, erravĕris. – Если бы ты сказал это, ты ошибся бы. (При переводе 

на рус. яз. разница лишь в виде: говорил бы – ошибался бы; сказал бы – ошибся 

бы). 

3)  ирреальный вид (casus irreālis). Условие выражает предположение, 

противоречащее действительности, относится к настоящему времени или 

прошедшему. И в главном, и в придаточном употребляются: imperfectum 

conjunctīvi – для настоящего времени; plusquamperfectum conjunctīvi – для 

прошедшего времени. 

Si id dicĕres, errāres. – Если бы ты говорил это, ты бы ошибался (теперь, 

сейчас) (смысл: он этого не говорит, поэтому не ошибается). 

Si id dixisses, erravisses. – Если бы ты это сказал, ты бы ошибся (тогда, 

раньше) (смысл: он этого не сказал, поэтому не ошибся). 

 

1.5.15. Союзы, вводящие придаточные предложения 

 
 

Союз 

 

Значение союза 

Наклонение в 

придаточном 

предложении 

Тип придаточного  

предложения, которое 

вводится союзом 

antequam прежде чем ind., conjunc. времени 

cum когда ind. времени 

 когда conjunc. времени 

 так как, потому что conjunc. причины 

 хотя conjunc. уступительное 

donec пока ind. времени 

dum в то время как ind. времени 

 пока ind. времени 

 только бы, лишь бы ind., conjunc. условно-желательное 

dummodo только бы conjunc. условно-желательное 

etiamsi, etsi хотя ind. уступительное 

licet хотя conjunc. уступительное 

ne чтобы не conjunc. целевое 

 чтобы не conjunc. дополнительное 

nisi, ni если не, если бы не ind., conjunc. условное 
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postquam после того как ind. времени 

priusquam прежде чем ind., conjunc. времени 

quamquam хотя ind., conjunc. уступительное 

quamvis хотя conjunc. уступительное 

quasi как будто conjunc. сравнительное 

quia потому что, так как ind. причины 

quin чтобы не, чтобы, что conjunc. дополнительное 

quoad пока ind. времени 

 пока не ind., conjunc. времени 

quod потому что, так как ind. причины 

 что ind. изъяснительное 

quoniam потому что, так как ind. причины 

si если, если бы ind., conjunc. условное 

simul atque 

(simulatque) 

лишь только, как 

только 

ind. времени 

tametsi хотя ind., conjunc. уступительное 

tamquam (si) как если бы, как будто 

бы, словно 

conjunc. сравнительное 

ubi когда ind. времени 

ubi primum как только ind. времени 

ut чтобы conjunc. целевое 

 чтобы conjunc. дополнительное 

 что, так что conjunc. следствия 

 хотя conjunc. уступительное 
 

Союз 

 

Значение союза 

Наклонение в 

придаточном 
предложении 

Тип придаточного  

предложения, которое 
вводится союзом 

 как ind. сравнительное 

 когда ind. времени 

ut primum как только ind. времени 

ut si как будто conjunc. сравнительное 

velut si как будто conjunc. сравнительное 

 

1.5.16. Accusatīvus cum infinitīvo (Винительный падеж с неопределенной 

формой) 

 

Это особый синтаксический оборот латинского языка. Суть его заключается 

в том, что он имеет свое смысловое подлежащее и смысловое сказуемое. 

Смысловое подлежащее всегда стоит в accusatīvus, смысловое сказуемое 

выражается инфинитивом. В русском языке подобного оборота нет. На русский 

язык оборот accusatīvus cum infinitīvo переводится дополнительным 

придаточным предложением с союзом что, чтобы. При этом смысловое 

подлежащее оборота, которое стоит в accusatīvus, переводится именительным 

падежом, т. е. становится подлежащим в русском придаточном предложении. 

Смысловое сказуемое оборота, выраженное инфинитивом, на русский язык 
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переводится глаголом в личной форме, т. е. становится сказуемым в 

придаточном предложении, согласуясь в лице и числе с подлежащим 

придаточного предложения. Время и залог глагола в личной форме зависят от 

времени и залога инфинитива. 

Признаком оборота accusatīvus cum infinitīvo являются в предложении 

инфинитив и глагол-сказуемое предложения с определенным значением 

(управляющий глагол). 

Оборот accusatīvus cum infinitīvo ставится в зависимости от глаголов со 

значением:  

1) говорить:  

dicĕre – говорить, tradĕre – сообщать, 

docēre – учить, respondēre – отвечать и др.; 

2) приказывать: 

jubēre – приказывать, vetāre – запрещать, 

sinĕre – позволять и др.; 

3) думать:  

putāre – думать, censēre – полагать, 

cogitāre –  мыслить, credĕre – верить, 

sperāre – надеяться, scire – знать и др.; 

4) воспринимать чувствами: 

sentīre – чувствовать, 

vidēre – видеть, 

audīre – слышать и др.; 

5) желать:  

cupĕre – желать, 

velle (volo) – хотеть и др.;  

6) после безличных выражений и глаголов: 

fama est – есть слух, молва, 

notum est – известно, 

constat – известно, 

oportet – следует и др. 

 

1.5.17. Примеры предложений с оборотом Аccusatīvus cum infinitīvo 

 

1. Pater videt filium (acc.) librum legĕre. (inf. praes. act.). – Отец видит, что сын 

читает книгу. 

2. Pater videt librum (acc.) a filio legi. (inf. praes. pas.). – Отец видит, что книга 

читается сыном. 

3. Pater scit filium (acc.) multos libros legisse. (inf. perf. act.). – Отец знает, что 

сын прочитал много книг. 

4. Pater scit multos libros (acc.)  a filio lectos esse. (inf. perf. pas.). – Отец знает, 

что много книг было прочитано сыном. 
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5. Pater sperat filium (acc.)  multos libros lectūrum esse. (inf. fut. act.). – Отец 

надеется, что сын прочтёт много книг. 

6. Pater sperat multos libros (acc.) a filio lectum iri. (inf. fut. pas.). – Отец 

надеется, что много книг будет прочитано сыном. 
П р и м е ч а н и е. Управляющий глагол подчеркнут волнистой линией, смысловое 

подлежащее оборота – одной линией, смысловое сказуемое оборота – двумя линиями. 

 

1.5.18. Дополнительные замечания к обороту Аccusatīvus cum infinitīvo 

 

1. В обороте acc. cum inf. в accusatīvus ставится смысловое подлежащее 

оборота и именная часть смыслового сказуемого: 

Pater sperat filium epistŭlam scriptūrum esse. (inf. fut. act.) – Отец надеется, что 

сын напишет письмо. 

Spero te amīcum nostrum esse. – Я надеюсь, что ты – наш друг. 

2. Если в обороте acc. cum inf. действующее лицо то же, что и в целом 

предложении, то в обороте acc. cum inf. употребляется возвратное местоимение 

se (sese) в значении он, она, они: 

Pater filio dicit se sanum esse. – Отец говорит сыну, что он (отец) здоров. 

 

1.5.19. Nominatīvus cum infinitīvo (Именительный падеж с 

неопределенной формой) 

 

Синтаксический оборот nominatīvus cum infinitīvo (именительный падеж с 

неопределенной формой). Суть этого оборота состоит в том, что оборот nom. cum 

inf. имеет свое смысловое (логическое) подлежащее, которое стоит всегда в 

nominatīvus, и смысловое сказуемое, выраженное инфинитивом. На русский язык 

этот оборот переводится придаточным предложением с союзом что, чтобы:  

Dicĭtur Homērus (nom.) caecus fuisse (inf. perf. act.). – Говорят, что Гомер был 

слеп (слепым). 

Homērus – смысловое подлежащее в nom. sing., caecus fuisse – смысловое 

сказуемое, где caecus является именной частью сказуемого, поэтому, согласуясь 

с Homērus, тоже стоит в nom. sing., а fuisse – глаголом-связкой в infinitīvus perf. 

act. Как и в обороте accusatīvus cum infinitīvo, infinitīvus переводится глаголом в 

личной форме, время и залог этого глагола зависят от времени и залога 

инфинитива.  

Оборот nominatīvus cum infinitīvo употребляется после управляющих 

глаголов со значением говорить, думать, но эти глаголы всегда стоят в форме 

страдательного залога, согласуясь в лице и числе со смысловым подлежащим 

оборота. Независимо от лица и числа управляющего глагола на русский язык 

управляющий глагол всегда переводится 3-м лицом множественного числа 

действительного залога. Поэтому глагол dicĭtur стоит в 3-м лице единственного 

числа страдательного залога, согласуясь с Homērus, а переводится – говорят. 
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Romŭlus et Remus urbem Romam condidisse traduntur. – Передают, что Ромул 

и Рем основали город Рим. 

Traduntur стоит в 3-м лице множественного числа, так как сказуемое 

согласуется уже с двумя подлежащими: Romŭlus et Remus. 

 

1.5.20. Дополнительное замечание к обороту nominatīvus cum infinitīvo 

 

Этот оборот всегда употребляется после глагола videor, visus sum, vidēri 

(казаться, быть очевидным) и переводится следующим образом: 

 
Intellegĕre videor 

Intellegĕre vidēris 

Intellegĕre vidētur 

Intellegĕre vidēmur 

Intellexisse videmĭni 

Intellectūri esse videntur 

Кажется, что я понимаю. 

Кажется, что ты понимаешь. 

Кажется, что он понимает. 

Кажется, что мы понимаем. 

Кажется, что вы поняли. 

Кажется, что они поймут. 

 

Приведенные примеры показывают, что если логическим подлежащим 

оборота nom. cum inf. является личное местоимение, то в обороте оно не 

пишется, а лицо подлежащего выражается личной формой управляющего 

глагола. 

 

1.5.21. Ablatīvus absolūtus (Творительный самостоятельный) 

 

Это особый синтаксический оборот латинского языка. Он состоит из 

существительного или местоимения в ablatīvus и согласованного с ним в роде, 

числе и падеже причастия. Ablatīvus существительного, местоимения выступает 

как смысловое подлежащее оборота, причастие – как смысловое сказуемое. 

В латинском предложении оборот ablatīvus absolūtus является одним из 

способов выражения обстоятельства причины, времени, условия, уступки, 

образа действия. Он выражает обстоятельство, при котором происходит, 

происходило или будет происходить действие глагола сказуемого в 

предложении. Но так как никакое слово в предложении не управляет этим 

оборотом, он называется absolūtus (независимый, самостоятельный): смысл 

предложения не изменится, если этот оборот в предложении опустить. 

В русском языке подобного оборота нет. Его можно перевести либо 

существительным с предлогом, либо придаточным предложением (по смыслу): 

времени, причины, условия, уступки, образа действия, т. е. при переводе 

употреблять союзы: когда, после того как, так как, потому что, если, хотя, как. 

Смысловое подлежащее оборота, которое стоит в ablatīvus, на русский язык 

переводится именительным падежом; смысловое сказуемое оборота, 

выраженное причастием, на русский язык переводится глаголом в личной форме. 

В качестве смыслового сказуемого употребляются два причастия: 
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1) participium praesentis actīvi (§ 67), если действие в обороте происходит 

одновременно с действием глагола-сказуемого в предложении; 

2)  participium perfecti passīvi (§ 68), если действие в обороте происходит 

раньше, чем действие глагола-сказуемого в предложении. 

То есть время причастия не играет роли при определении времени личной 

формы глагола, которой это причастие переводится. Время этого глагола будет 

определяться временем глагола-сказуемого в предложении. 

 

1.5.22. Примеры с оборотом ablatīvus absolūtus 

 
 аbl.    part. praes. act.                praes. 

1. Vere appropinquante, aves advŏlant. 

Птицы прилетают с наступлением весны. 

Птицы прилетают, когда наступает весна. 

 
abl.      part. praes. act.                imperf. 

2. Vere appropinquante, aves advolābant. 

Птицы прилетали, когда наступала весна. 

 
abl.    part. praes. act.                   fut. I 

3. Vere appropinquante, aves advolābunt. 

Птицы прилетят, когда наступит весна. 

 

В этих трех примерах употребляется одно и то же причастие – 

appropinquante (participium praesentis actīvi), но переводится это причастие 

глаголом в личной форме или настоящим временем, или прошедшим, или 

будущим. Все зависит от времени глагола-сказуемого в предложении:  

advŏlant – praesens ind.act.     (прилетают); 

advolābant – imperfectum ind. act. (прилетали); 

advolābunt – futūrum 1 act.      (прилетят). 

 

Trojā delētā, Graeci in patriam revertērunt.  

 Когда Троя была разрушена, греки вернулись на родину. 

Delētā – participium perfecti passīvi переводится личной формой глагола, 

которая сохраняет время и залог причастия – была разрушена. 

Если в обороте и в предложении одно и то же действующее лицо, то ablatīvus 

absolūtus можно переводить деепричастным оборотом: Разрушив Трою, греки 

вернулись на родину. 

 

1.5.23. Особые случаи ablatīvus absolūtus 

 

Иногда оборот ablatīvus absolūtus может быть выражен не только 

сочетанием существительного с причастием, но и двумя именными формами: 
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существительными, существительным с прилагательным, местоимением с 

прилагательным: 

   
abl. abl.  

Cicerōne consŭle в консульство Цицерона 

Hannibăle duce под предводительством Ганнибала 

Tarquinio rege в царствование Тарквиния 

me invīto против моей воли 

popŭlo invīto против воли народа. 

  



97 
 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Раздел 1 

Фонетика 

Прочитайте латинские слова, объясните правила постановки ударения. 

Avis, barba, fama, domus, navis, possum, novus, unus, vita, sanus, umbra, forum, 

domĭnus, divĭdo, minĭmus, nomĭno, mittĕre, habēre, audīre, vivĕre, laborāre, divīnus, 

urbānus, orīgo, Athēnae, Scythia, Phrygia, Sophŏcles, Phaedrus, Philippus, Alexander, 

caelum, caecus, laudo, Caucăsus, Homērus, Germānus, clamo, proelium, foedus, 

video, requies, praesidium, Augustus, December, Pyrrhus, charta, Achilles, sanguis, 

Archimēdes, Aegyptus, Xerxes, poēma, aēr, aequus, justitia, bestia, consuetūdo, 

projectus, janua, ratio, Miltiădes, Sphinx, majōres, thesaurus, Boeotia, schola, 

magister, discipŭlus, quisque, quaero, Quirītes, Zeuxis, sanctus, fortūna, agricŏla, 

Juppĭter, pulcher, Gracchus, Rhenus, Hispania, Syracūsae, tabŭla, princeps, occīdo, 

occŭpo, necessarius, incŏla, gymnasium. 

 

Раздел 2 

Nomen substantīvum. Declinatio prima 

1. Переведите на русский язык: 

1. Julia amīca Tulliae est. 2. Julia et Tullia amīcae sunt. 3. In aqua est vita. 4. In 

insŭla sunt viae. 5. In Eurōpa sunt poētae. 6. Patria Juliae est in Eurōpa. 7. In Asia sunt 

bestiae. 8. Schola est via scientiārum. 9. In luna vita non est. 10. Diana et Minerva sunt 

deae. 11. Historia est schola vitae. 12. In silvis Asiae bestiae et plantae sunt. 13. 

Britannia est in insula. 14. Amīcae sumus. 15. Filia incŏlae Eurōpae es. 16. Lingua 

Latīna est lingua Eurōpae. 17. Roma est in Italia. 18. Athēnae sunt in Graecia. 19. Sine 

amicitia non est vita.  

2. Переведите на латинский язык: 

1.Рим есть в Италии. 2. Минерва — богиня Рима. 3. Я — подруга Туллии. 4. 

Сицилия — остров Европы. 5. На дорогах Рима есть статуи. 6. Греция — родина 

науки и мудрости.  

3. Просклоняйте: 

Victoria, incŏla, vita, natūra, filia. 

4. Определите падеж и число существительных: 

Insŭlam, insŭlis, insŭlae, insulas, patriā, patriam, poētārum, poētae, poētis. 

5. Переведите на латинский язык: 

На земле, на родину, в воде, с дочерьми, о природе, в школу, для победы, из 

леса, в лес. 

 

Раздел 3 

Verbum. Praesens indicatīvi actīvi. Infinitīvus praesentis actīvi 

1. Переведите на русский язык: 

1. Bene discĕre debēmus. 2. Laborāre debētis. 3. Silvae ornant terram. 4. Amīcae 

fabulam legunt. 5. Patriam amāmus. 6. Poētae fabŭlas narrant. 7. In silva ambulātis. 8. 
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Nautae vivunt in insula. 9. Schola scientias praebet. 10. Victoria incŏlis gloriam 

praebet. 11. Amīca epistŭlam scribit et Juliae mittit. 12. Statuae vias Romae ornant. 13. 

Fabŭlam amīcis narrāmus. 14. Quo vadis? 15. Cur male legitis? 16. Semper sperāre 

licet. 17. Incŏlae Graeciae ab insŭla ad insŭlam navigāre debent. 18 Tantum scimus, 

quantum memoriā tenēmus. 19. Nunquam male labōro. 20. Nihil audīmus. 21. Patriam 

amāre et defendĕre debēmus. 22. Non scholae, sed vitae discĭmus. 23. Nautae in 

insŭlam veniunt. 24. Discipŭlae audiunt, quod magistrae dicunt. 25. Divitiae sunt non 

in pecunia, sed in sapientia. 26. Natūra nihil sine causa gignit. 27. Ut sentio, ita dico.  

2. Переведите на латинский язык: 

1. Мы должны любить родину. 2. Звезды показывают дорогу морякам. 3. 

Учительница хвалит девочек. 4. Ученицы читают басни поэтов. 5. Ты должен 

хорошо работать. 6. На острове вы видите леса. 7. Девочка пишет письмо 

подруге. 8. Мы получаем письма от друзей. 9. Пока живете, вы должны 

надеяться. 10. Юлия посылает письмо подругам.  

3. Определите спряжение глаголов: 

Finīre. amāre, petĕre, studēre, imperāre, capĕre, sentīre, docēre, superāre, dolēre, 

mittĕre, dormīre, ducĕre, narrāre, servīre, tacēre. 

4. Определите лицо, число, спряжение глаголов; 

Venīmus, times, vetant, struunt, movet, regĭmus, accūsas, reperĭtis, vivunt, 

punīmus, habet, libĕrant, deles, curat, cognoscunt, finītis. 

5. Проспрягайте глаголы: 

Finio, 4; amo, 1; peto, 3; studeo, 2; scribo, 3; do, 1; statuo, 3; sentio, 4. 

 

Раздел 4 

Imperatīvus praesentis actīvi. Выражение запрещения 

1. Переведите на русский язык: 

1. Patriam amāte. 2. Responde, ubi magistra rogat. 3. Scribe et lege. 4. Bene 

discĭte. 5. Laborāte semper bene. 6. Legĭte fabŭlas. 7. Demonstra viam puellae. 8. Noli 

dicĕre, quod nescis. 9. Nolīte venīre. 10. Nolīte nocēre natūrae. 11. Exercēte 

memoriam. 12. Tace, si debes tacēre. 13. Veniam roga. 14. Fortūnae noli credĕre. 15. 

Servi sapientiae et littĕris, non famae et divitiis. 16. Nolīte praeponĕre amicitiam 

justitiae.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Смотри и слушай. 2. Не ошибайтесь. 3. Изучай язык Рима. 4. 

Земледельцы, любите родину. 5. Помни рассказы поэтов Италии. 6. Расскажи 

басню о зверях.  

 

Раздел 5 

Nomen substantīvum. Declinatio secunda 

1. Переведите на русский язык: 

1. Discipŭli magistrum audiunt. 2. Magister discipŭlos docet. 3. Legĭmus libros 

poētārum Romae. 4. Marcus epistŭlam amīco mittit. 5. Inimīci oppĭdum oppugnant. 6. 

Germāni trans Rhenum incŏlunt. 7. Inter bella et pericŭla non est locus otio. 8. Viri 
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sunt praesidium oppidōrum. 9. Viri defendunt patriam in pericŭlis. 10. Discipŭle, narra 

fabŭlam Phaedri, poētae Romanōrum. 11. Romāni Gallos vincunt. 12. Romāni et 

Graeci colunt deos deasque. 13. Romāni victoriae student. 14. Romāni delent oppĭda 

et vicos Gallōrum. 15. Romāni castra vallo fossāque cingunt. 16. Pueri in scholam 

veniunt et ibi discunt. 17. In Italia et Graecia vides monumenta et statuas. 18. Popŭli 

Germaniae Mercurium deum colunt. 19. Agricŏlae agros colunt. 20. Fluvius campos 

irrigat. 21. Magistri docent discipŭlos recte legĕre et scribĕre verba. 22. Amīcus Marco 

librum dat.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Я получаю письмо от друга. 2. Учитель рассказывает ученикам о Риме. .3. 

Победы приносят славу народам. 4. Войско галлов осаждает Рим. 5. Леса и реки 

украшают землю.  

3. Определите падеж и число существительных: 

Verbo, verbōrum, verba, verbi, hortos, hortis, hortum, agro, agrōrum, agris, amīсi, 

amīcos, amīco. 

 

Раздел 6 

Nomĭna adjectīva. 1–2 declinatiōnes. Pronomĭna possessīva 

1. Переведите на русский язык: 

1. Caesar multa oppĭda in Gallia expugnat. 2. Amīcus noster demonstrat hortum 

suum. 3. De lingua stulta veniunt incommŏda multa. 4. Certa amittĭmus, dum incerta 

appetĭmus. 5. Da meo filio librum novum. 6. Consilium tuum plenum sapientiae est. 7. 

Multa bella numĕrum incolārum minuunt. 8. Legĭmus libros multos poetārum 

Romanōrum. 9. Exspectāmus epistŭlam amīci nostri. 10. Defendĭtis patriam vestram 

ab inimīcis. 11. Oppĭda Romanōrum firmos et altos muros habent. 12. Nautae boni 

ventum non timent. 13. Lupus, bestia fera, in silva densa vivit. 14. Fluvius Rhenus, 

latus et altus, agros Germanōrum et Helvetiōrum divĭdit. 15. Bella sunt causa 

morbōrum variōrum. 16. In templo Vestae aeternus ignicŭlus flagrat. 17. Romāni per 

Forum Romānum ambŭlant et pulchra templa spectant. 18. Amīci vestri bene labōrant. 

19. Gloria viris doctis pretium dignum est operae et industriae. 20. In tabŭla Graeciae 

magister noster multas insŭlas monstrat. 21. Vides agros agricolārum bonōrum.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. В Европе обитают многие народы. 2. Римский народ ведет войну с 

галлами. 3. Древние поэты рассказывают о многих победах римлян. 4. Мы читаем 

нашим детям хорошие книги. 5. Войны приносят много опасностей.  

3. Переведите на латинский язык: 

С нашими друзьями, о великом поэте, из большого города, к вашему лагерю, 

ради хорошей жизни. 

De Graecōrum et Romanōrum deis 

Graeci et Romāni non unum, sed multos deos deasque colunt. Primus in numĕro 

deōrum Juppĭter est, Saturni filius. Juppĭter in Olympo sedet et mundi imperium tenet. 

Inde deus deōrum tonat et fulmĭnat. Neptūnus, secundus filius Saturni, in Oceăno 
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regnat. Ubi ventos et procellas et excĭtat et mitĭgat. Pluto, tertius Saturni filius, deus 

inferōrum est. Pluto sub terra regnat. 

 

Раздел 7 

Pronomĭna personalia. Pronōmen reflexīvum. Pronomĭna demonstratīva: 

is, ea, id, ille, illa, illud, iste, ista, istud. Adjectīva pronominalia. Глаголы, 

сложные с esse 

1. Переведите на русский язык: 

1. Dum fortūna tibi, mi fili, ridet, multos amīcos habes. 2. Ignosce saepe altĕri, 

tibi nunquam. 3. Unīus viri prudentia interdum est causa fortūnae totīus popŭli. 4. Nulli 

nocēre debēmus. 5. Crede mihi. 6. Vobiscum venio Romam. 7. Nemo nostrum vitio 

caret. 8. Vir doctus in se semper divitias habet. 9. Inter domĭnum et servum nulla 

amicitia esse potest. 10. Filiam meam ei viro trado. 11. Cur nos timētis? Vos non 

timēmus. 12. Veni ad me. 13. Tecum mihi ubīque bene est, sine te — male. 14. Ades 

amīcis, amīci tibi adsunt. 15. Vir bonus est, qui patriae suae prodest, dum potest. 16. 

Nemo illum amat, qui nuntiat mala. 17. Mihi desunt scientiae. 18. Tene memoriā nos. 

19. Medĭci istīus morbi causam invenīre non possunt. 20. Non possŭmus falsis amīcis 

credĕre. 21. Inopiae desunt multa, avaritiae — tota. 22. Nihil prosunt lacrĭmae, nihil 

potest fata movēre. 23. Nobis bella odiōsa sunt. 24. Non bonus est ulli, qui malus est 

ipse sibi.  

2. Переведите на латинский язык: 

1. И тебе и мне необходимы знания. 2. Для одного тебя я пишу эту книгу. 3. 

Не уходите от нас. 4. Ты должен всегда помогать своему другу. 5. Ваши советы 

приносят нам пользу. 6. Плохие примеры вредят детям. 7. Ленивый ученик 

вредит себе, а не учителю. 

De Aesculapio 

Multi apud Graecos clari medĭci sunt. Primus Graecōrum medĭcus Aesculapius 

est, vir doctus, perītus, ingeniōsus. Postea ille medicōrum deus est. In libris Homēri de 

libĕris illīus dei legĭmus. Multa templa Graecōrum Aesculapio sacra sunt. Templa ejus 

plerumque in lucis sunt; luci quoque ei sacri sunt. Medĭci Graecōrum ad templa 

domicilia habent. Virum aegrum ei in templo ponĕre solent. Cum aeger addormit, deus 

ei in somno medicīnam demonstrat. Aeger somnium medĭcis narrat et ei remedium 

designant. Si convalescit aeger, morbum suum et remedium in tabŭla inscrībit et muro 

templi ponit. Ita gratias deo agit.  

 

Раздел 8 

Praesens indicatīvi passīvi 

1. Переведите на русский язык: 

1. Etiam magna regna delentur. 2. Vita vestra amicitiā ornātur. 3. Prudentiā saepe 

vitantur pericŭla. 4. Castra vallo fossāque muniuntur. 5. Incŏlae Galliae antīquae 

ipsōrum linguā Celtae, linguā Latīnā Galli appellantur. 6. Pulchri libri libenter a 

discipŭlis leguntur. 7. Agri ab agricŏlis arantur et coluntur. 8. Libris bonis delectāmur. 

9. Isti libri tibi a me mittuntur. 10. Laudāmur a nostris amīcis. 11. Gallia a Romānis 
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superātur. 12. Agri fluviis irrigantur. 13. Amicitiā humānā bonis negotiis capĭtur. 14. 

Agri et oppĭda bello vastantur. 15. Persae ab Alexandro Magno superantur apud 

fluvium Granīcum in pugna magna.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Город уничтожается пожаром. 2. Басни поэтов читаются учениками. 3. 

Письмо посылается мною другу. 4. Статуи украшаются розами. 5. Мужи 

оцениваются по их делам.  

3. Переведите действительной и страдательной конструкцией:  

1. Учителя хвалят старания учеников. 2. Ромул и Рем основывают Рим. 3. 

Наши мужи защищают родину. 4. Хорошая книга всегда восхищает нас. 5. Сады 

и площади украшают город.  

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. 

 

Раздел 9 

Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi 

1. Переведите на русский язык: 

1. Antīqui incŏlae Graeciae et Italiae varios deos deasque colēbant. 2. Viri Romāni 

semper fortĭter pro patria pugnābant. 3. Graeci per decem annos Trojānos expugnāre 

non potĕrant. 4. Vita servōrum Romanōrum misĕra et molesta erat. 5. Spartāni ante 

proelium corōnis comas ornābant. 6. Castra Romanōrum vallo fossāque muniebantur. 

7. Gloria victoriārum Romanōrum magna erat apud popŭlos antīquos. 8. In magno 

templo Delphōrum Pythia multa oracŭla dabat. 9. Germāni, ut Tacĭtus narrat, initio 

oppĭda non aedificābant. 10. Puĕri Romanōrum a servis Graecis educabantur. 11. 

Graeci antīqui in loco victoriae monumenta struēbant. 12. Romāni antīqui cum 

finitĭmis popŭlis multa bella gerēbant. 13. Romae multa et pulchra monumenta, templa, 

theatra erant. 14. Familia Romāna ex domĭnis, libĕris, servis constābat. 15. Romāni 

nunquam multos inimīcos timēbant. 16. Germāni copias Romanōrum a vicis prohibēre 

jam non potĕrant.  

2. Переведите на латинский:  

1. Жители Италии окружали свои города крепкими стенами. 2. Слава 

Вергилия и Горация была велика не только в Риме, но и во всей Италии. 3. 

Учитель рассказывал ученикам о победах римлян. 4. Мертвые у греков и римлян 

сжигались. 5. Римляне приносили у алтарей жертвы богам и богиням. 6. Многие 

народы древней Европы изучали латинский язык.  

De Aegypto 

Aegyptus Afrĭсae regnum antīquum erat. Incŏlae ejus praecipue agricultūram 

exercēbant et mercatūram cum popŭlis Eurōpae, praesertim cum Graecis, faciēbant. 
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Nilus fluvius et antea erat, et nunc est, et diu erit certum beneficium natūrae, quia in 

Aegypto raro pluit Is autem extra ripas diffluit, terram irrĭgat et frugiĕram reddit. Ităque 

agricŏlae Aegypti habĭtant non procul ab ejus ripis. 

De Mercurio 

Mercurius deus Majae filius erat. Primum Mercurium pro deo commercii Romāni 

colēbant, deinde, ut Graeci, deōrum nuntium et ministrum numerābant et cum alis et 

caduceo effingēbant. Mercurius jussa deōrum incŏlis nuntiābat et anĭmos mortuōrum 

ad infĕros deducēbat. Saepe igĭtur modo in Olympo, modo in terra, modo apud infĕros 

erat. Praeterea Mercurius erat deus eloquentiae; ităque Graeci et Romāni Mercurio 

linguas bestiārum sacrificābant. Simulacra Mercurii in foris oppidōrum et in viis et in 

triviis erant. 

 

Раздел 10 

Futūrum I indicatīvi actīvi et passīvi 

1. Переведите на русский язык: 

1. Veros amīcos pecuniā non parābis. 2. Semper memoriā tenebĭmus victorias 

popŭli nostri. 3. Romae videbĭtis multa pulchra monumenta. 4. Mea officia efficiam. 

5. Faciam, quod potĕro. 6. Libri poetārum Romanōrum semper nobis laetitiam et 

gaudium dabunt. 7. Si incerta petēmus, certa amittēmus. 8. Libenter istum librum 

legēmus, si nobis eum dabis. 9. Si necessarium erit pro patria nostra pugnāre, ad arma 

vocabĭmur et contra inimīcos ducēmur. 10. In libris antīquis magnam copiam 

sententiārum egregiārum inveniētis. 11. Qui delictum faciet, puniētur.  

2. Переведите на латинский язык: 

1. Мы будем жить счастливо. 2. Если ты прочитаешь много книг, твои 

знания увеличатся. 3. Мы всегда будем любить наших друзей. 4. Память о 

великих мужах никогда не исчезнет. 

De bellis 

Antīqui Graeci et Romāni bella gerēbant, terras finitimōrum populōrum 

invadēbant, incŏlas interficiēbant aut captīvos secum asportābant. In numĕro servōrum 

apud Graecos atque Romānos multi captīvi erant. 

Nobis autem bella odiōsa sunt. Ităque bella vitabĭmus, inimicōrum copias non 

timebĭmus, justitiam, concordiam atque amicitiam inter popŭlos colēmus, patriae 

divitias magnas parabĭmus!  

 

Раздел 11 

Nomen substantīvum. Declinatio tertia. Согласный тип 

1. Переведите на русский язык: 

1. Milĭtes nostri pericŭla et labōres magnos patienter tolĕrant. 2. Gloriae cupidĭtas 

multum in homĭnum vita valet. 3.Sine legĭbus nulla est civĭtas, nam civĭtas legĭbus 

continētur. 4. Apud Germānos antīquos plus boni mores valēbant, quam bonae leges. 

5. Patriae salūti serviēbam semper, nunquam fortūnae meae. 6. Eurōpam multae 

natiōnes incŏlunt. 7. Primo reges popŭlum Romānum regēbant, deinde Romāni 

consŭles creābant, postrēmo imperatōres Romam regēbant. 8. Poētas Plato deōrum 
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filios et sapientiae duces vocat. 9. Corpŏra juvĕnum labōre firmantur. 10. Nonnulla 

sidĕra nomĭna deōrum antiquōrum etiam nunc habent. 11. Cicĕro salūtem dicit Attĭco. 

12. Cupio virtūte, non fraude vincĕre. 13. Homĭnes semper pacem petunt. 14. Virtus 

ducum et milĭtum victoriam praebēre solet. 15. Mores et institūta Romanōrum et 

Germanōrum antiquōrum varii erant. 16. Apud Gallos viri in uxōres, sicŭti in libĕros 

vitae necisque potestātem habent. 17. Tempŏra mutant mores.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Многие законы древних римлян нам известны. 2. В Европе много 

государств. 3. Законы – хранители человеческого общества. 4. Наши воины 

всегда с доблестью сражаются за отечество. 5. Слепой не судит о цвете. 6. 

Римский писатель Тацит описывал нравы древних германцев. 

De Apollĭne 

Apollo a Graecis et Romānis frater Dianae putātur. Apollĭnis et Dianae pater erat 

Juppĭter, mater – Latōna. Apollĭnis in tutēla erant poētae. Comĭtes Apollĭnis erant 

musae. Poētae antīqui Apollĭnem musārum ducem, poētārum patrem, carmĭnum 

auctōrem, medicīnae inventōrem nomĭnant. Apollĭni oracŭlum Delphĭcum sacrum erat. 

Ibi deus hominĭbus per Pythiam et sacerdōtes futūra nuntiābat. Sacerdōtes Delphĭci 

erant custōdes fidi Apollĭnis templi. Pariĕtes templi Delphĭci multis donis ornabantur. 

 

Раздел 12 

Nomen substantīvum. Declinatio tertia. Гласный и смешанный типы 

1. Переведите на русский язык: 

1. In pace artes et littĕrae florent, idcirco pax mater artium appellātur. 2. Linguae 

nonnullārum gentium antiquārum nobis ignōtae sunt. 3. In mare Mediterraneo sunt 

multa et varia genĕra animalium. 4. Eurōpae pars, quae a Gallia Pyrenaeis montĭbus 

dividĭtur, Hispania appellātur. 5. Scythia includĭtur ab uno latĕre Ponto, ab altĕro 

montĭbus Riphaeis, a tergo Asia et Phasi flumĭne. 6. Nautae tempestātem timent, nam 

mare tum periculōsum erit. 7. Fulgŭra caelum et mare illustrant, venti aquam maris 

turbant. 8. Nautae Neptūnum, marium deum, invŏcant et auxilium navĭbus rogant. 9. 

Libertātem civium defendunt non arces altae, sed concordia et leges bonae. 10. Nomĭna 

multārum urbium Graecārum clara sunt. 11. Arces urbium antiquārum in collĭbus sitae 

erant et muris firmis cingebantur. 12. Classis gentium antiquārum constābat ex navĭbus 

longis et navĭbus onerariis. 13. Nulla habēmus arma contra mortem. 14. Atheniensĭbus 

magna classis navium longārum erat. 15. Polyphēmus media in fronte unum ocŭlum 

habēbat, lacte carnĕque vivēbat.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Мы больше верим своим глазам, чем ушам. 2. Человек разумом 

превосходит животных. 3. Время излечит даже большую печаль. 4. Ромул и Рем 

считались сыновьями Марса. 5. Мы узнаем человека по его поступкам и словам.  

De sacrificiis antiquōrum 

Popŭli antīqui deos sacrificiis placābant. Apud Romānos plerumque sacerdōtes 

sacrificia parābant, nam sacerdōtes juris divīni perīti erant. Supĕris deis albas hostias 

immolābant, infĕris — nigras. Numĕrus hostiārum interdum permagnus erat. 
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Sacerdōtes capĭta hostiārum ornābant corōnis et ante templa mactābant. Exta in aris 

cremābant. 

Deis praeterea vinum, lac, mel grata dona erant. Post sacrificia sacer-dōtes ad 

honōrem deōrum epŭlas parābant. 

Capitolium 

In Capitolio arx Romanōrum et sedes sanctae deōrum erant. Arx, in summa parte 

Capitolii sita, moenĭbus altis muniebantur. In bello arx perfugium civium Romanōrum 

erat. Galli aliquando arcem caecā nocte expugnābant, sed ansĕres Junōnis arcem et 

urbem servābant. In Capitolio etiam templa nonnullōrum deōrum erant, ut Jovis, 

Junōnis, Concordiae. Praecipue nota sedes Jovis erat. Nunc aedis praeclārae exiguae 

supersunt ruīnae.  

 

Раздел 13 

Nomĭna adjectīva declinatiōnis tertiae 

1. Переведите на русский язык: 

1.Terra commūnis mater est omnium mortalium. 2. Labor omnia vincit. 3. Omnis 

ars imitatio est natūrae. 4. Sociāle anĭmal est homo. 5. Divitiae apud sapientem virum 

in servitūte sunt, apud stultum in imperio. 6. Corpus homĭnis mortāle est, anĭmus 

immortālis. 7. Milĭtes fortes non mortem, sed infamiam timent. 8. Sine virtūte felix non 

eris. 9. Nomĭna civium fortium semper memoriā tenēmus. 10. Ingens est numĕrus 

librōrum Cicerōnis de philosophia, eloquentia, arte oratoria. 11. Celebria sunt nomĭna 

scriptōrum Romanōrum: C. Julii Caesăris, C. Sallustii Crispi, Titi Livii, Cornelii Tacĭti. 

12. Longum est iter per praecepta, breve et effĭcax per exempla. 13. Nemo omnia scire 

potest. 14. Multi flores hominĭbus utĭles sunt. 15. Divitiae homĭnem felīcem non 

faciunt. 16. Nautae audāces per omnia maria currunt. 17. Notum est nobis carmen 

vetus, opus Homēri, clari poētae vetĕrum Graecōrum.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. И дым отечества нам сладок и приятен. 2. Всякое начало трудно. 3. Имена 

знаменитых ораторов древности, Цицерона и Демосфена, бессмертны. 4. Ахилл 

имел бессмертную мать и смертного отца. 5. Философы дают мудрые советы 

гражданам.  

De Jove 

Antīqui Romāni multos deos colēbant. Domĭnus caeli et terrae erat Juppĭter. 

Poētae Graeci Jovem patrem deōrum hominumque vocābant. Et dei et homĭnes Jovem 

timēbant. Juppĭter in Olympo habitābat et cum fratrĭbus mundum gubernābat. In tutēla 

Jovis praecipue reges erant. Juppĭter auctor erat legum humanārum. Fratres Jovis erant 

Neptūnus et Pluto, sorōres — Juno, Ceres, Vesta. 

Bestiae nonnullae deis sacrae erant, ut aquĭla Jovi, pavo Junōni, equus Neptūno, 

gallus Aesculapio. Ex arborĭbus oliva Minervae sacra erat, Apollĭni laurus, Plutōni 

cupressus. 

De Achille 

Celĕber est Achilles, filius Pelei regis et Thetĭdis deae. Is partĭceps belli Trojāni 

erat. Celĕbre est sсutum ejus, celebria arma. Et scutum et arma ei Hephaestus deus 



105 
 
 

fecĕrat. Celĕbris est celerĭtas Achillis. Celeritāte suā incredibĭli et magno corpŏris 

robŏre Achilles Trojānis terribĭlis erat. Ira ejus Graecis perniciōsa erat. Mors Patrocli, 

ejus amīci, Achilli dolōres acres dat. Ob id Hectōrem ad pugnam provŏcat et virum 

fortem necat. 

 

Раздел 14 

4 основные формы глагола. Perfectum indicatīvi actīvi 

1. Переведите на русский язык: 

1. C. Julius Caesar, postquam Pharnăcem, regem Pontĭcum, facĭle superāvit, ad 

amīcum suum scripsit: Veni, vidi, vici. 2. Graeci Trojam deleveērunt, incŏlas 

necavērunt. 3. Catilīna duos equĭtes ad Cicerōnem salutātum misit. 4. Tarquinius 

Superbus, ultĭmus rex Romanōrum, cognōmen suum morĭbus meruit. 5. Civĭtas 

Romāna multos annos floruit. 6. Athenienses, postquam Persas fugavērunt, praedam 

magnam ex campo Marathonio portavērunt. 7. Xerxes Asiam et Eurōpam ponte junxit. 

8. Romāni Carthaginiensĭbus bellum indixērunt. 9. Herodŏtus, scriptor Graecus, 

multārum gentium urbes vidit et mores eārum descripsit. 10. Vergilius, poēta 

Romanōrum, egregiis carminĭbus Aeneae errōres cecĭnit. 11. Darēus, rex Persārum, a 

Graecis aquam et terram postulāvit. 12. Pythagōras primus se appellāvit philosŏphum. 

13. Helvetii suas copias per Provinciam traducĕre non potuērunt. 14. Priāmus rex 

Trojanōrum fuit, Hecŭba uxor ejus fuit. 15. Marcus Atilius Regŭlus, dux Romanōrum, 

primus copias suas in Afrĭcam traduxit et ibi oppĭda et multa castella expugnāvit. 16. 

Omnes hostes terga vertērunt neque prius fugĕre destitērunt, quam ad flumen Rhenum 

pervenērunt. 17. Caesar copias suas divīsit partemque legiōnum in castris Pompei 

relīquit, partem in sua castra remīsit. 18. Copiae nostrae hostes pepulērunt et in fugam 

dedērunt. 19. Roma urbs septem collium appellātur, in colle Capitolīno arx firma et 

templa deōrum fuērunt. 20. Caesar copias Ariovisti regis e Gallia trans flumen Rhenum 

pepŭlit.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Ромул и Рем основали в Лации новый город. 2. Война уничтожила многие 

богатства нашей родины. 3. Гуси спасли Рим от галлов. 4. Воины построили мост 

на реке. 5. Цезарь отвел свои войска в Азию зимовать. 6. Парис, сын Приама, 

убил стрелою Ахилла, отважного вождя греков. 7. Геродот, греческий писатель, 

города многих племен увидел и их обычаи описал.  

De Parĭde, Priāmi filio 

Antīquis temporĭbus in Asia fuit oppĭdum praeclārum, Troja nomĭne. Ibi popŭlus 

Trojanōrum sub Priāmi regno vixit, ut Homērus carminĭbus suis cecĭnit. Priāmo filius 

erat Paris, qui pericŭlo Trojae erat. Oracŭlum regem monuit: «Neca Parĭdem! Paris fax 

Trojae est!» Tum pater servum cum filio parvo in silvam misit et interficĕre eum jussit. 

Servus imperāta regis non fecit, sed puĕrum in silva imposuit et relīquit. Ibi pastōres 

eum invenērunt et educavērunt. Nomen autem puĕri pastōres nescivērunt. Aliquando 

juvĕnis ludis Trojanōrum interfuit. Postquam multos Trojānos vicit, Priāmus de patre 

et matre interrogāvit. Tum rex filium cognōvit. 
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Раздел 15 

Plusquamperfectum indicatīvi actīvi. Futūrum II indicatīvi actīvi 

1. Переведите на русский язык: 

1. Pauci ordĭnis senatorii, qui se cum Pompejo conjunxĕrant, nocte fugā salūtem 

petivērunt. 2. Theseus patriam timōre liberavĕrat et virtutĭbus suis gloriam et 

auctoritātem suam valde auxĕrat. 3. Dionysius, tyrannus Syracusārum, qui cum 

finitĭmis civitatĭbus felicĭter pugnavĕrat, divitias ingentes possidēbat. 4. Tarquinius 

Superbus multos senatōres occidĕrat vel in exsilium pepulĕrat, ităque Brutus 

Tarquinios regno expŭlit. 5. Quamquam medĭcus varia medicamenta adhibuĕrat, 

puellam aegram sanāre non potuit. 6. Postquam Alcibiădes copiis praeesse coepĕrat, 

neque terrā, neque mari hostes pares esse potuĕrant. 7. Fuērunt inter interfectōres  

Caesăris duo Bruti ex eo genĕre Bruti, qui primus Romae consul fuĕrat et reges 

expulĕrat, et C. Cassius et Servilius Casca. 8. Ubii, qui uni ex Transrhenānis ad 

Caesărem legātos misĕrant, amicitiam fecĕrant, obsĭdes dedĕrant, eum de auxilio 

orābant. 9. Calchas sacerdos Graecis in Trojam navigantĭbus: «Non solventur naves, 

— inquit, — priusquam Agamemnŏnis filia immolāta erit.» 10. Philippus, Macedŏnum 

rex, Lacedaemoniis scripsit: «Si in Laconĭcam venĕro, finĭbus vestris vos exturbābo.» 

Lacedaemonii rescripsērunt: «Si.» 11. Alexander puer duodĕcim annōrum equum 

ferōcem domuit, qui a nullo domāri potuĕrat. 12. Caesar pontem, quem in Rheno 

fecĕrat, paulo post rescĭdit. 13. Vanam gloriam qui sprevĕrit, habēbit veram. 14. Talem 

habebĭmus fructum, qualis fuĕrit labor.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Фемистокл восстановил стены, которые персы разрушили. 2. Солдаты 

исполнили то, что приказал полководец. 3. Ваше мнение изменится, если вы все 

узнаете. 4. Александр разрушил Фивы, которые долго процветали. 5. Греки 

воздавали божественные почести тем мужам, которые убили тиранов.  

De Carthagĭne 

Olim Carthāgo urbs magnae potentiae fuit. Carthaginiensium majōres ex antiqua 

Phoeniciae urbe, cui nomen erat Tyrus, emigravĕrant. Carthaginienses et boni nautae 

et mercatōres callĭdi erant. Classis eōrum e multis navĭbus constābat. Saepe cum 

Graecōrum urbĭbus, in Sicilia sitis, de dominatiōne marium contendēbant. Pars 

Graecōrum Romānos auxilio vocāvit. Ita Carthaginienses eam gentem quoque in 

numĕro hostium habēbant.  

Bello Punĭco secundo Hannĭbal, dux clarissĭmus, copias Carthaginiensium ex 

Hispania trans juga Alpium duxit Romanosque in multis proeliis vicit. Tamen popŭlum 

Romānum non devīcit. Romāni classem suam in Afrĭcam misērunt et hostes ibi 

vicērunt. Bello Punĭco tertio Carthagĭnem armis cepērunt et diripuērunt, arcem 

moeniaque urbis delevērunt, naves rapuērunt. 

De Prometheo 

Prometheus, qui auxilio Minervae homĭnes ex terra et aqua fecĕrat, de genĕre 

humāno bene meruit. Aliquando consilium Jovis, qui omnes homĭnes necāre 

constituĕrat, Prometheo notum erat. Prometheus in caelum vēnit, ignem, quem Juppĭter 

hominĭbus negavĕrat, de Olympo subduxit et hominĭbus donāvit. Quamquam ira Jovis 
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magna erat, genus humānum non delēvit. Prometheum autem Vulcānus jussu Jovis in 

monte Caucăso ferreis catēnis ad saxum alligāvit cotidieque aquĭla jecur Promethei 

devorābat. Jecŏris pars, quam aquĭla interdiu devoravĕrat, noctu crescēbat. Ita 

Prometheus ingentes dolōres tolerābat. Postea Hercŭles aquĭlam sagittā necāvit 

Prometheumque liberāvit. 

 

Раздел 16 

Participia 

1. Переведите на русский язык: 

1. Маssilienses omnĭbus defessi malis, frumenti inopiā adducti, bis navāli proelio 

superāti, se dedĕre constituērunt. 2. Aeēta, rex Colchōrum, Argonautas in fines suos 

venientes et vellus aureum poscentes aspĕre accēpit. 3. Anguis, qui centum ocŭlos 

habēbat, vellus aureum, in silva sacra collocātum, semper custodiēbat. 4. Phrixus et 

Helle, a noverca apud patrem perfĭde accusāti, absentes damnāti sunt. 5. Phrixus, 

mortem sorōris deplōrans, cum ariĕte ad Colchos, in oriente habitantes, pervēnit. 6. 

Legāti Romanōrum, de pace ad Gallos missi, illos superbis verbis offendēbant. 7. 

Capitolium, a Gallis paene captum, ansĕres servavērunt. 8. Romāni, a Camillo servāti, 

valde gaudēbant. 9. Alexandro, cum parvis copiis in Asiam procedenti, rex Persārum 

ingentes copias praemīsit. 10. Ario Italiam et Siciliam peragrāvit divitias sibi paratūrus. 

11. Ario cum divitiis acceptis in Graeciam reversūrus erat. 12. Ubi Midas cenatūrus 

est, cibus in aurum mutātur. 13. Nauta navigatūrus ventum exspectat. 14. Equi albi 

currum imperatōris triumphantis vehēbant. 15. Miles fortĭter pugnans hostem necāvit. 

16. Milĭtes fortĭter pugnantes hostes vicērunt.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Греки убили многих троянцев во сне (= спящих). 2. Законы, одобренные 

римским народом, вырезались на досках. 3. Воины подошли к городу, 

намереваясь разрушить его. 4. Рим, построенный Ромулом и Ремом, называется 

Вечный город. 5. Приближающиеся враги внушили страх жителям.  

De educatiōne in Sparta 

Athenienses artĭbus et littĕris excellēbant, Spartāni autem fortes milĭtes erant. 

Aspĕris enim morĭbus a puĕris educabantur et ad belli labōres maxĭme parāti erant. 

Etiam hiĕme acri veste levi induebantur. Attămen frigŏra atrocia tolerābant quotidie in 

frigĭda Eurōtae aqua natantes et pedĭbus nudis montes arduos ascendentes. Sitim 

quoque famemque patienter tolerābant. Ităque in bello fortĭter pugnantes plerumque 

victōres fuērunt.  

 

Раздел 17 

Перфектные времена страдательного залога 

1. Переведите на русский язык: 

1. Roma a fratrĭbus Romŭlo et Remo condĭta est. 2. Prometheus in monte Caucăso 

ferreis catēnis ad saxum alligātus est. 3. Carthăgo et Corinthus a Romānis eōdem anno 

delētae sunt. 4. Socii Ulixis a Polyphēmo interfecti sunt. 5. Labyrinthus a Daedălo 

artifĭce in Creta insŭla aedificātus est. 6. Prometheus a Hercŭle, qui aquĭlam sagittā 
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necāvit, liberātus est. 7. Postquam Tarquinius Superbus Romā expulsus erat, ibi duo 

consŭles creāti sunt. 8. Omnes dei ad nuptias Pelei, regis Thessaliae, et Thetĭdis deae 

invitāti erant, praeter Discordiam. 9. Sorōres Phaētōnis, qui a Jove fulmĭne ictus erat, 

in arbŏres mutātae sunt. 10. Postquam Helvetii a Caesăre victi erant, multae gentes 

Galliae eum auxilio contra Germānos vocavērunt. 11. Aristīdes, qui cognomĭne Justus 

appellātus erat, in exsilium missus est. 12. Legāti ad Caesărem ab eis nationĭbus, quae 

trans Rhenum habitābant, missi sunt pacem rogātum. 13. Postquam Numitōri regnum 

Albanōrum itĕrum mandātum est, Romŭlus et Remus statuērunt novam urbem 

aedificāre in eis locis, ubi inventi et educāti erant. 14. Aristaeus Eurydĭcem flores 

carpentem rapĕre cupivĕrat, sed illa a serpente necāta erat. 15. Cum Palatio, ubi 

Romŭlus initium urbis fecĕrat, paulātim sex colles conjuncti sunt. 16. Non prius 

dormiēmus, quam negotia nostra finīta erunt. 17. Oracŭlum Apollĭnis Atheniensĭbus 

respondit: «Belli finis erit, si rex ipse ab hostĭbus occīsus erit».  

2. Переведите на латинский язык: 

1. Александр Великий был воспитан Аристотелем. 2. Цицерон был назван 

отцом отечества. 3. Лагерь был расположен на берегу реки. 4. Города Галлии 

были завоеваны Цезарем. 5. Персы были побеждены Александром Великим.  

De equo ligneo 

Paris a Priāmo rege in Graeciam missus est. Ibi Helĕnam, uxōrem regis Menelai, 

rapuit et secum Trojam duxit. Ităque bellum a Graecis Trojānis indictum est. Ubi 

Graeci magnis cum copiis ad litus Asiae venērunt, Trojam expugnāre temptavērunt. 

Sed decem annos Troja ab incŏlis ejus magnā virtūte defendebātur. Tandem Trojāni a 

Graecis dolo victi sunt. Equum ligneum fecērunt, milĭtes in equo occultavērunt, equum 

et Sinōnem, virum callĭdum, in litŏre reliquērunt, ipsi ad insŭlam proxĭmam 

recessērunt. Trojāni magno cum gaudio castra Graecōrum deserta vidērunt. Sino de 

equo ligneo interrogātus est. Ille dixit: «Equus ligneus donum deōrum est. Trahĭte eum 

in oppĭdum vestrum et collocāte in foro!» Trojāni ita, ut Sino dixit, fecērunt. Nocte is 

Graecos ex equo liberāvit et portas oppĭdi aperuit. Relĭqui Graeci in oppĭdum 

intravērunt et Trojānos, qui pericŭlum non exspectābant, necavērunt et oppĭdum 

delevērunt.  

De pyramidĭbus Aegyptiōrum 

Prope regiōnem, ubi Nilus in complūra ostiа scindĭtur, Aegyptii claras illas 

pyramĭdas exstruxērunt. Eae jam antīquis temporĭbus a multis visae sunt et hodie 

quoque a plurĭmis peregrīnis visuntur.  

Fabri magna saxa scindēbant scissăque in altum tollēbant. Ope cylindrōrum saxa 

admovērunt et machĭnis aliud saxum super aliud sustulērunt.  

Ubi potestas regum Aegyptiōrum sublāta est, complūres pyramĭdes a latronĭbus 

apertae sunt. At ingentia illa aedificia neque ab hominĭbus rescindi, neque aliis causis 

delēri potuērunt.  

Раздел 18 

Nomen substantīvum. Declinatio quarta, declinatio quinta 

1. Переведите на русский язык: 
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1. Socrătes primus philisophiam devocāvit e caelo et in urbĭbus collocāvit et in 

domos etiam introduxit et coēgit de vita et morĭbus rebusque bonis et malis disserĕre 

(Cicĕro). 2. Vita omnis Germanōrum in venationĭbus atque in studiis rei militāris 

consistit. 3. Pulchrum est bene facĕre rei publĭcae. 4. Ante Catilīnam item 

conjuravērunt pauci contra rem publĭcam. 5. In re publĭca Romāna popŭlus consulĭbus 

paruit, consŭles autem legĭbus paruērunt. 6. Nonnulli Trojāni, postquam perniciem 

effugērunt, in Italiam emigravērunt. 7. Nautae Graeci multos portus visitābant. 8. 

Antīquis temporĭbus clarissĭma fuit turris, in portu Alexandriae aedificāta, nomĭne 

Pharus. 9. Officia magistratuum Romanōrum domi militiaeque varia fuērunt. 10. Jussu 

senātus populīque Romāni quotannis magistrātus in provincias mittebantur. 11. Apud 

Cannas Poeni exercitui Romanōrum magno proelio interĭtum paravērunt. 12. Bello 

Punĭco secundo ad lacum Trasumennum exercĭtus Romānus fusus fugatusque est. 13. 

Et in rebus secundis et in rebus adversis aequam mentem servāre decet. 14. Odium 

Catilīnae Cicerōnis paene perniciēi fuit. 15. Dux semper habet spem victoriae.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Никто не свободен от страха. 2. Граждане стремятся к согласию. 3. В 

древности дома римлян были маленькие и простые. 4. Лагеря римских войск 

были началом многих городов Германии. 5. Войско афинян было небольшим, но 

полководцы были опытными в военном деле. 6. Названия дней и месяцев во 

многих языках Европы римского происхождения. 7. Верность граждан является 

основой республики.  

De magistratĭbus Romanōrum 

Senātus et magistrātus rem publĭcam Romānam administrābant. Summi 

magistrātus fuērunt consŭles, praetōres, aedīles, quaestōres. Quaestōres consulĭbus in 

bello adĕrant, aut in urbe aerarium admi¬nistrābant. Aedilĭbus cura viārum et 

aedificiōrum publicōrum mandāta erat. Diēbus festis in circo popŭlo ludos parābant, 

nam Romāni ludis valde delectabantur. Nota sunt verba: «Panem et circenses!» 

Praetōres judicābant: praetor urbānus de controversiis civium, praetor peregrīnus 

de controversiis civium et peregrinōrum. Inter omnes ma¬gistrātus consŭlum potestas 

summa fuit. In bello consŭles duces exercituum erant, in pace civitātem administrābant. 

Saepe apud popŭlum aut in senātu oratiōnes de legĭbus habēbant. Lictōres ante 

consŭles portābant fasces — secūrim, virgis cirumdātam; primo enim consulĭbus 

potes¬tas vitae necisque in cives erat. Ităque fasces signum potestātis erant. 

Panem et circenses 

Diēbus festis Romāni variis ludis delectabantur. Ad hanc rem Romae aedificia 

publĭca exstructa erant: theātra, in quibus ludi scaenĭci instituebantur, praeterea circi et 

amphitheātra. Illi ad cursus equestres destināti erant, haec ad pugnas homĭnum inter se 

et ad venatiōnes bestiārum. 

Arti gladiatoriae praecipue servi destinabantur. Hi per multos annos in disciplīna 

apud magistrum erant, qui eos varias pugnas docēbat et bene institūtos in arēnas 

amphitheātri producēbat. 

Illo die centum paria gladiatōrum producta sunt. Tubā signum datum est. Protĭnus 

singŭla paria pugnam commisērunt: alii gladiis, alii hastis rem gerēbant, alii 
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adversarios retĭbus captābant, alii pugnis certābant. Multi gravĭter vulnerāti, multi 

necāti sunt. Qui victi erant, manus ad popŭlum tendēbant, misericordiam ejus 

implorantes; timĭdi, repudiāti, ab adversariis trucidabantur. 

Postquam certāmen gladiatōrum finītum est et arēna purgāta, aliud spectacŭlum 

ocŭlis spectantĭbus proposĭtum est. Nam ex caveis arēnas cingentĭbus uno tempŏre 

magnus numĕrus ferārum bestiārum emissus est. Bestiae furibundae aliae alias 

vulnerābant, lacerābant, ululatūque suo totum amphitheatrum complevērunt. Post 

unam horam maxĭma pars bestiārum, vulnerĭbus confecta, humi jacuit, relĭquae rursus 

in caveas actae sunt. 

Popŭlus variis hujus diēi spectacŭlis delectātus sero amphithetrum relīquit.  

 

Раздел 19 

Numeralia 

1. Переведите на русский язык: 

1. Imperātor Augustus quadraginta et quattuor annos rem publĭcam gubernāvit 2. 

Aetāte Trajāni, qui undeviginti annos imperāvit, quadraginta quinque provinciae erant. 

3. Anno ante aeram nostram vicesĭmo Parthi Romānis dedērunt signa, quae ex anno 

quinquagesĭmo tertio praeda eōrum fuĕrant. 4. Caesar, a viginti tribus senatorĭbus 

circumventus, caput togā operuit, tum necātus est. 5. Graeci decem annos cum Trojānis 

pugnavērunt. 6. Hannĭbal tribus annis totam Hispaniam in potestātem suam redēgit. 7. 

Regnātum est Romae ab condĭta urbe ad liberātam annos ducentos quadraginta 

quattuor. 8. Senātus a sescentis viris nobilissĭmis constābat. 9. Plato, qui Academiam 

anno ante aeram nostram trecentesĭmo octogesĭmo septĭmo condidĕrat, per quadraginta 

annos ei praefuit. 10. Classis Xerxis mille et ducentārum navium longārum, duo milia 

onerariārum fuit. 11. Galli exercĭtum Romānum apud Alliam flumen cecidērunt die 

quinto decĭmo ante Kalendas Augustas, qui dies inter nefastos «Alliensis» nominātus 

est. 12. Lacedaemonii misērunt ad Thermopylas delectos CCC cum Leonĭda rege. 13. 

Hydra habēbat novem capĭta; ex eis octo mortalia erant, unum immortāle. 14. 

Stratonīcus citharista in schola sua novem Musarum simulacra et Apollĭnis statuam 

habēbat, sed duos tantum discipŭlos. Amīci aliquando eum interrogavērunt: «Quot 

discipŭlos habes?» Tum ille: «Deōrum – inquit – auxilio duodĕcim».  

2. Переведите на латинский язык: 

1. Семерых мужей, знаменитых мудростью, греки называли мудрецами. 2. 

Секстилий, шестой месяц, позже от имени императора Августа назывался август. 

3. Какое животное имеет утром четыре ноги, днем две, вечером три? 4. В войске 

Ганнибала было тридцать семь слонов.  

 

Раздел 20 

Pronomĭna demonstratīva, relatīva, negatīva, indefinīta 

1. Переведите на русский язык:  

1. Cato ea nocte, qua peritūrus fuit, librum quendam Platōnis legēbat. 2. Diligĭtur 

nemo nisi cui fortūna secunda est (Ovidius). 3. Augustus, quoquo modo potĕrat, illam 

priscam virtūtem Romānam revocābat. 4. In idem flumen bis non descendĭmus. 5. 
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Varia sunt munĕra eōrum, qui civitāti praesunt: dies conciliis constituĕre, ludos 

circenses instituĕre, post bella civilia concordiam civium restituĕre. 6. Cyrus Minor 

nomĭna uniuscujusque milĭtis memoriā tenēbat. 7. Cuivis dolōri remedium est 

patientia. 8. Cujusvis homĭnis est errāre, imprudentis in errōre perseverāre. 9. Tyrannus 

neque dilĭgit quemquam, neque ab ullo diligĭtur. 10. Nullum malum est sine alĭquo 

bono. 11. Nemo amat eos, quos timet. 12. Non est salus in ea civitāte, cujus cives 

legĭbus non parent. 13. Magistri amant discipŭlos, quibus studium placet. 14. Graeci et 

Romāni clari popŭli erant: illi ab artĭbus et littĕris, hi bello et civilĭbus institūtis. 15. 

Caesar eam legiōnem, quam secum habēbat, ad oppĭdum duxit. 16. Cui nostrum sunt 

ignōta carmĭna poetārum nostrōrum? 17. Mali homĭnis est  eundem  laudāre et 

vituperāre. 18. Quae mala cum multis patĭmur, leviora videntur. 

2. Переведите на латинский язык: 

1. Никто не любит того, кто приносит дурную весть. 2. Кто не с нами, тот 

против нас. 3. Чья жизнь свободна от забот и печали? 4. У каждого человека есть 

какой-нибудь талант. 5. Солдат всегда готов к какой-нибудь опасности. 6. Кто 

никакой стороне не друг, и той, и другой ненавистен. 

Creatio consŭlum 

Primā luce viae complentur a popŭlo, qui, signo excitātus, in Campum Martium 

ruit. Ibi consul cum insignĭbus imperii, a sacerdotĭbus cinctus, in tribunāli popŭlum 

exspectābat. Brevi tempŏre omnes convenērunt et totum locum circum tribūnal 

complevērunt. Tum sacrificium et supplicatio deōrum instituĭtur. Denĭque consul hanc 

oratiōnem ad popŭlum habet: «Pauci jam menses hujus anni restant: jam tempus est 

alios consŭles creāre. Ităque hodie vos, Quirītes, more majōrum a me in hunc locum 

convocamĭni. Non solum meo, sed etiam collēgae nomĭne commendo vobis Tiberium 

Aemilium Mamercīnum et Quintum Publilium Philōnem, viros optĭmos; his secūre 

salūtem rei publĭcae committētis. Fidem habēte nobis consulĭbus: non amicitia 

movēmur, sed rei publĭcae commŏdo ducĭmur. Raro tam strenui et tam fortes viri 

reperiuntur. Hos viros, si et vobis ita vidētur, consŭles creāte».  

Attente haec verba consŭlis ab omnĭbus audiuntur. Deinde popŭlus in centuria 

divīsus in loca, jam antea designāta, discēdit. Denĭque suffragia numerantur. Plurĭmis 

centuriis candidāti, quos consul commendavĕrat, consŭles renuntiantur.  

Cornu Amalthēae 

Amalthēa erat nympha celĕbris, quae in montĭbus insŭlae Cretae habitābat. 

Nympha speciem capellae habuit. Amalthēa lacte suo infantem Jovem, quem Saturnus, 

pater ejus, necāre constituĕrat, alēbat. Cornu ejus mirabĭle erat: quis homo id habēbat, 

illi nihil deĕrat; unde dictum «cornu Amalthēae», id est, cornu abundantiae. Postquam 

Juppĭter regnum deōrum hominumque in potestātem suam recēpit, nympham 

Amalthēam in stellam, nomĭne Capellam, mutāvit. 

 

Раздел 21 

Gradus comparatiōnis 

1. Переведите на русский язык: 
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1.Fabŭla de Argonautis omnium fere fabulārum, quae de viris clarissĭmis 

narrantur, clarissĭma est. 2. Pulcherrĭmum vellus aureum loco tutissĭmo servabātur et 

ab angue ferocissĭma custodiebātur. 3. Nullus vir fortior fuit, quam Hercŭles. 4. 

Britannōrum humanissĭmi erant ei, qui inferiōrem partem insŭlae habitābant. 5. Via 

brevissĭma non semper celerrĭma est. 6. Romŭlus, fortissĭmus omnium pastōrum, 

Amulium occīdit. 7. Urbs brevissĭmo tempŏre ab Ascanio aedificata est. 8.Roma 

pulcherior multis aliis urbĭbus erat. 9. Philosŏphi nihil putābant praeclarius libertāte. 

10. Aves celĕres sunt, celeriōres sunt venti, celerrĭma est fama. 11. Antiquissĭma 

colonia in monte Palatīno Palatium vel Roma quadrāta appellābatur, Palatium igĭtur 

veterrĭma pars Romae erat. 12. Corneliae, Scipiōnis Majōris filiae, duo filii erant, altĕri 

nomen erat Tiberius, altĕri Cajus. 13. Quamquam Ulixes Polyphēmum suā manu 

caecāvit, difficillĭmum erat ex antro, saxo clauso, evadĕre. 14. Ulixes audacissĭme 

Polyphēmum fefellit et unā cum sociis ex manĭbus monstri illīus effūgit. 15. Cicĕro 

unum fratrem habēbat minōrem natu. 16. Vix ullīus rei principium est difficilius, quam 

artium et litterārum. 17. Unumquemque majōre curā patriam defendĕre, quam 

magistrātum petĕre decet. 18. Major pars Germanōrum victus in lacte, caseo, carne 

consistit.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Железо полезнее других металлов. 2. Самый известный из всех древних 

поэтов – Гомер. 3. Дела труднее слов. 4. Летом ночи короче, чем дни, а зимой 

длиннее. 5. Для меня нет ничего дороже родины. 6. Самое лучшее лекарство от 

печалей – время. 7. Чем чаще мы упражняем память, тем больше она 

укрепляется.  

De gentĭbus Italiae antīquae 

Italiam superiōrem olim incolēbant Galli, quam partem Italiae, citra Alpes sitam, 

Romāni Galliam citeriōrem vel Cisalpīnam appellābant, partem autem, ultra Alpes 

sitam, ulteriōrem vel Transalpīnam. Romanōrum finitĭmi erant Etrusci, habitantes in 

media Italia, qui priorĭbus saecŭlis ex Asia in Italiam immigravĕrant, ut Herodŏtus 

narrat. Interiōres Italiae partes Sabīni incolēbant. Inferiōrem Italiam Romāni “Magnam 

Graeciam» nominābant, quod Graeci plurĭmas eo colonias deduxĕrant, quodque 

Graecia ipsa minor erat illis regionĭbus. Urbi Romae proxĭmae erant Neapŏlis et 

Cumae, coloniae Graeciae in Italia veterrĭmae. Graeci pejōres patriae agros reliquērunt 

et in Italia Siciliāque plurĭmos portus optimosque agros occupavērunt. Coloniae primo 

erant minĭmae, postea maxĭmae, opulentissĭmae, potentissĭmae sicut Syracūsae, 

quarum incŏlae plures naves habēbant pluresque opes, quam cetĕri Graeci. Postquam 

Magna Graecia in potestātem Romanōrum redacta erat, imperium Romānum usque ad 

extrēmos Italiae fines patēbat. 

Roma antīqua 

Colles urbis Romae septem erant: colles ad sinistram ripam Tibĕris siti humiliōres 

erant, Janicŭlus autem, mons ad ripam dextram flumĭnis situs, altior. Antiquissĭma 

colonia in monte Palatīno Palatium vel Roma quadrāta appellabātur. Palatium igĭtur 

veterrĭma pars Romae erat. 
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Quamquam Graecōrum urbes locupletiōres et potentiōres erant quam Roma, 

quamquam Athēnae pulchriōres, aedificia et templa eārum splendidiōra, tamen nulla 

Romānis urbs carior erat Roma. Incŏlae Romae pauperrĭmi erant, sed fortissĭmi et 

praestantes, bella gessērunt cum hostĭbus saeviorĭbus. Difficillĭmum enim est invenīre 

quemquam, qui audacior erat Romānis. 

Nihil Romāni honestius putābant, quam fortitudĭnem in bello, nihil clarius, quam 

consilium bonum in pace.  

De olīva 

Olīva, sive olea, est arbor, quae apud vetĕres Graecos in magno honōre fuĕrat. 

Notum est id certāmen, quod aliquando inter deos fuit. Neptūnus, Oceăni deus, et 

Minerva, omnium artium dea, de principātu certābant et operĭbus suis se jactābant. 

Neptūnus equum velocissĭmum creāvit, Minerva olīvam, arbŏrem utilissĭmam, Attĭcae 

donāvit. Incŏlae Attĭcae olīvam donum pretiosissĭmum putavērunt et palmam 

Minervae dedērunt. Ex eo tempŏre olīva a Graecis arbor sacra putātur et in praecipua 

est deae tutēla. 

Cajus Valerius Catullus 

Ad Cicerōnem (XLIX) 

 

Disertissĭme Romŭli nepōtum 

Quot sunt quotque fuēre, Marce Tulli, 

Quotque post aliis erunt in annis, 

Gratias tibi maxĭmas Catullus 

Agit pessĭmus omnium poēta, 

Tanto pessĭmus omnium poēta, 

Quanto tu optĭmus omnium patrōnum. 

 

Раздел 22 

Accusatīvus cum infinitīvo 

1. Переведите на русский язык: 

1. Caesar noluit eum locum, unde Helvetii discessĕrant, vacāre. 2. Caesar 

Helvetios ipsos oppĭda vicosque, quos incendĕrant, restituĕre jussit. 3. Caesar littĕris 

Labiēni fiēbat certior omnes Belgas contra popŭlum Romānum conjurāre obsidesque 

inter se dare. 4. Caesar a dextro cornu, quod eam partem minĭme firmam hostium esse 

animadvertĕrat, proelium commīsit. 5. Galli Caesări de Belgis nuntiavērunt manus 

cogi, exercĭtum in unum locum condūci. 6. Galli se omnes ab Dite patre prognātos esse 

praedīcant. 7. Legāti Caesări renuntiant intellegĕre se divīsum esse popŭlum Romānum 

in duas partes. 8. Graeci se contra imperium popŭli Romāni pugnatūros esse 

negavērunt. 9. Dux jurāvit se nisi victōrem in castra non reversūrum esse. 10. Multos 

viros claros forum Romānum aedificiis pulchris ornavisse scimus. 11. Caesar Ariovisto 

respondit se non cupiditāte belli adductum, sed pacis causā in Galliam venisse. 12. 

Multi stulti homĭnes putant se omnia scire, quamquam alii vident eos stultos esse. 13. 

Caesar Ariovisto scripsit se de re publĭca et summis rebus cum eo agĕre cupĕre. 14. 
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Legāti dixērunt se verba Caesăris civitāti suae nuntiatūros esse. 15. Caesar milĭtes 

pontem paucis diēbus factūros esse sperāvit. 16. Pompejus non modo senatorĭbus, sed 

etiam popŭlo Romāno copias Romānas regem hostium superavisse et in fugam dedisse 

nuntiāvit. 17. Cum Romāni bellum gerēbant, portae templi Jani aperiebantur, nam 

Romāni deum in bello templum relinquĕre et copiis Romānis adjuvāre existimābant. 

18. Trojāni magno cum gaudio Graecos litus Trojae reliquisse animadvertērunt. 19. 

Daedălum, artifĭcem praeclārum, cum Icăro filio diu in Creta in exsilio vixisse fama 

est. 20. Themistŏcles muris longis Piraeum, portum Athenārum, cum oppĭdo conjungi 

et ita adĭtum Athenārum tutum esse cupiēbat. 21. Olim Latīno nuntiātum erat ab 

oracŭlo filiam ejus viro externo nuptūram esse et prolem ejus nomen Romānum ad 

sidĕra sublatūram esse. 22. Ariovistus, rex Germanōrum, Caesari dixit trajecisse se 

Rhenum non suā sponte, sed rogātum et arcessītum a Gallis. 23. Cicĕro promīsit se 

Bruto nunquam esse defutūrum. 24. Interfuit rei publĭcae nullam dissensiōnem esse. 

25. Quibus de rebus ab Crasso Caesar certior factus naves aedificāri jubet. 26. Cum 

amīcos elĭgis, diligentem te esse oportet. 27. Nego quemquam tibi magis amīcum, 

quam me. 28. Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse jacentes. 29. Quisquis magna 

dedit, voluit sibi magna remitti. 30. Nemo nostrum dicĕre potest se nunquam 

peccavisse.  

2. Переведите на латинский язык: 

1. Римляне считали, что Цезарь был тираном. 2. Марк Антоний приказал, 

чтобы Цицерон был убит. 3. Мы знаем, что Архимед был убит римскими 

солдатами. 4. Ты веришь, что твои друзья любят тебя. 5. Известно, что Медея 

спасла Ясона от смерти. 6. Воины надеялись, что они победят врагов. 7. Я думаю, 

что скоро тебя увижу. 8. Арион надеялся, что приобретет себе в Италии большие 

богатства. 9. Известно, что Троя была разрушена греками.  

Cicĕro 

Cicerōnem fuisse homĭnem suis temporĭbus eruditissĭmum omnes consentiunt. 

Nam non solum Latinārum, sed etiam Graecārum litterārum peritissĭmus fuit. Praeterea 

magnum in eo scriptōris ingenium fuisse constat. Ităque multos libros composuit, in 

quibus lingua Latīna sapientiam Graecōrum illustrāvit. Sic facundiae et Latinārum 

litterārum parens factus est. 

 

Раздел 23 

Nominatīvus cum infinitīvo 

1. Переведите на русский язык: 

1. Multa milia homĭnum in circis et amphitheātris imperii Romāni vitam amisisse 

traduntur. 2. Segesta, oppĭdum Siciliae, ab Aenēa, e Troja fugiente, condĭtam esse 

dicĭtur. 3. Equi albi currum imperatōris triumphantis vehēbant; leōnes autem currum 

Antonii vexisse dicuntur. 4. Putabātur Nero Romam incendisse. 5. Athenienses 

supplicio affecērunt Socrătem, qui religiōnem illusisse putabātur. 6. Romŭlus in 

caelum receptus esse existimabātur. 7. Romŭlus primus rex Romanōrum esse dicĭtur. 

8. Disciplīna druĭdum in Britannia reperta atque inde in Galliam traducta esse dicĭtur. 

9. Ignis in aede Vestae semper arsisse dicĭtur. 10. Dicuntur virgĭnes Vestāles ignem in 
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aede Vestae semper custodīre. 11. Omnia, quae nunc antiquissĭma esse creduntur, nova 

aliquando fuērunt. 12. Qui tacet, consentīre vidētur. 13. Damon Socrătem musĭcam 

docuisse dicĭtur. 14. Prometheus Caucăso affixus esse tradĭtur. 15. Satisfacĕre rei 

publĭcae vidēmur. 16. Aedui frumentum dare jussi sunt.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Говорят, что Аполлон и Диана родились на острове Делосе. 2. Говорят, 

что Цезарь воскликнул у Рубикона: «Жребий брошен!» 3. Говорят, что Ифигения 

была принесена отцом в жертву. 4. Кажется, что враги будут побеждены. 5. 

Кажется, что ты спасешь нас от опасности. 6. Говорят, что нет худа без добра. 7. 

Передают, что Рим был основан Ромулом и Ремом. 8. Считают, что финикияне 

придумали буквы.  

De Minotauro 

Olim in Creta anĭmal vivēbat, cui partim homĭnis, partim tauri species erat, 

Minotaurus nomĭne. Is labyrinthum habitābat. Id aedificium Daedălus, artĭfex 

clarissĭmus, exstruxisse dicĭtur. Minotaurus homĭnes, qui in labyrinthum mittebantur, 

statim devorābat. Etiam Athenienses, quod rex eōrum olim filium Minois interfēcit, 

regi quotannis septem juvĕnes et septem virgĭnes mittĕre debēbant.  

Sed Theseus pericŭlum, quod ei et amīcis ejus imminēbat, sustŭlit. Ariadna, 

Minois filia, quae Theseum amāvit, ei filum et gladium dedit. Constat eas res Theseo 

multum profuisse. Theseus, postquam gladio Minotaurum necāvit, amīcos quoque 

liberāvit et filo e labyrintho salvus exiit. 

 

Раздел 24 

Ablatīvus absolūtus 

1. Переведите на русский язык: 

1. Themistŏcles, multis navĭbus coactis, apud Salamīnem Persas magnā pugnā in 

fugam dedit. 2. Cyrus, Graecis militĭbus conductis, copias in Asiam contra fratrem 

duxit. 3. Athenis ab hostĭbus occupātis et arce captā deletāque, Graeci tamen de salūte 

non desperavērunt. 4. Tandem Persae, viā occultā inventā, noctu fortūnam belli 

temptavērunt et arcem sacram ascendērunt. 5. Novis ducĭbus a militĭbus creātis, Graeci 

post multa pericŭla ad Pontum in regiōnes a Graecis habitātas venērunt. 6. Multis 

alienārum regiōnum popŭlis et animalĭbus saevis cognĭtis, Ulixes ad Siciliam pervēnit 

7. Nonnullis sociis a Polyphēmo necātis et devorātis, Ulixes de salūte non desperāvit. 

8. Multis navĭbus collectis, Alexander bellum suscēpit, exercĭtum mare traduxit, in 

Asiam invāsit. 9. Germāni, finĭbus suis relictis, novas sedes petivērunt. 10. In terra 

aliena Iason, Medeā juvante, vellus aureum de arbŏre detraxit et rapuit. 11. Nocte fere 

finitā omnibusque Trojānis dormientĭbus, Sino Graecos, in equo ligneo abdĭtos, 

liberāvit. 12. Trojā ferro ignique deletā, Graeci muliĕres et libĕros, sortem suam 

deplorantes, vinxērunt et in servitūtem deduxērunt. 13. Alexandro mortuo, regnum 

divīsum est. 14. Caesar, nuntio ad se allāto, consilium cepit. 15. Druĭdes, sacerdōtes 

Gallōrum, putābant juvĕnes maxĭme ad virtūtem excitāri, metu mortis neglecto. 16. 

Hostĭbus victis, Romāni triumphum agĕre solēbant. 17. Graeci, sacerdōte auctōre, a 

deis auxilium petunt. 18. Magistratĭbus invītis, nemo emigrāre potest. 19. Tarquinius 
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Superbus, Servio Tullio rege occīso, regnum sceleste occupāvit. 20. Agamemnŏne 

duce, Graeci Trojam delevērunt. 21. Marco Aurelio imperatōre, bella periculōsa 

exarsērunt. 22. Hamilcăre mortuo, exercĭtus Carthaginiensium, Hannibăle duce, Alpes 

superāvit et in Italim venit. 23. Trajāno mortuo, Adriānus imperātor factus est. 24. 

Catōne auctōre, nova lex lata est. 25. Publio Sulpicio et Cajo Aurelio consulĭbus, legāti 

Carthaginiensium Romam venērunt.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Цезарь, получив заложников, повел войско в страну белловаков. 2. После 

того как был дан сигнал, наши воины устремились на врагов. 3. Цезарь, 

подготовив продовольственное снабжение и отобрав всадников, отправился 

против германцев. 4. Преодолев Альпы, Ганнибал пришел в Италию. 5. Август 

родился, когда Цицерон и Антоний были консулами. 6. Война с галлами велась 

под командованием Цезаря. 7. После того как война была окончена, Цезарь 

вернулся в Рим. 8. В то время как враги поджигали дома, жители бежали из 

города. 9. С восходом солнца рассеивается мрак. 

De nuntio Marathonio 

Darēus, multis navĭbus coactis, copias in Graeciam transportāvit. Tum 

Athenienses, nuntio Spartam misso, a Lacedaemoniis auxilium petivērunt copiasque 

poposcērunt. Sed Lacedaemonii auxilium dare non potuērunt. Ita Athenienses hostes 

apud Marathōnem exspectābant. Totā planitie a militĭbus Persārum completā, 

Athenienses, quorum numĕrus parvus erat, spem salūtis in virtūte vidēbant. Signo 

proelii dato, magna celeritāte in Persas incurrērunt et multos hostes interfecērunt. 

Persae in fugam se dedērunt. Miltiădes, dux victōrum, consilio convocāto, dixit: 

«Statim victoriam domum nuntiāre debēmus, quod Persae Athēnas, sine praesidio 

relictas, capĕre possunt». Unus ex viris, quamquam in proelio defessus erat, Athēnas 

cucurrit. Itinĕre longo paucis horis peracto, nuntius in forum Athenārum advēnit 

clamavitque: «Victoria nostra est!» Verbis illis dictis, exanimātus cecĭdit. 

De monte Olivārum 

Mons Olivārum apud Hierosolymam situs altitudĭne monti Sion par est, sed 

latitudĭne et longitudĭne supĕrat. Cujus in summo jugo, ubi Domĭnus ad caelum 

ascendit, ecclesia rotunda et magna est, quam tres portĭcus tectae circumdant. Nam 

interior domus propter Domĭni ascensiōnem tegi non potuit. Aram in orientāli parte 

habet, quae angusto culmĭne tecta est. Intĭma in ecclesia ultĭma Domĭni vestigia vidēri 

possunt tecto supra patente, ubi ascendit. Supra ea vestigia lampas pendet, quae die et 

nocte lucet. In occidentāli ejusdem ecclesiae parte octo fenestrae vitreae sunt; octo 

lampādes funĭbus pendentes usque ad Hierosolymam per eas fenestras lucent. Quarum 

lux anĭmos spectantium gaudio simul et terrōre affĭcit. Die ascensiōnis Domĭni 

quotannis ventus magnus desŭper venīre et omnes, qui in ea ecclesia sunt, in terram 

proicĕre consuēvit.  

 

Раздел 25 

Verba deponentia et semideponentia 

1. Переведите на русский язык:  
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1. Tum Catilīna pollicebātur tabŭlas novas, proscriptiōnem locupletium, 

magistrātus, sacerdotia, rapīnas. 2. Conjuratōres jam tum non consulĭbus modo, sed 

plerisque senatorĭbus perniciem machinabantur. 3. Iason, vellĕre aureo rapto, ad socios 

reversus se beneficio deōrum pericŭla effugisse gavīsus est. 4. Argonautae suā sponte 

usque ad extrēmum orientem navigāre ausi sunt neque longitudĭne itinĕris 

deterrebantur. 5. Argonautis ad Colchos proficiscentĭbus, multi homĭnes in portum 

convenērunt. 6. Socii Iasōnis non cunctantes naves conscendērunt. 7. Iason, Minervā 

juvante, navem solvĕre et cursum ad fines Colchōrum dirigĕre cunctātus non est. 8. 

Trojāni, portā clausā, pericŭlum sibi imminēre non arbitrabantur. 9. Frustra Trojāni alii 

telis se defendĕre conāti sunt, alii clementiam hostium imploravērunt. 10. Britanni se 

postridie obsĭdes frumentumque missūros esse pollicĭti sunt. 11. Olim in urbe Athēnis 

nobĭles dominabantur, paupĕres opprimebantur. 12. Athēnis paupĕres laborantes nemo 

tutabātur, nemo consolabātur. 13. Pisistrātus professus est se popŭli amīcum esse. 14. 

Aristīdes nunquam mentiebātur, nemĭni assentiebātur, nisi viris bonis et probis. 15. 

Post pugnam Marathoniam Themistŏcles munĕre ducis fungebātur. 16. Persae urbe 

Atheniensium potīti sunt. 17. Pauci sciunt rebus secundis bene uti. 18. Urbe ardente, 

ingens tumultus ortus est. 19. Oblīti privatōrum publĭca curāte. 

2. Переведите на латинский язык:  

1. Скифы кочевали по горам и лесам. 2. Надежда утешает людей. 3. Мы 

должны не только восхищаться доблестями славных мужей, но и подражать им. 

4. Когда город был освобожден, граждане обрадовались. 5. Некоторые люди 

имеют обыкновение хвалить сами себя.  

 

Раздел 26 

Conjunctīvus в независимом предложении 

1. Переведите на русский язык: 

1. Semper vincat verĭtas! 2. Sis felix! 3. Utĭnam divitior essem Croeso! 4. Prosit 

tibi consilium meum! 5. Diligāris ab omnĭbus. 6. Utĭnam semper viri boni rem 

publĭcam regant! 7. Ne desperēmus! 8. Quod fortūna fert, ferāmus! 9. Pax Domĭni sit 

semper vobiscum! 10. Ne id Juppĭter sinat! 11. Ne hoc credidĕris! 12. Utĭnam e tanto 

pericŭlo evaserĭmus! 13. A quibus auxilium petam? 14. Claudāmus portam an 

patefaciāmus? 15. Vivāmus in pace et concordia! 16. Non opĭbus, non veste homĭnem 

judicēmus, sed morĭbus. 17. Nam quid ego de Gabinio, Statilio, Coepario loquar? 18. 

Utĭnam tam facĭle vera invenīre possem, quam falsa convincĕre! (Cicĕro). 19. Utĭnam 

salūtis rei publĭcae semper memŏres sitis!  

2. Переведите на латинский язык:  

1. О если бы вы всегда помнили о благе родины! 2. Давайте любить родину 

и подчиняться ее законам. 3. Пусть всегда будет мир на земле! 4. Что нам 

ответить послам? 5. Давайте помнить о благодеяниях друзей. 

Pater noster 

Pater noster, qui es in caelis, sacrificētur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. 

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidiānum da nobis hodie. 
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Et dimitte nobis debĭta nostra, sicut et nos dimittĭmus debitorĭbus nostris. Et ne nos 

indūcas in tentatiōnem, sed libĕra nos a malo. Amen. 

 

Раздел 27 

Придаточные предложения с ut 

1. Переведите на русский язык: 

1. Ubii magno opĕre Caesărem orābant, ut sibi auxilium ferret, quod gravĭter ab 

Suebis premerentur. 2. Dicuntur etiam ab nonnullis senatorĭbus sententiae, ut legāti ad 

Caesărem mittuntur, qui voluntātem senātus ei propōnat. 3. Caesar dat negotium 

Senonĭbus, qui finitĭmi Belgis erant, ut ea, quae apud eos gerantur, cognoscant et sibi 

de his rebus nuntiant. 4. Caesar Pompejum persecūtus est, ne rursus copias alias 

comparāre et bellum renovāre posset. 5. Ante Idus Martias Caesări tam multa et atrocia 

omĭna evenĕrant, ut uxor ejus eum orāret, ne eo die in senātum venīret. 6. Spartăcus 

bellum contra Romānos coepĕrat eo consilio, ut gladiatōres in patrias eōrum reducĕret. 

7. Senātus, qui in magno timōre erat, ne Spartăcus Romam oppugnāret, M.Crassum 

contra eum misit. 8. Juno misit duos serpentes, ut Hercŭlem, in cunabŭlis jacentem, 

necārent. 9. Phryxus ariĕtem cum pelle aurea Marti immolāvit, ne iram deōrum 

excitāret. 10. Aeētes, rex Colchōrum, in templo Martis pellem auream occultāvit et 

dracōni ingenti imperāvit, ut diligentissĭme observāret, ne raperētur. 11. Athenienses 

Solōnem hortāti sunt, ut rem publĭcam aequis legĭbus temperāret. 12. Themistŏcles 

Atheniensĭbus persuāsit, ut classem aedificārent. 13. Legum ministri magistrātus, 

legum interprĕtes judĭces, legum denĭque idcirco omnes servi sumus, ut libĕri esse 

possīmus (Cicĕro). 14. Ea condiciōne Proserpĭna Orpheo uxōrem reddĭdit, ne rediens 

ocŭlos flectĕret. 15. Auctorĭtas senātus tam magna erat, ut nemo sine ejus voluntāte 

ullum facĕret. 16. Nonnulli Romāni, ut Cato, tam inimīco anĭmo in Graecos erant, ut 

medĭcos ex Graecis ad se non vocārent. 17. T. Pomponius Attĭcus sic Graece 

loquebātur, ut Athēnis natus esse viderētur. 18. Lacedaemonii tam pauci erant numĕro, 

ut Persae minĭmi aestimārent eōrum copias. 

2. Переведите на латинский язык: 

1. Полководец потребовал, чтобы были даны заложники. 2. Ученики учатся, 

чтобы становиться лучше. 3. Греки приплыли к Трое, чтобы завоевать ее. 4. 

Граждане просят, чтобы враги не разрушали город. 5. Врач будет заботиться, 

чтобы вы не заболели. 6. Твой совет таков, что приносит мне пользу.  

Orpheus et Eurydĭce 

Orpheus valde amāvit uxōrem suam, pulchram Eurydĭcem. Sed di eis non 

favērunt. Nam Aristaeus, filius Apollĭnis, postquam Eurydĭcem vidit, statim eam 

amāvit. Illa autem amōrem ejus contempsit. Sed cum aliquando in prato flores carpĕret, 

subĭto Aristaeus apparuit, cupiditāte ardens. Tum Eurydĭce fugae se mandāvit, sed a 

serpente morsa est et de vita decessit. 

Orpheus, dolōre mortis uxōris tortus, consilium cepit ad infĕros cedĕre, ut uxōrem 

reducĕret. Pluto ei hanc veniam dedit, sed interdixit, ne in itinĕre ocŭlos ad uxōrem 

torquĕret. Diu tacentes cedēbant nec procul a terra abĕrant, tum Orpheus metuens, ne 

uxor remanēret, ocŭlos ad eam torsit. Statim Mercurius eam ad Plutōnem reduxit. 
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Orpheus omnes femĭnas, etsi multae ei nubĕre volēbant, contempsit. Denĭque in 

Thracia femĭnae, a Dionyso deo excitātae, eum laceravisse dicuntur. 

De Tantălo 

Tantălus, Jovis filius, rex Lydōrum erat et omni studio salūti civitātis studuit. 

Homĭnes eum colēbant, ut deum. Enim apud deos, Olympum incolentes, in tanto 

honōre erat, ut eum ad convivia deōrum invitārent. Sed Tantălus hominĭbus de 

sermonĭbus deōrum narrāvit etiamque cibos deōrum raptāvit. Postrēmo prudentiam 

deōrum probatūrus erat. Pelŏpem, filium suum, necāvit et ex carne ejus deis cenam 

parāvit. Dei autem carne abstinuērunt, praeter Cerĕrem, et Pelŏpem in vitam 

revocavērunt. Tum disseruērunt, quomŏdo Tantălus punīri posset. Tandem Tantălus in 

Tartărum jactātus est. Ibi medio in lacu stans sitim deponĕre non potest, nam aqua 

semper recēdit. Simĭli modo fame labōrat. Poma enim ei super caput pendent, sed rami, 

vento moti, recēdunt, cum Tantălus manus admōvet. Praeterea saxum ingens super 

caput ejus pendet et Tantălus semper timet, ne necētur. 

 

Раздел 28 

Косвенный вопрос 

1. Переведите на русский язык: 

1. Utrum Remus a sociis Romŭli circumventus, an a Romŭlo ipso necātus sit, non 

satis compertum est. 2. Ovidius descrībit, quomŏdo Orpheus mortem gemĭnam uxōris 

maeruĕrit. 3. Sallustius in epistŭla disseruit, quomŏdo Caesar rei publĭcae consulĕre 

debēret. 4. Epaminondas, cum vidēret se gravi vulnĕre mori, quaesīvit, salvumne esset 

scutum. 5. Verres quaerit ex amīcis, quis se defensūrus sit. 6. Codrus, rex 

Atheniensium, ad oracŭlum Apollĭnis Delphĭci legātos misit, ut Apollĭnem 

consulĕrent, quomŏdo grave illud bellum finīri posset. 7. Mihi non minōri curae est, 

qualis res publĭca post mortem meam futūra sit, quam qualis hodie est. 8. Anacharsis 

Scytha rogātus, quid esset in homĭne pessĭmum et quid optĭmum, respondit: «Lingua.» 

9. Caesar legātis tribunisque milĭtum, quos convocavĕrat, ostendit, quae ex exploratōre 

cognovisset. 10. Rex Agis dicēbat Lacedaemonios non interrogāre, quam multi, sed 

ubi essent hostes. 11. Ceres diu nescīvit, ubi filia sua esset, quam Pluto ad infĕros 

abduxĕrat. A Sole tandem cognōvit, quis eam raruisset. 

2. Переведите на латинский язык:  

1. Никто из нас не может знать, что принесет нам завтрашний день. 2. Мы 

не знали, будет ли он помогать нам советом и делом. 3. Я не буду писать тебе, 

что я буду делать, но что я сделал. 4. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 

ты.  

 

Раздел 29 

Придаточные предложения с cum 

1. Переведите на русский язык: 

1. Athenienses, cum Persas vicissent, totam per Graeciam magno in honōre erant. 

2. Spartăcus, cum ad Alpes venissent, persuadēre suis non potuit, ut partim in Galliam, 

partim in Graeciam iter facĕrent. 3. Cum Hercŭles duodĕcim labōres sustinuisset et hoc 
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modo salūti homĭnum providisset, dei eum e servitūte Eurysthei liberavērunt. 4. 

Orpheus, cum gradus Eurydĭcae non audīret, ad uxōrem respectāvit. 5. Ulixes, cum in 

domum suam venisset, multis cum pericŭlis Penelŏpam, conjŭgem fidam, e manĭbus 

procōrum liberāvit. 6. Cum Aenēas vidisset Graecos nemĭni parcĕre, cum patre, 

conjŭge filiōque fugā salūtem petīvit. 7. Cum Aenēas sociīque ejus jam sperārent se 

mox in Italiam perventūros esse, Juno, inimīca Trojanōrum, Aeŏlum orāvit, ut Aenēam 

perdĕret. 8. Cum Romāni uxōres non habērent, legātos ad vicīnas gentes misērunt et 

societātem conubiumque petivērunt. 9. Romāni cum animadvertissent Etruscos ad 

pacem parātos esse, legātos ad eum misērunt. 10. Nemo fere fratrĭbus Gracchis auxilio 

venit, cum ab inimīcis opprimerentur. 11. Cum Cimbri et Teutŏnes Galliam provinciam 

vexārent, multi timēbant, ne Germāni brevi in Italiam invadĕrent. 12. Cum Alexander 

Magnus Milētum cepisset, milĭtes ejus templum Cerĕris direptūri irrupērunt. 13. Cum 

Graeci ab Hectŏre fugarentur, Achilles arma sua Patroclo tradĭdit, quibus ille Trojānos 

fugāvit arbitrantes eum Achillem esse. 14. Cum legāti Romanōrum ad castellum 

Hannibălis venissent et multitudĭne id circumdedissent, puer ab janua prospiciens 

Hannibăli dixit omnes exĭtus occupātos esse. 15. Cum Mucius Porsennam regem 

ignorāret, errāvit et ministrum quendam pro rege necāvit. 16. Cum de P. Lentŭlo 

ceterisque statuētis, pro certo habetōte vos simul de exercĭtu Catilīnae et de omnĭbus 

conjurātis decernĕre.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Когда германцы еще кочевали в лесах, в Риме процветали науки и 

искусства. 2. Рабы несчастны, так как они не имеют никаких прав. 3. Цицерон 

был назван отцом отечества, так как благодаря его решениям и бдительности был 

раскрыт заговор Катилины.  

Daphne 

Quum deus Amor ab Apollĭne injuriam accepisset, eum ulcisci constituit et arcu 

duas sagittas expŭlit: hac, amōrem faciente, laesit Apollĭnem, illam, amōrem fugantem, 

fixit in corde Daphnes, pulcherrĭmae flumĭnis Penēi filiae. Protĭnus alter amāvit, altĕra 

amantem fugit. Et Apollĭne virgĭnem insequente et orante: «Mane, formosissĭma 

nymphārum! Nescis, quem fugias, nam Apollo, Jovis filius sum, non pastor quidam 

horrĭdus. Mane!» – illa a patre opem petīvit, ut formam sibi mutāret. Vix prece finitā 

eāque in arbŏrem laurum mutatā, Apollo inde ramum fregit et in caput sibi imposuit, 

dicens: «Quoniam conjunx mea non potes esse, arbor mea certe eris ac fronde tuā, 

semper virĭdi, poētae cantoresque illustres honorabuntur». 

De nece Caesăris 

Caesar cum senātus auctoritātem neglegĕret, nobĭles offendĕrat. Tandem 

sexaginta viri Cassio et Bruto ducĭbus conjuratiōnem fecērunt. Cum igĭtur Caesar 

Idĭbus Martiis anni ante aeram nostram quadragesĭmi quarti in senātum venisset, unus 

ex eis (quasi aliquid esset rogatūrus) accessit ejusque togam prehendit. Tum Caesărem 

clamantem: «Ista quidem vis est!» Cassius vulnerāvit. Ille autem stilo se defendit. Cum 

M. Brutum contra se currĕre vidisset, eum reprehendit his verbis: «Tu quoque, mi fili?» 

Omnĭbus undĭque eum circumvenientĭbus, caput togā operuit et viginti tribus plagis 

occīsus est. Plebs autem oratiōne Antonii incensa mortem Caesăris doluit. Plebs in foro 
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ingentem rogum accendit, ut corpus Caesăris comburerētur. Tum Antonius Brutum, 

qui libertātem rei publĭcae defendĕre cupivĕrat, vehementer reprehendit. Propterea 

conjurāti fugā cavērunt, ne comprehenderentur.  

 

Раздел 30 

Придаточные предложения с si 

1. Переведите на русский язык: 

1. Calchas Agamemnŏni respondit Diānam placāri non posse, nisi Iphigenia, filia 

Agamemnŏnis, immolāta esset. 2. Ulixes postquam de insŭla nymphae Calypso 

decessit, vitam in fluctĭbus amisisset, nisi a dea quadam servātus esset. 3. Mater 

Coriolāni dixit: «Nisi te genuissem, Roma non opprimerētur; nisi filium habērem, in 

libĕra patria libĕra essem». 4. Multos reges, si te ratio rexĕrit. 5. Memoria minuitur, 

nisi eam exerceas. 6. Cum Fabricius et Pyrrhus vicīna castra habērent, medĭcus Pyrrhi 

noctu in castra Romanōrum venit promittens venēno se regem occisūrum esse, si sibi 

pollicerentur alĭquid praemium. 7. Juno Parĭdi, si pro se vindicavisset, pollicĭta est in 

omnĭbus terris eum regnatūrum et divitiis cetĕris praestitūrum esse. 8. Nisi cotidie sol 

orirētur, nihil vivi in terra esset. 9. Si quis neget me honeste vixisse, erret. 10. Theseus 

labyrintho excedĕre non potuisset, nisi Ariadna ei adfuisset. 11. Si omnia, quae vidi, 

tibi narrem, tempus me deficiat. 12. Alexander, cum amīci interrogārent: «Nonne tu 

quoque Olympiae certābis?» «Certārem, — inquit, — si reges ibi cum regĭbus 

certārent».  

2. Переведите на латинский язык: 

1. Мир будет сохранен, если все народы будут защищать его. 2. Ахилл не 

сразился бы с Гектором, если бы Патрокл не был убит. 3. Галлы захватили бы 

Капитолий, если бы гуси не подняли крика. 4. Люди были бы счастливее, если 

бы они больше помогали друг другу.  

De Pyrrho 

Tarentīni, cum Romāni eis bellum indixissent, Pyrrum regem оravērunt, ut sibi 

contra Romānos subvenīret. Pyrrhus, cum magnum imperium sibi parāre vellet, 

promīsit se Tarentīnos adjutūrum esse. Multa proelia commīsit semperque victor ex eis 

excessit, tamen multos milĭtes amīsit. Ităque Cineam, cui omnia consilia sua 

committēbat, jussit Romae de pace agĕre. Senātus autem gravissĭma oratiōne Appii 

Claudii permōtus legāto respondit: «Rex nisi copias in Graeciam reduxĕrit, pacem a 

nobis habēre non potĕrit». Cineas autem apud Pyrrhum: «Mihi visus est, — inquit, — 

senātus concilium regum». Pyrrhus bellum omīsit et in Siciliam decessit.  

 

Раздел 31 

Неправильные глаголы 

1. Переведите на русский язык: 

1. Amīci Caesări nomen regis offerre volēbant. 2. Germanōrum gentes multum 

inter se diffĕrunt. 3. Germāni sine causa Gallis bellum intulērunt. 4. Frumentum ex 

agris in vicum confertur. 5. Femĭnae Trojanōrum in Graeciam ductae esse feruntur. 6. 

Imperātor epistŭlam, a nuntio allātam, statim militĭbus recitāvit. 7. Minos Daedălum 



122 
 
 

Cretam relinquĕre nolēbat. 8. Daedălus autem fortūnam temptāre, quam servīre maluit. 

9. Minos custodĭbus: «Scio — inquit — Daedălum regnum meum relinquĕre velle. In 

patriam discedĕre, quam in Creta manēre mavult. Custodīte virum calĭdum». 10. Bello 

confecto, Camillus victor in patriam rediit. 11. Caesar in Britanniam transeundi causā 

naves aedificāri jussit. 12. Captīvi clam e castris Romānis exisse feruntur. 13. 

Eurystheus optāvit, ut Hercŭles laborĭbus periculōsis perīret. 14. Augustus ex bellis 

rediens consilium iniĕrat dis immolāre, multos boves mactāre, templum aedificāre. 15. 

Imperatōri in Italiam redeunti Vergilius carmen novum recitāvit. Augustus versĭbus 

Vergilii valde delectātus est. 16. Alexander, cum Parmenio ei persuadēre vellet, ne 

munĕra Darēi, regis Persārum, repudiāret, dixit: «Ego quoque mallem pecuniam, quam 

gloriam, si Parmenio essem». 17. Livius tradit Hannibălem primum in proelium isse, 

ultĭmum proelio excessisse, tamen omnĭbus proeliis incolŭmis superfuit. 18. Tacĭtus 

ait Germānos in proelia itūros Hercŭlem cecinisse. 19. Ariovisti responsis ad Caesărem 

relātis, itĕrum ad eum Caesar legātos misit. 20. Lydi primi omnium homĭnum nummos 

aureos habuisse feruntur. 21. Tiberius Gracchus tribūnus plebis legem tulit, ne quis 

plus mille agri jugĕra habēret.  

2. Переведите на латинский язык: 

1. Если вы хотите устранить алчность, устраните ее мать – 

несправедливость. 2. Давайте не перелагать свою вину на других. 3. Эту реку в 

некоторых местах можно перейти вброд. 4. Воины, намереваясь идти в сражение, 

готовят оружие. 5. Цезарь перенес лагерь на другое место.  

Caesăris mors 

Cum Caesar Alexandriam venīret, Ptolemaeus, rex Aegypti, insidias ei parāre 

voluit. Qua de causa regi bellum illātum est. Ptolemaeus victus in Nilo periit. Caesar 

Alexandriā potītus regnum Cleopatrae, Ptolemaei sorōri, dedit. Rediens inde Caesar 

Pharnăcem, Mitridātis Magni filium, qui in Ponto rebellavit et multas popŭli Romāni 

provincias occupāvit, vicit et postea ad mortem coēgit. 

Bellis civilĭbus toto orbe composĭtis, Caesar Romam rediit. Tum insolentius et 

contra consuetudĭnem Romānae libertātis agĕre coepit. Cum ergo et honōres ex sua 

voluntāte praestāret, qui a popŭlo antea deferebantur, aliaque regia ac paene tyrannĭca 

facĕret, conjuravērunt in eum sexaginta vel amplius senatōres equitesque Romāni. 

Praecipui fuērunt inter conjurātos duo Bruti ex eo genĕre Bruti, qui primus Romae 

consul fuĕrat et reges expulĕrat, et C. Cassius et Servilius Casca. Ergo Caesar, cum ad 

curiam venisset, tribus et viginti vulnerĭbus confossus est. 

Publius Ovidius Naso 

Tristia (I, 3) 

 

Cum subit illīus tristissĭma noctis imāgo, 

Qua mihi suprēmum tempus in urbe fuit, 

Cum repĕto noctem, quā tot mihi cara relīqui, 

Labĭtur ex ocŭlis nunc quoque gutta meis. 
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Раздел 32 

Придаточные предложения уступительные 

1. Переведите на русский язык: 

1. Alarĭcus, rex Gothōrum, Romam, etsi ingentĭbus moenĭbus instructa erat, 

expugnāvit. 2. Quamquam amīci Regŭli nolēbant, ut urbe decedĕret, is fidem datam 

non violāvit. 3. Quamquam quattuor duces Romanōrum impĕtu Germanōrum victi 

erant, Marius Teutŏnes uno proelio oppressit. 4. Plato varios Socrătis sermōnes 

immortalitāti scriptis suis tradĭdit, cum Socrătes ipse littĕram nullam reliquisset. 5. 

Socrătes, cum facĭle posset edūci e custodia, noluit leges rei publĭcae laedĕre. 6. 

Epicūrus dicēbat sapientem, quamquam in tormentis esset, tamen semper esse beātum. 

7. Nemo aut miles aut eques a Caesăre ad Pompējum transiĕrat, cum paene cotidie a 

Pompējo ad Caesărem perfugĕrent. 8. Quod turpe est, id, quamvis occultētur, tamen 

honestum fiĕri nullo modo potest. 9. Regŭlus, nobĭlis Romānus, quamquam non 

ignorābat se ad crudelissĭmum hostem proficisci, tamen jus jurandum conservāvit. 10. 

Littĕrae, cum sint paucae, varie tamen collocātae, innumerabilia verba efficiunt. 11. De 

futūris rebus, etsi semper difficĭle est dicĕre, tamen interdum conjectūrā possis sequi.  

2. Переведите на латинский язык: 

1. Мы не верим лжецу, хотя он и говорит иногда правду. 2. Хотя воины 

отважно сражались, они не смогли победить врагов. 3. Хотя Сократа нельзя было 

уличить в безбожии, однако он был приговорен к смерти. 4. Хотя мудрец знает 

много, но и он не знает всего.   

De Vestalĭbus 

Urbe Romā a Gallis captā atque direptā multisque civĭbus interfectis, magna 

multitūdo Romanōrum in Capitolium fugit. Virgĭnes autem Vestāles sacra rei publĭcae 

servāre cupivērunt, ne ea quoque a Gallis raperentur. Qua de causa clivum, qui ducit 

ad Janicŭlum, ascendĕre modo coepĕrant, cum L. Albinius eas aspexit plaustro ibi 

conjugĕm et libĕros vehens. Quamquam ejus plurĭmum interĕrat suos servāri, publĭcam 

religiōnem magis respexit, quam privātam caritātem. Praecēpit suis, ut plaustro 

descendĕrent, et in plaustrum virgĭnes et sacra accēpit. Tum itinĕre coepto non 

confecto, Caere in oppĭdum Vestāles vexit, ubi summā cum veneratiōne sacra recepta 

sunt. Quibus factis et Albinius et Caeretāni usque ad hoc tempus gratam memoriam 

sibi peperērunt. 

 

Раздел 33 

Gerundium, gerundīvum 

1. Переведите на русский язык: 

1. Castris munītis, Caesar, quaeque ad oppugnandum usui erant, comparāre 

coepit. 2. Audiendo, videndo, sentiendo et homĭnes et bestiae discunt. 3. Athēnae non 

modo arte bellandi, sed etiam docendo gloriam peperērunt. 4. Graeci, quamquam 

pugnandi perīti erant, decem annos Trojam expugnāre non potuērunt. 5. Castra 

ponendo, turres aedificando, aggĕrem petendo Romāni se ad urbem oppugnandam 

paravērunt. 6. Nulla aetas ad discendum sera est. 7. Sunt tempŏra flendi, sunt tempŏra 
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laetandi. 8. Discendo memoria exercētur. 9. Lacedaemonii libĕros educābant ad labōres 

tolerandos. 10. Romae quotannis comitia creandis magistratĭbus habebantur. 11. 

Regŭlus quamquam non ignorābat se ad crudelissĭmum hostem proficisci, tamen jus 

jurandum conservandum esse putābat. 12. Caesar ab hibernis in Italiam discedens 

legātis imperāvit, ut quam plurĭmas naves aedificandas veteresque reficiendas curārent. 

13. Cavendum est, ne major poena, quam culpa sit. 14. Caesar non putābat Helvetiis 

concedendum esse, ut iter per provinciam Romānam facĕrent. 15. Germanĭco bello 

confecto, Caesar multis de causis statuit sibi Rhenum esse transeundum. 16. Caesar ad 

haec cognoscenda C. Volusēnum cum navi longa praemittit. 17. Caesar a superiorĭbus 

consiliis depulsus omnem sibi commutandam esse belli ratiōnem existimāvit. 18. 

Videndum est igĭtur, ut eā libertāte utāmur, quae prosit amīcis, noceat nemĭni.  

2. Переведите на латинский язык:  

1. Всегда нужно надеяться на лучшее. 2. Ночь более пригодна для сна, чем 

для работы. 3. Часто упражняясь, юноши укрепляют свои тела. 4. Нам следует 

чаще читать прекрасные произведения знаменитых писателей. 5. У Пифагора 

ученикам пять лет нужно было молчать. 

De decemvĭris 

Anno ante aeram nostram quadringentesĭmo quinquagesĭmo tertio Romāni tres 

viros legum cognoscendārum causā in Graeciam misērunt. Hi primum Athēnas ad 

Solōnis leges describendas venērunt. Tum in alias Graeciae civitātes ad leges, mores, 

institūta cognoscenda iter fecērunt. Post legatōrum redĭtum proxĭmo anno decemvĭri 

legĭbus scribendis creāti sunt. In his fuit Appius Claudius, vir magnae auctoritātis et 

probitātis. Leges in duodĕcim tabŭlis inscriptae sunt. 

Augustīnus de pueritia sua narrat 

In scholam datus sum ad discendum littĕras. Sed quid in iis utilitātis esset, 

ignorābam. Et tamen, si piger in discendo eram, verberābar. Parentes nostri vidēbant, 

quibus dolorĭbus puĕri a magistris afficerēmur. Nos autem eos metuebāmus et 

peccabāmus tamen minus scribendo aut legendo, quam a nobis postulabātur. Non 

deerat memoria vel ingenium, sed delectābat ludĕre. Ităque peccābam faciendo contra 

verba parentum et magistrōrum. 

 

Тексты для перевода 

 

Raptus Sabinārum 

Finitĭmus Romānis erat popŭlus Sabīnus. Ad eos Romŭlus, quia Romāni uxōres 

non habēbant, misit legātos, qui societātem et conubium novo popŭlo petĕrent. A 

Sabĭnis legatio non accepta est, ludibrium etiam addĭtum: «Quaerĭte vobis alias uxōres, 

nostras filias vobis non dabĭmus».  

Irritāvit ea injuria Romŭlum et, ut dolo id accipĕret, quod precĭbus non 

impetravĕrat, solemnes ludos indixit et eos spectātum Sabīnos invitāvit. Magna 

multitūdo eōrum cum uxorĭbus et libĕris in urbem profecti sunt. Cum omnes, qui 

adĕrant, ludos spectārent, subĭto juvĕnes Romāni, signo dato, impĕtum faciunt et 
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virgĭnеs Sabīnas rapiunt. Patres et matres virgĭnum fugērunt, perfidiam Romanōrum 

querentes et deos ultōres violāti hospitii invocantes. 

Haec fuit causa belli. Sabīni cum magno exercĭtu ad Romam venērunt, perniciem 

infestae urbi minitantes. Atrox pugna in eo campo, ubi postea forum Romānum fuit, 

commissa est; diu eventus anceps erat. Subĭto muliĕres Sabīnae, parĭter et pietāte erga 

parentes et amōre virōrum commōtae, inter pugnantes se conjecērunt et eos orāre 

coepērunt, ut huic impiae caedi finem facĕrent: «In nos vertĭte iras: nos causa belli, nos 

causa vulnĕrum et caedis sumus. Melius necabĭmur, quam sine vobis viduae aut orbae 

vivēmus». 

Movet res et milĭtes et duces. Desistunt subĭto omnes pugnāre; duces ex utrāque 

acie procēdunt, foedus faciunt. Sabīni, in urbem recepti, cum Romānis se conjunxērunt. 

 

De Gallis 

Galli, sine ullo certamĭne, patentĭbus portis, in Forum ingressi sunt, spectantes 

templa deōrum arcemque. Tum, modĭco relicto praesidio, cetĕri ad praedam per vacuas 

hominĭbus vias dilabuntur, pars in proxĭmas domos ruit, pars ultĭmas petit. Cum senes 

in vestibŭlis aedium sedentes conspexissent, admirāti constitērunt, deos, non homĭnes 

esse arbitrāti. Tum unus ex Gallis barbam senis cujusdam permulsisse dicĭtur. Ille 

indignātus scipiōnem in caput ejus incussit iramque barbări movit. Ab eo initium caedis 

factum est omnesque senes in sedĭbus suis trucidāti sunt. 

Alĭquot diēbus post Galli impĕtum in arcem fecērunt. Primā luce, signo dato, 

multitūdo eōrum in Foro instructa est et, testudĭne factā, in rupes ascendĕre conāta est. 

Romāni hostem ascendĕre prohibuērunt, e loco superiōre impĕtu facto, hostes 

depulērunt. Galli, magnā cum clade repulsi, obsidiōnem parābant. Custodiis utrimque 

disposĭtis, ne quis hostium aut evadĕret aut invadĕret, sua castra silentio custodiēbant.  

 

Cato Censor 

Inter viros, qui in pace de re publĭca bene merĭti sunt, primus Marcus Porcius Cato 

nominandus est. Is, cum adulescentiam ruri in praediis paternis transegisset, 

parsimoniam in omnĭbus rebus colĕre consuēvit. Agricultūra plurĭmum usque ad 

senectūtem delectabātur, rem rustĭcam fundamentum rei publĭcae salūtis esse 

existĭmans. 

Cum negotia publĭca administrāret, putābat Cato Romae non tam exteriōres 

hostes, quam suos cives periculōsos esse. 

Temporĭbus enim belli Punĭci secundi, victoriā de periculosissĭmo hoste atque 

aemŭlo popŭli Romāni reportātā, mores Romanōrum in pejus mutāri coepti sunt. 

Jamque institūta majōrum neglegebantur, et peregrīna vernacŭlis praeferebantur. Ita 

res publĭca paulātim labefactāri coepit. 

Non potĕrat id aequo anĭmo ferre Cato omnibusque virĭbus obstĭtit eis, qui novis 

rebus studēbant. Consulātu functus, censor factus est. Erat autem censōris non modo 

civium rem familiārem censēre, sed etiam, si quis contra bonos mores peccavĕrat, 

notāre. Deinde matronārum luxum insectabātur, sed frustra. Nam matrōnae omnes vias 
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urbis obsidēbant virosque, ad Forum descendentes, orābant, ut legem de ornātu 

tollĕrent. Ităque lex sublāta est. 

Implacabĭli autem odio in Carthaginienses flagrābat. Cum in senātu de tertio 

Punĭco bello agerētur, Carthagĭnem delendam esse censuit: alĭter non posse salvam 

esse rem publĭcam. Sententia ejus tum non probāta, postea, quidquid agebātur, adicĕre 

solēbat: «Cetĕrum censeo Carthagĭnem esse delendam». Movit tandem patrum anĭmos, 

ut bellum Carthaginiensĭbus indictum esset.  

 

Caesar et Pompejus 

Interfecto in Asia Crasso, solus Pompējus Caesărem potentia aequābat. Sed jam 

pridem Pompējo suspectae erant Caesăris opes, Caesări Pompejāna dignĭtas gravis: nec 

hic ferēbat parem, nec ille superiōrem. Ităque cum Caesar postulavisset, ut sibi absenti 

altĕrum consulātum petĕre licet, id ei a senātu, Pompējo obstante, negātum est. Hanc 

injuriam ut vindicāret, in Italiam contra Pompējum exercĭtum duxit. Cum ad rivum, 

qui provinciam ejus ab Italia dividēbat, venisset, dubius, quid facĕret, constitisse 

tradĭtur. Deinde, equo concitāto, rivum trajēcit dicens: «Jacta est alea!»  

Pompējum persĕquens gravissĭmā hiĕme Adriatĭcum mare trajēcit et apud 

Pharsālum oppĭdum copias Pompēji acerrĭmo proelio vicit. Pompējus victus ad 

Aegypti regem profūgit, qui eum interfĭci jussit, quia putābat se hoc facinŏre Caesări 

gratum esse factūrum. Caput Pompēji cum anŭlo ad Caesărem delātum est, qui, eo viso, 

lacrĭmas non continuit juravitque se hanc crudelitātem ultūrum est.  

 

Sacerdōtes Vestae 

In aede Vestae, quae in foro sita est, sex virgĭnes Vestāles custodiēbant ignem 

sacrum, ut dea rei publĭcae Romānae favēret imperiumque augerētur. Hic ignis semper 

arsisse dicĭtur. Virgĭnes Vestāles, quibus «virgo Vestālis maxĭma» praeĕrat, duris 

legĭbus regebantur. Cum viris vivĕre vetĭtae erant. Pontĭfex maxĭmus ipse eas eligēbat, 

quae per triginta annos Vestāles mansūrae erant. Quamquam ab omnĭbus magnā pietāte 

colebantur, tamen Vestāles, quae officia neglegēbant, a pontifĭce maxĭmo gravĭter 

puniebantur. Nam Romāni sibi persuasĕrant magnum pericŭlum rei publĭcae imminēre, 

si flamma in foco Vestae non ardēret. Aliquando Aemiliae Vestāli poena instābat, nam 

discipŭlam novam, cui magnam fidem habēbat, ignem servāre jussĕrat. Cum haec 

flammas male servavisset, Aemilia ipsa de hac re accusāta est. Ităque haec, postquam 

pontĭfex ceteraeque Vestāles in aedem convenērunt, Vestam placāre studuit multisque 

cum lacrĭmis orāvit, ut se adjuvāret, et suffibŭlum suum in foco locāvit. Statim flamma 

itĕrum luxit. Tum omnes re mirā commōti sibi persuasērunt Aemiliam culpā carēre.  

 

De errorĭbus Ulixis 

Ulixes in errōre suo ad Circem, filiam Solis, pervēnit. Haec socios Ulixis in 

domum suam admīsit et in sues mutāvit. Is socios amissos servāre studuit. Mercurius 

de Olympo demissus ei auxilium promīsit et monstrāvit, quomŏdo a Circe cavēret. 

Gladio stricto, Ulixes eam terruit et postulāvit, ut socios rursus in homĭnes mutāret et 
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dimittĕret. Haec profecto verbis ejus indulsit, comperĕrat enim Ulixi a deis magnam 

potestātem permissam esse.  

Sed Neptūnus poenam Ulixi decrētam nondum remīsit. Nam cum post multas 

tempestātes venti tandem remisissent, Ulixes vidit se navem omnesque amīcos 

amisisse. Denĭque solus in insŭlam Ogygiam navit. Ibi nympha Calypso amōre 

commōta Ulixem apud se retinēbat. Ab illa amātus septem annos ibi mansit. Sed cum 

patriam desiderāret, navem parāvit et iter periculōsum perrexit.  

 

De libris Sibyllīnis 

In antīquis annalĭbus memoria de libris Sibyllīnis haec prodĭta est. Anus hospĭta 

atque incognĭta ad Tarquinium Superbum regem adiit novem libros ferens, quos esse 

dicēbat divīna oracŭla; eos velle venumdāre. Tarquinius pretium percontātus est. 

Mulier nimium et immensum poposcit. Rex, quasi anus aetāte desipĕret, derīsit. Tum 

illa tres libros ex novem in focŭlo deūrit et, ecquid relĭquos sex emĕre eōdem pretio 

vellet, regem interrogāvit. Sed enim Tarquinius id multo derīsit magis dixitque anum 

jam procul dubio delirāre. Mulier ibĭdem statim tres alios libros exussit atque id ipsum 

denuo placĭde rogat, ut tres relĭquos eōdem pretio emat. Tarquinius ore jam serio et 

attentiōre anĭmo fit, eam constantiam confidentiamque non neglegendam esse 

intellĕgit. Libros tres relĭquos mercātur nihĭlo minōre pretio, quam quod erat pretium 

pro omnĭbus. Sed eam muliĕrem tum a Tarquinio egressam nunquam quisque vidit. 

Libri tres, in sacrarium condĭti, «Sibyllīni» appellāti sunt. Ad eos, quasi ad oracŭlum, 

quindecimvĭri adeunt, cum di immortāles publĭce consulendi sunt. 

 

Oedĭpus 

Sphinx, in Boeotiam missa, agros Thebanōrum vastābat. Illa dixit, si quis carmen, 

quod posuisset, interpretātus esset, se inde abitūram esse, sin carmen illud non 

solvisset, se eum consumptūram esse. Quā re auditā, rex Creon edixit: Qui carmen 

Sphingis solvisset, regnum se et Iocastam sorōrem ei in matrimonium datūrum esse. 

Cum complūres, regni cupiditāte adducti, venissent et a Sphinge consumpti essent, 

Oedĭpus carmen interpretātus est. Quo facto, illa se precipitāvit. Oedĭpus regnum 

paternum et Iocastam matrem inscius accēpit uxōrem. Intĕrim Thebis inopia frugum 

incĭdit ob Oedipi scelĕra eodemque tempŏre Corinthi Polybus mortuus est. Quo audīto, 

Oedĭpus dolēret existĭmans patrem suum decessisse. Tandem Oedĭpus cognōvit se Lai 

filium esse. Et ipse se Laium occidisse sciscitando patefēcit. Oedĭpus, postquam vidit 

se tot scelĕra fecisse, se ocŭlis privāvit regnumque filiis tradĭdit et Thebis, Antigōnā 

filiā duce, profūgit. 

 

De Horatiis et Curiatiis 

Numa Pompilio mortuo, Tullus Hostilius rex Romanōrum creātus est. Eo 

regnante, inter Romānos et Albānos bellum exortum est. Duces utrorumque statuērunt 

rem paucōrum certatiōne finīre. Erant apud Romānos trigemĭni Horatii, tres apud 

Albānos Curiatii. Cum iis egērunt reges, ut pro sua quisque patria pugnārent ferro. 

Foedĕre icto, juvĕnes concurrērunt. Statim duo Romanōrum cecidērunt, tres 
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Albanōrum sunt vulnerāti. Unus Horatius, quamvis intĕger, fugam simulāvit, quia 

tribus impar erat, et singŭlos per intervalla insequentes separătim aggressus est et 

interfēcit. Romāni gratulantes Horatium victōrem accepērunt et domum abduxērunt. 

 

Hercŭles et Dejanīra 

Hercŭles cum in hospitium ad Oineum regem venisset ejusque filiam Dejanīram 

conspexisset, fidem dedit se eam uxōrem ductūrum esse. Sed post discessum ejus 

Eurytion centaurus venit et Dejanīram a patre uxōrem petīvit. Pater vim timens 

pollicĭtus est se filiam ei datūrum esse. Die constitūto centaurus cum fratrĭbus ad 

nuptias venit. Sed Hercŭles intervēnit et centaurum interfēcit. 

Aliquando cum Dejanīra per Aetoliam migrāret, Nessus centaurus ab ea rogātus 

est, ut se flumen Euenum transferret. Eam centaurus in flumĭne ipso violāre voluit. 

Hercŭles Nessum sagittis confixit. Ille moriens, cum sciret, quantam vim venēni 

sagittae Hercŭlis, felle Hydrae Lernaeae tinctae, habērent, sanguĭnem suum exceptum 

Dejanīrae dedit et id philtrum esse dixit. Si vellet, ne se conjunx spernĕret, eo jubēret 

vestem marīti perungi. Id Dejanīra credens sanguĭnem condĭtum diligenter servāvit.  

 

De dolo Penelŏpae 

Penelŏpa, uxor Ulixis, nunquam desiit marito fidem servāre, quamquam ille 

viginti annos ab Ithăca abĕrat. Cum post decem annos nuntiātum eset Trojam esse 

delētam et Graecos, qui bello superfuĕrant, redisse, multi dicēbant Ulixem esse 

mortuum. Tum multi juvĕnes nobĭles Penelŏpam convenērunt et petivērunt, ut itĕrum 

nubĕret. Sed illa negāvit, sperans marītum reditūrum esse. Tamen illi juvĕnes non 

abiērunt, otium conviviis trivērunt. Edēbant et bibēbant, quae in cellis erant, et 

clamābant dies noctesque. 

Proci jam saepe ex Penelŏpa quaesivĕrant, quamdiu exspectāre debērent, denĭque 

postulavērunt, ut illa decernĕret, quem cetĕris anteponĕret. Tum femĭna prudens dolum 

adhibuit et hoc dixit: «Laērtae, socĕro meo, vestem texam. Exspectāte, dum hanc 

vestem texĕro». Tum totum diem texuit, sed nocte textum retexuit. Ita proci frustra 

exspectavērunt. 

 

Phaēthon 

Apollĭnis, qui etiam Sol vocātur, et Clymĕnae nymphae filius erat Phaëton. Hic 

aliquando ad patrem venit et currum, quo ille per orbem caeli cotidie vehebātur, in 

diem rogāvit. Quod cum is audivisset, filio persuadēbat, ut consilio suo desistĕret. 

«Non est tuta, — inquit, — voluntas tua. Magnum munus petis, quod nec virĭbus tuis, 

nec tam puerilĭbus annis convĕnit, nemo enim praeter me curru igneo vehi potest. Cur 

per orbem caeli vehi cupis? Nam illic neque lucos, neque urbes, neque domos vidēbis, 

sed per insidias ferasque varias iter est. Posce a me potius aliquid boni, repulsam 

accipies nullam. Tu autem, Phaëthon, poenam pro munĕre rogas. Noli dubitāre, quin 

tibi, quodcumque optavĕris, datūrus sim, sed tu sapientius opta». 

Frustra tamen filium adhortātus est. Phaëthon patrem complexus orat. Precĭbus 

tandem a patre currum impĕtrat eumque celerĭter ascendit. Sed cum equos ferōces, qui 
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pondĕre solĭto carentes in aera saltus dedĕrat, regĕre non posset, a via aberrāvit et errōre 

suo caelum terramque incendit. Tum Juppĭter, ut deos hominesque servāret, eum 

fulmĭne necātum ex curru in Eridănum flumen praecipitāvit.  

 

De Alexandro 

Alexander, cum Gordium, antiquissĭmum Phrygiae caput, cepisset, Jovis templum 

intrāvit. Erat ibi in jugo currus regii nodus, plurĭmis nexĭbus ita implicātus, ut solvi non 

posset. Cum incŏlae affirmārent oracŭlum esse eum totā Asiā potitūrum esse, qui 

nodum illum solvisset, Alexander multis circumstantĭbus: «Nihil, — inquit, — interest, 

quŏmodo solvātur». Atque haud cunctātus, gladio stricto, nodum dissecuit. Sic 

Alexander oracŭlum implēvit. 

 

Agamemnon et Iphigenia 

Reges et princĭpes Graeciae adducti sunt, ut bello Trojano interessent. Cum copias 

unum in locum conduxissent, naves a Diāna dea ventis adversis retinebantur. 

Agamemnon, dux Graecōrum, enim cervam Diānae sacram violavĕrat, quamquam id 

interdictum erat. Ităque Agamemnon sacerdōtes advocāvit et consuluit, quomŏdo dea 

placarētur. Calchas respondit deam placāri non posse, nisi Iphigenia, filia 

Agamemnonis, immolāta esset. Sed pater se nunquam filiam immolatūrum esse primo 

dixit. Postea per Ulixem inductus est, ut Iphigeniam e domo matris subducĕret. Filiam, 

cum pater eam immolatūrus esset, Diāna per nubes in terram aliēnam deduxit. Ibi 

sacerdos Diānae erat. Sed Clytaemnestra, uxor Agamemnŏnis irāta erat, quod filiam 

necāre parātus fuĕrat. 

 

De sancto Sebastiāno 

Sebastiānus vir Christianissĭmus Diocletiano et Maximiāno imperatorĭbus tam 

carus erat, ut imperium ei primae cohortis tradĕrent et eum in suo conspectu semper 

esse jubērent. Hic stipendia ad hoc tantum merēbat, ut Christianōrum anĭmas, quas in 

tormentis vidēbat deficĕre, confirmāret. 

Praefectus Diocletiāno de Sebastiāno rettŭlit, quo vocāto, imperātor dixit: «Ego 

te inter primos in palatio meo semper habui, sed tu jam diu contra salūtem meam 

laboravisti». Cui Sebastiānus: «Pro salūte tua Christum semper colui, et pro imperio 

Romāno Deum, qui in caelo est, semper adoravi». Tum Diocletiānus jussit eum medio 

in campo vincīri et a militĭbus sagittis interfĭci; qui ita eum sagittis complevērunt, ut 

quasi ericius viderētur, et illum mortuum existimantes abiērunt. Sebastiānus autem Deo 

adjuvante refectus est. 

 Qui paucis diēbus post imperatōres e palatio venientes propter mala, quae 

Christiānis inferri jussĕrant, dure vituperāvit. Dixērunt imperatōres: «Istene est 

Sebastiānus, quem sagittis interfĭci jussĭmus?» Quibus Sebastiānus: «Ad hoc me 

Domĭnus in vitam revocāvit, ut convenīrem vos et propter ea, quibus Christiānos 

afficĭtis, mala vituperārem». 

Tum imperatōres tam diu eum verberāri jussērunt, dum anĭmam efflāret, 

corpusque ejus in cloacam deiciendum curavērunt, ne a Christiānis pro martyre 
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colerētur. Sanctus autem nocte sequente sanctae Luciae apparuit et ei aperuit, quo in 

loco corpus suum occultāri imperatōres jussĕrant, et, ut prope sepulcra apostolōrum 

illud sepelīrent, orāvit; quod factum est. 

 

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 Thermopylas 

acrĭter se morti offerre: «Pergĭte, — inquit, — anĭmo forti, Lacedaemonii: hodie apud 

infĕros fortasse cenabĭmus». 

4. Dionysius, regno pulsus, cuidam 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».  
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Gaudeāmus 

(студенческая песня) 

Gaudeāmus представляет собой образец средневековой поэзии вагантов, 

странствующих школяров. Впервые текст был сочинен 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 еще в XV в. 

фламандский композитор Иоанн Окенгейм 

 

Gaudeāmus igĭtur, 

Juvĕnes dum sumus! 

Post jucundam juventūtem, 

Post molestam senectūtem 

Nos habēbit humus. (bis) 
 

Ubi sunt, qui ante nos 

In mundo fuēre? 

Transeas ad supĕros, 

Transeas ad infĕros, 

Hos si vis vidēre!(bis) 

Vita nostra brevis est, 

Brevi finiētur; 

Venit mors velocĭter, 

Rapit nos atrocĭter, 

Nemĭni parcētur. (bis) 
 

Vivant omnes virgĭnes 

Gracĭles, formōsae! 

Vivant et muliĕres 

Tenĕrae, amabĭles, 

Bonae, laboriōsae! (bis) 
 

Vivat academia! 

Vivant professōres! 

Vivat membrum quodlĭbet! 

Vivant membra quaelĭbet! 

Semper sint in flore! (bis) 

 

Vivat et respublĭca 

Et qui illam regunt!  

Vivat nostra civĭtas, 

Maecenātum carĭtas, 

Qui nos hic protēgunt.(bis) 

Pereat tristitia, 

Pereant dolōres! 

Pereat diabŏlus, 

Quivis antiburschius 

Atque irrisōres!(bis) 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

3.1. Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Тема 8. Личные, возвратное, указательные местоимения. Местоименные 

прилагательные. Глаголы, производные от esse (2 ч.) 

 Местоимения личные, возвратное, указательные, местоименные 

прилагательные, их склонение. Глаголы, сложные с esse, их спряжение в praesens 

indicativi. 

Эвристическое задание. Создать базу данных «Система местоимений в 

латинском языке». Отразить в базе данных следующие структурные элементы: 

определение местоимения как части речи; разряды местоимений, их 

отличительные особенности и сфера употребления; таблицы склонения 

местоимений; употребление местоимений в крылатых выражениях латинского 

языка. 

Создать базу данных «Глаголы, производные от esse». Отразить в базе 

данных следующие структурные элементы: отличительные особенности глагола 

sum, esse; способы образования производных глаголов; особенности спряжения 

производных глаголов; употребление глагола sum, esse и производных в крылатых 

выражениях латинского языка. 

Форма контроля – базы данных. 

  

Тема 19. Числительные (2 ч.)  

 Разряды числительных, их склонение.  

 Эвристическое задание. Составить мини-справочник памятных дат по 

истории Беларуси. Даты записать римскими цифрами и расшифровать их по-

латински. Сделать грамматический анализ числительных. 

 Форма контроля – мини-справочник в виде презентации PowerPoint. 

 

Тема 30. Неправильные глаголы (2 ч.) 

 Спряжение глаголов sum, possum, fero и приставочных с ним, volo, nolo, 

malo, eo и приставочных с ним. 

 Эвристическое задание. Латинские афоризмы часто становились и до сих 

пор становятся девизами организаций и отдельных лиц. Например, девизом 

германского императора Фердинанда I в XVI в. стало выражение Fiat justitia et 

pereat mundus! Девиз Олимпийских игр, принятый МОК в 1913 г., – Citius, altius, 

fortius! Девиз Гарвардского университета весьма лаконичен: «Verĭtas». А девиз 

Университета Беркли – «Fiat Lux». Необходимо выбрать латинские афоризмы, 

включающие неправильные глаголы, которые могли бы стать личным девизом 

студента и девизом группы, и обосновать свой выбор. 

Форма контроля – представление афоризмов-девизов в виде презентации 

PowerPoint. 
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Тема 32. Теория и практика перевода. Перевод авторского текста (2 ч.) 

Чтение, грамматический и синтаксический анализ, перевод текста 

Сделать культурологический  и исторический комментарий к переводу 

текста с латинского языка на русский по предложенной инструкции. Для 

культурологического и исторического комментария необходимо найти сведения 

в энциклопедиях, словарях, другой справочной литературе по истории, 

мифологии, литературе, культуре, быте древних римлян, которые раскрывают 

фоновый контекст переводимого текста. 

Форма контроля – аналитический отчет о переводе текста и историко-

культурологический комментарий к нему. 

 

3.2. Материалы к экзамену 

А. Примерный перечень теоретических вопросов  

1. Имя существительное: грамматические категории, типы склонения, 

определение типа склонения. 

2. Имя прилагательное: грамматические категории, типы склонения, 

определение типа склонения. 

3. Степени сравнения прилагательных. Ablatīvus comparatiōnis. Genetīvus 

partitīvus. 

4. Глагол: 4 основные формы, 3 основы. Формы каких времен образуются 

от основы infectum? 

5. Глагол: 4 основные формы, 3 основы. Формы каких времен образуются 

от основы perfectum? 

6. Как образуются формы страдательного залога перфектных времен? 

7. Infinitīvi, их образование. Синтаксические обороты Accusatīvus cum 

infinitīvo и Nominatīvus cum infinitīvo. 

8. Participia, их образование. Синтаксический оборот Ablatīvus absolutus. 

9. Verba deponentia et semideponentia. 

10. Gerundium: образование, способы перевода. Gerundīvum: образование, 

функции в предложении. Conjugatio periphrastĭca passīva.  

11. Синтаксические конструкции Accusatīvus duplex, Nominatīvus duplex. 

12. Ablatīvus auctōris. Ablatīvus instrumenti. 

 

Б. Латинские крылатые выражения. 

В. Студенческий гимн «Gaudeamus» (1, 4, 5, 6-й столбики) 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Учебная программа  

Латинский язык: учебная программа учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине для специальностей: 1-23 01 12 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (по направлениям), 1-23 01 13 Историко-

архивоведение, 1-21 03 01 История (по направлениям). Рег. № УД-8018/уч. от 

27.03.2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/243944. – Дата доступа: 17.06.2020. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель учебной дисциплины – научить студентов читать и переводить со 

словарем латинские тексты, показать систему грамматики латинского языка, 

место и значение латинского языка в системе индоевропейских языков, роль 

латинского языка в европейской и мировой культуре. 

Задачи учебной дисциплины: 

1) дать системное представление о фонетике, морфологии, лексике и 

синтаксисе латинского языка; 

2) выработать навыки филологического анализа латинского текста; 

3) обеспечить прочное закрепление в памяти определенного лексического 

запаса латинского языка; 

4) выработать умение находить межъязыковые связи латинского языка и 

современных европейских языков. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием.  

Для специальности 1-23 01 13 Историко-архивоведение учебная 

дисциплина относится к циклу общенаучных и общепрофессиональных 

дисциплин (государственный компонент) 

Для специальностей 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия и 1-21 03 01 История учебная дисциплина относится к 

циклу общенаучных и общепрофессиональных дисциплин (компонент 

учреждения образования) 

Для студентов заочной формы получения образования специальности 1-23 

01 13 Историко-архивоведение учебная дисциплина относится к циклу 

естественных дисциплин государственного компонента. 

 Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 

компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др. 

Латинский язык связан с такими учебными дисциплинами, как иностранные 

языки, «История Беларуси», «История России», «История Древнего мира и 

Средних веков», «Архивоведение», «Археография». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Латинский язык» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций:  

https://elib.bsu.by/handle/123456789/243944
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академические компетенции: 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

специальность 1-23 01 13 Историко-архивоведение 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (владеть навыками устной и 

письменной коммуникации). 

социально-личностные компетенции:  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-7. Быть способным к самостоятельному обучению. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Планировать, организовывать и вести учебно-методическую и 

научно-методическую работу. 

ПК-2. Использовать оптимальные формы и методы обучения.  

ПК-3. Развивать навыки работы обучающихся с учебной, научной и научно-

методической литературой, историческими источниками.  

ПК-28. Составлять договора совместной деятельности об освоении новых 

технологий. 

специальность 1-23 01 13 Историко-архивоведение 

ПК-4. Анализировать и оценивать собранные данные. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: систему латинского языка в ее фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах на фоне истории и культуры Древнего Рима; 

уметь: анализировать латиноязычные тексты с позиций их структурных, 

лексических и стилистических особенностей; оперировать некоторыми видами 

речевой деятельности на латинском языке (чтение, письмо); читать литературу 

на латинском языке по профилю обучения (изучающее, ознакомительное, 

просматривающее и поисковое чтение); использовать латинский язык в качестве 

инструмента профессиональной деятельности: перевод профессионально 

ориентированных текстов;  

владеть: навыками практического применения латинского языка при 

обработке документов. 

 

Структура учебной дисциплины 

Для специальности 1-23 01 13 Историко-архивоведение 

Дисциплина изучается в 1 семестре (очная и заочная формы получения 

образования). Всего на изучение учебной дисциплины «Латинский язык» 

отведено: 
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– для очной формы получения высшего образования – 158 часов, в том числе 

68 аудиторных часов, из них: практические занятия – 60 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 8 часов ДО. 

 – для заочной формы получения высшего образования – 16 аудиторных 

часов, из них 16 часов практических занятий.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  

  

Для специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (по направлениям) 

 Дисциплина изучается в 1 семестре (очная и заочная формы получения 

образования). Всего на изучение учебной дисциплины «Латинский язык» 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 138 часов, в том числе 

54 аудиторных часов, из них: практические занятия – 50 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа.  

Направление специальности 1-23 01 12-01 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (история и музеология), (-03) (культурное 

наследие и туризм)  

 – для заочной формы получения высшего образования – 16 аудиторных 

часов, из них 16 часов практических занятий.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

 

Для специальности 1-21 03 01 История (по направлениям) 

Дисциплина изучается в 1 семестре (очная и заочная формы получения 

образования). Всего на изучение учебной дисциплины «Латинский язык» 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 138 часов, в том числе 

68 аудиторных часов, из них: практические занятия – 64 часа, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа (из них: 2 часа ДО). 

направление специальности 1-21 03 01-01 История (отечественная и 

всеобщая) 

 – для заочной формы получения высшего образования – 16 аудиторных 

часов, из них 16 часов практических занятий.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.



4.2. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература  

1. Приставко, Е. В. Классические языки / Lingua Latina: учеб.-метод. 

пособие / Е. В. Приставко, О. Г. Прокопчук [Электронный ресурс]. – Минск: БГУ, 

2019. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243824. – Дата 

доступа: 17.06.2020. 

2. 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: 17.06.2020. 

 

Дополнительная литература  

3. Шаўчэнка, Г. І. Лацінская мова: вучэбны дапаможнік для студэнтаў 

устаноў вышэйшай адукацыі па гуманітарных спецыяльнасцях / Г.І. Шаўчэнка, 

А.В. Гарнік, К. А. Тананушка [Электронный ресурс].  – Мінск: БДУ, 2012. – Режим 

доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/27632. – Дата доступа: 17.06.2020. 

4. Гарник, А. В. Латинский язык = Lingua Latina: учебник для студентов 

учреждений высшего образования по филологическим и историческим 

специальностям / А. В. Гарник, Г. И. Шевченко [Электронный ресурс].  – Минск: 

БГУ, 2012. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55421. – Дата 

доступа: 17.06.2020. 

5. Сединина, Ю. А. Латинский язык: учебно-методический комплекс: 

для студентов высших учебных заведений заочной формы обучения по 

специальностям 1-21 05 01 «Белорусская филология», 1-21 05 02 «Русская 

филология», 1-21 03 01 «История», 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия», 1-23 01 13 «Историко-архивоведение» / 

Ю. А. Сединина. – Минск: БГУ, 2009. — 146 с. 

6. Гарник, А. В. Латинский язык = Lingua Latina: учебное пособие для 

студентов филологических и исторических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / А. В. Гарник, Г. И. Шев-

ченко [Электронный ресурс]. – Минск: БГУ, 2004. – Режим доступа:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/13556. – Дата доступа: 17.06.2020. 

7. Прыстаўка, Я. У. Latina aeterna: зборнік. тэкстаў і практыкаванняў па 

лацінскай мове / Я. У. Прыстаўка. — Масква: Букстрим, 2013. — 72 с. 

8. Учебник латинского языка / сост.: К. А. Тананушко, Н. В. Адам-

чик. — Минск: Харвест, 2007. — 447 с. 

9. Боровский, Я. M. Учебник латинского языка: для гуманитарных 

факультетов университетов / Я. M. Боровский, А. В. Болдырев. — 4-е изд., 

доп. — Москва: «Высш. школа», 1975. — 479 с. 

10. Винничук, Л. Латинский язык: самоучитель для студентов 

гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов: пер. с 

польского / Л. Винничук. — 2-е изд., испр. — Москва: Высш. шк., 1985. — 327 с. 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/243824
http://elib.bsu.by/handle/123456789/194399
http://elib.bsu.by/handle/123456789/27632
http://elib.bsu.by/handle/123456789/55421
http://elib.bsu.by/handle/123456789/13556.%20–


138 
 
 

11. Козаржевский, А. Ч. Учебник латинского языка: для 

нефилологических гуманитарных факультетов университетов / А. Ч. Козаржев-

ский. — Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 312 с. 

12. Покровская, З. А. Латинский язык: учебник для вузов / З. А. Покров-

ская, Н. Л. Кацман. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Высш. шк., 1987. — 

368 с. 

13. Попов, А. Н. Латинский язык / А. Н. Попов, П. M. Шендяпин; под 

ред. Д. В. Бугая. — Москва: Академический Проект, 2008. — 496 с. 

 

Словари 

14. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь: более 200 000 слов и 

словосочетаний / И. Х. Дворецкий. — Москва: Русский язык-Медиа, 2008. — 

843 c. 

15. Латинско-русский словарь / авт.-сост. К. А. Тананушко. — Минск: 

Харвест, 2005. — 1037 с. 

16. Петрученко, О. А. Латинско-русский словарь / О. А. Петрученко. — 

Санкт-Петербург и др.: Лань, 2003. — 703 с. 

17. Латинско-русский и русско-латинский словарь / сост.: А. В. Подоси-

нов и др.]; под общей редакцией А. В. Подосинова. — Москва: Флинта; Наука, 

2009. — 740 с. 

18. Бабичев, Н. Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц / 

Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровский; под ред. Я. М. Боровского. — Москва: Рус. яз., 

1999. — 781 с. 

19. Сединина, Ю. А. Словарь латинских дериватов в английском, 

немецком, французском и итальянском языках / Ю. А. Сединина, Н. В. Протасевич, 

Д. Н. Гомон; под ред. Г. И. Шевченко. — Минск: БГУ, 2002. — 112 с.  

20. Шевченко, Г. И. Словарь латинских дериватов в языках восточных и 

западных славян / Г. И. Шевченко, А. В. Гарник, А. В. Кириченко; под ред. 

Г. И. Шевченко. — Минск: БГУ, 2007. — 108 с. 

21. Словарь античности: пер. с нем. / сост. Й. Ирмшер в сотрудничестве 

с Р. Йоне; редкол.: В. И. Кузищин (отв. ред.) и др. — Москва: Эллис Лак : 

Прогресс, 1994. — 704 с.  

 

4.3. Электронные ресурсы 

1. Образовательный портал БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dl.bsu.by. –  Дата доступа: 12.06.2020. 

2. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elib.bsu.by. –  Дата доступа: 12.06.2020. 

3. Сайт кафедры классической филологии БГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.graecolatini.by –  Дата доступа: 12.06.2020. 

 

 

http://dl.bsu.by/
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