
Казанский федеральный университет 

Институт международных отношений 

Кафедра археологии и всеобщей истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.В. Рунг, Н.Ю. Бикеева, Л.М. Шмелева 

 

 

 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Казань – 2024 



 2 

ББК 63.3(0) 3; 81.2Латин-923 

УДК 94(100); 811.124 

 

 
Рекомендовано к изданию Учебно-методической комиссией 

Института международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского федерального университета 

(протокол №  3  от 29 ноября 2023 г.) 

 

 

Рецензенты: 

д-р филолог. наук, профессор Николаева Н.Г. 

д-р ист. наук, профессор Востриков И.В. 

 

 

Рунг Э.В., Бикеева Н.Ю., Шмелева Л.М. 

  Древние языки и культуры / Э.В. Рунг, Н.Ю. Бикеева, Л.М. 

Шмелева. – Казань: КФУ, 2024. – 147 с. 

 

Данное учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, изу-

чающих дисциплину «Древние языки и культуры». В пособии представлены 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов, да-

но изложение теоретического материала и помещены практические задания для 

самостоятельного выполнения и работы на занятиях по дисциплине на примере 

изучения латинского языка. В пособии представлены методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов, грамматический материал и 

таблицы, упражнения и учебные тексты по латинскому языку, контрольные во-

просы к экзамену, а также задания для контрольных работ. Упражнения и тек-

сты размещены в последовательности, соответствующей изложению граммати-

ческого материала в ходе практических занятий. Также в пособие включены 

списки литературы и интернет-ресурсов.  

 

ББК 63.3(0) 3; 81.2Латин-923 

УДК 94(100); 811.124 

 

© Рунг Э.В. 

© Бикеева Н.Ю. 

© Шмелева Л.М. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 5 

Часть I. История письменности и культуры 10 

1. Древнеегипетская иероглифическая письменность 10 

1.1. Общая характеристика 10 

1.2. Направление чтения иероглифов 10 

1.3. Фонетические знаки иероглифического письма 10 

1.4. Транслитерация 12 

1.5 Идеограммы и детерминативы 13 

1.6. Примеры записи египетских слов 13 

1.7. Имена наиболее известных фараонов Египта 14 

1.8. Титулы и эпитеты фараонов Египта 15 

1.9. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 16 

2. Древнеперсидская клинопись 18 

2.1. Общая характеристика 18 

2.2. Транслитерация 18 

2.3. Транскрипция (нормализация) 18 

2.4. Ударение 18 

2.5. Таблица клинописных символов 19 

2.6. Логограммы 20 

2.7. Примеры написания древнеперсидских слов 20 

2.8. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 24 

3. Древнегреческое алфавитное письмо 28 

3.1. Общая характеристика 28 

3.2. Ударение 29 

3.3. Таблица древнегреческих букв в алфавитном порядке (согласно 

региональным особенностям) 

30 

3.4. Формы букв, встречающихся на папирусах 31 

3.5. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 32 

4. Латинская письменность 42 

4.1. Общая характеристика 42 

4.2. Латинский архаический алфавит 42 

4.3. Латинский классический алфавит 42 

4.4. Курсивное письмо, используемое в графитти 43 

4.5. Особенности прочтения латинского письма 43 

4.6. Ударение 44 

4.7. Список сокращений в латинских надписях 44 

4.8. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 45 

Часть II. Латинский язык 51 

Тема I. Фонетика латинского языка 51 

Тема II. Спряжение глаголов в praesens indicatīvi actīvi 54 

Тема III. I. Первое склонение существительных. Личные и возвратное 

местоимения. II. Второе склонение существительных. Предлоги 

60 

file:///C:/Users/Дмитрий/Downloads/Рунг_2018_История%20письменности_А5%20(1).doc%23_Toc506202247
../Уч_пособие_по_лат_лингв%20(1).doc#_Toc291428242


 4 

Тема IV. I. Прилагательные первого и второго склонения.  Притяжа-

тельные местоимения. Местоименные прилагательные. II. Страдатель-

ный залог. Спряжение глаголов в praesens indicativi passivi 

68 

Тема V. I. Спряжение глаголов в imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi. 

II. Спряжение глаголов в futurum I indicatīvi actīvi et passīvi 

75 

Тема VI. Третье склонение существительных 83 

Тема VII. I. Прилагательные третьего склонения. Participium praesentis 

activi. II. Четвертое и пятое склонения существительных 

90 

Тема VIII. I. Спряжение глаголов в perfectum indicativi activi et passivi. 

II. Спряжение глаголов в plusquamperfectum indicativi activi et passivi и 

futurum II indicativi activi et passivi 

99 

Тема IX. I. Степени сравнения прилагательных и наречий. II. Числи-

тельные 

111 

Приложение I. Таблица временных форм глаголов 125 

Приложение II. Таблица падежных окончаний существительных 126 

Приложение III. Неправильные глаголы  128 

Приложение IV. Местоимения: указательные, определительные, отно-

сительные, вопросительные, неопределенные, отрицательные 

133 

Приложение V. Латинские афоризмы 138 

ПриложениеVI. Латинские аббревиатуры и их значение 140 

Приложение VII. Латинские приставки и суффиксы. Союзы и частицы 

латыни 

142 

  

 



 5 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Краткая аннотация 

Настоящее пособие предназначено для студентов бакалавриата, изу-

чающих дисциплины «Древние языки и культуры».  В пособии 

представлены методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов, дано изложение теоретического материала и помещены 

практические задания для самостоятельного выполнения и работы на 

занятиях по дисциплине на примере изучения латинского языка. В пособии 

представлены методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов, грамматический материал и таблицы, упражнения и 

учебные тексты по латинскому языку, контрольные вопросы к экзамену, а 

также задания для контрольных работ. Упражнения и тексты размещены в 

последовательности, соответствующей изложению грамматического 

материала в ходе практических занятий. 

 

Семинарские занятия по латинскому языку предполагают во-первых, 

усвоение студентами основ грамматики, во-вторых, овладение навыками 

перевода латинских текстов. Соответственно, содержание семинарских 

занятий связано с определенными теоретическими темами, которые 

раскрываются в ходе практических упражнений. 

Настоящее учебное пособие представляет собой сборник упражнений и 

текстов по латинскому языку, подбор которых ориентирован на историков. 

Параллельно с упражнениями на закрепление новой грамматической темы 

представлены задания на повторение пройденного материала. 

Представленные в упражнениях “a” со II по IX заданиях предложения 

для перевода, снабжены подстрочным словарем, который облегчит перевод 

и укажет студентам необходимый лексический минимум1. Необходимо от-

метить, что если какое-либо слово уже приводилось в подстрочнике, в 

дальнейшем оно уже не приводится. Поэтому перевод последующих пред-

ложений будет облегчен, если будет освоена предшествующая лексика.  

С целью лучшего освоения студентами грамматики  и определенного 

лексического минимума в задания включены упражнения на спряжение 

 
1 Слова, входящие в лексический минимум, необходимо заучивать. Сначала надо внима-

тельно прочитать вслух латинское слово вместе с сопутствующими ему в словаре указа-

ниями, т.е. существительное – в форме именительного и родительного падежей един-

ственного числа, прилагательное – в форме трех родов, глагол – со всеми основными 

формами. Например, дано: deus, i m; надо читать: deus, dei, masculīnum; дано: magnus, a 

um; читать: magnus, magna, magnum; дано: orno, āvi, ātum, āre; читать: orno, ornāvi, 

ornātum, ornāre. 
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глагольных и склонение именных форм, определения частей речи, перевода 

словосочетаний и предложений с русского языка на латинский. Некоторые 

из этих упражнений можно делать на занятиях устно, остальные – дома 

письменно, с выборочной проверкой их на следующем занятии. Кроме того, 

в большинстве заданий даны не только отдельные предложения и фразы для 

перевода, но и связные тексты.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.24 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 

45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский и второй 

иностранный языки))" и относится к обязательным дисциплинам. Преду-

смотрены следующие формы контроля: контрольная работа экзамен в 1 се-

местре. 

Контрольная работа проводятся в письменной форме: студенты 

письменно переводят со словарем незнакомый текст или выполняют 

грамматические задания. 

Во время экзамена студенты отвечают на вопросы о развити древних 

языков и культур, а также вопросы о грамматике латинского языка.  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

 

- об истории древних языков и письменности;  

- особенности древневосточной и античной культур. 

2) должен уметь 

- аналитически представить важнейшие события в истории языка и 

культуры Востока и античного мира, оценить их роль и значение;   

- работать с основными видами источников по истории культуры древ-

него мира;   

- с помощью преподавателя поставить исследовательскую проблему 

для реферата и доклада, публично выступать по этой проблеме;   

- грамотно прокомментировать основное содержание отдельных фак-

торов и явлений культуры древнего мира.   

3) должен владеть 

- методикой и методологией анализа истории культуры;   

- навыками работы с литературными текстами;   

- принципами подготовки творческих работ (докладов, рефератов).   

 

Общая трудоемкость дисциплины «Древние языки и культуры» состав-

ляет 3 зачетных единиц 108 часов. Форма промежуточного контроля дисци-

плины – экзамен в 1 семестре. 
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Контактная работа - 25 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), прак-

тические занятия - 12 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль 

самостоятельной работы - 1 часа(ов). Самостоятельная работа - 47 часа(ов). 

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов). Форма промежуточного контроля 

дисциплины: экзамен в 1 семестре. 

 

Суммарно по каждой дисциплине можно получить 100 баллов, из них 

текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля – в 50 

баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71–85 баллов – «хорошо» (хор.); 

55–70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: 

 

Шифр компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетен-

ции 

ОПК-1 

Способен применять систему лингвистиче-

ских знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообра-

зовательных явлениях, орфографии и пунк-

туации, о закономерностях функциониро-

вания изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;   

 

При создании пособия была использована следующая литература: 

Часть I.  

1. Гельб И.Дж. История Письменности. От Рисуночного письма к 

полноценному алфавиту. – М.: Центрполиграф, 2017. – 288 с. 

2. Добиаш-Рождественская О.А. История письма в средние века. 

Руководство к изучению латинской палеографии. – М.: Изд-во АН СССР, 

1936. – 227 с. 

3. Жорж Ж. История письменности и книгопечатания. – М.: 

Астрель, АСТ, 2014. – 224 с. 

4. История письма. Эволюция письменности от Древнего Египта 

до наших дней. – М.: Эксмо, 2002. – 400 c. 

5. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. – М.: 

«Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 2002. – 464 c. 

6. Коростовцев М.А. Введение в египетскую филологию. – М.: 
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Изд-во Вост. лит-ры, 1963. – 280 с. 

7. Латинский язык: учебник для студентов педагогических вузов / 

Под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. Изд.5-е. – М.: Высшая школа, 1998. – 384 с. 

8. Липин Л.А. Аккадский (вавилоно-ассирийский) язык. Вып. 1. 

Хрестоматия с таблицами знаков. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. – 201 с. 

9. Липин Л.А. Аккадский язык. – М.: Наука, 1964. – 157 с. 

10. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. – М.: Изд-во 

Вост. лит-ры, 1960. – 490 с. 

11. Петровский Н.С. Египетский язык. Введение в иероглифику, 

лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка. – Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1958. – 329 с. 

12. Федорова Е.В. Латинские надписи. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1976. – 280 с. 

13. Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1982. – 256 с. 

14. Федорова Е.В. Ранняя латинская письменность VIII–II вв. до н.э. 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 240 с. 

15. Фридрих И. История письма. – М.: Наука, 1979. – 464 с. 

 

Часть II.  

1. Латинский язык: Учебник / Н.А. Гончарова. – 5-e изд., испр. 

и доп. – М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. – 408 с.: 60x90 

1/16. – (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004760-7, 500 

экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391936 

2. Подосинов, А. В. Lingua Latina. Введение в латинский язык 

и античную культуру, Часть 1 [Электронный ресурс] / А. В. Подоси-

нов, Н. И. Щавелева. – 12 изд. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 192 с.: ил. 

– ISBN 978-5-89349-099-2 (Флинта), ISBN 978-5-02-011709-9 (Наука). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453831 

3. Подосинов, А. В. Lingua latina. Введение в латинский язык 

и античную культуру. Часть 2 [Электронный ресурс] / А. В. Подоси-

нов, Н. И. Щавелева. – 7-е изд. – М.: Флинта : Наука, 2011. – 256 с.: ил. 

– ISBN 978-5-89349-260-6 (Флинта), ISBN 978-5-02-022551-0 (Наука) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453861 

4. Подосинов, А. В. Lingua Latina. Введение в латинский язык 

и античную культуру: в 5 ч. Часть 3 [Электронный ресурс] / А. В. Под-

осинов, Н. И. Щавелева. – 2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 
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232 с. – ISBN 978-5-9765-0284-0 (Флинта), 978-5-02-034872-1 (Наука). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453757 

5. Подосинов, А. В. Lingua latina. Введение в латинский язык 

и античную культуру. Часть 5 [Электронный ресурс] / А. В. Подоси-

нов. – 6-е изд. – М.: Флинта : Наука, 2010. – 144 с.: ил. – ISBN 978-5-

89349-045-9 (Флинта), ISBN 978-5-02-011336-7 (Наука) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453878 

6. Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык. Учебник 

для вузов. – 6-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 456 с. 

7. Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с. 

8. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Lingua Latina: Учебник 

для вузов – 6-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 400 с. 
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Часть I. История письменности и культуры 

 

1. Древнеегипетская иероглифическая письменность  

1.1. Общая характеристика 

Иероглифическая письменность ведёт начало от пиктографического, 

т.е. рисуночного, письма. В иероглифическом письме следует различать 

только две группы знаков: (1) смысловые знаки или идеограммы; (2) звуко-

вые знаки или фонограммы. Идеограммы или смысловые знаки могут обо-

значать непосредственно изображённый предмет. Фонограммы или звуко-

вые знаки — это знаки, используемые для обозначения звуков. Первона-

чально они также служили идеограммами и в определённых случаях про-

должают употребляться в таком качестве, однако наряду с этим приобрели 

вторичное, звуковое значение. Эти знаки передают только согласные звуки, 

входящие в состав данных слов. 

1.2. Направление чтения иероглифов 

Иероглифические надписи состоят из множества небольших рисун-

ков, составленных в вертикальные колонки или горизонтальные строки. Эти 

колонки или строки, как и отдельные знаки в них, обычно читались справа 

налево, и, реже — слева направо. Несмотря на преимущественное направ-

ление египетского письма справа налево, в современной научной литерату-

ре из практических соображений принято написание слева направо. Знаки, 

изображающие людей, животных и птиц, а также другие знаки, у которых 

можно выделить переднюю и заднюю части, почти всегда повёрнуты лицом 

к началу строки. Знаки, расположенные выше, предшествуют расположен-

ным ниже. 

1.3.Фонетические знаки иероглифического письма 

Фонограммы или звуковые знаки бывают трёх типов:  

1. Односогласные или алфавитные знаки, которые обозначают один 

согласный звук; 

2. Двусогласные знаки, обозначающие два согласных звука;  

3. Трёхсогласные знаки, обозначающие три согласных звука. 

Для транслитерации египетских иероглифов используются латинские 

буквы; в тех случаях, когда в латинском алфавите отсутствуют буквы для 

имеющихся в египетском звуков, или для обозначения одного египетского 

звука требуется несколько букв, применяются диакритические знаки. Дву-

согласные знаки (а также трёхсогласные) почти всегда сопровождаются од-

носогласными (алфавитными) знаками, которые полностью или частично 

отражают их звучание. 
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1.3.1. Односогласные знаки 
Иероглиф Значение Транслитерация Произношение 

a коршун A а 

i тростник i; в начале  
слова ино-
гда  
тождествен 
A. 

и, й 

y два 

тростника 
i и, й 

e рука a а 

u птенец 

перепелки 
w в или у 

b нога b б 

p плетеное  
сиденье 

p  п 

f гадюка f ф 

m сова m м 

n вода n н 

r рот r р 

H тростниковый 
загон 

h х 

𓎛 жгут льна H х 

𓐍 плацента(?) x кх 

𓉻 желудок  
животного 

X кх 

z дверной  
засов 

z з или с 

𓋴 свернутая 
ткань 

c c 

𓈚 пруд S ш 

𓈎 склон холма q к 

k корзина k к 

g подставка для 
кувшина 

g г 

t хлеб t т 

𓍿 путы  
для скота 

T  ч 

d кисть руки d д 

𓆓 змея D дж 
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1.3.2. Некоторые двухсогласные знаки 

𓁹 ir 𓅩 wr 𓌢 sn 𓍛 Hm 

𓄟 ms 𓇓 sw 𓇾 tA 𓍏 XA 

𓅬 sA 𓉐 pr 𓆛 in 𓍇 ns 

𓅡 bA 𓃹 wn 𓃭 rw 𓎗 wD 

𓍘 ti 𓊬 pt 𓂓 kA 𓌻 mr 

𓍯 wA 𓌳 mA 𓄋 wp 𓎨 Hn 

𓏠 mn 𓎟 nb 𓊽 Dd 𓍐 Ab, mr 

𓁷 Hr 𓍱 Ss 𓍒 DA 𓈋 Dw 

𓅮 pA 𓉻 aA 𓅷 TA 𓈗 mw 

𓇳 ra 𓈍 ha 𓊾 ty  
 
 

1.3.3. Некоторые трехсогласные знаки 

𓌢 xrw (голос) 𓊵 Htp (доволь-

ный) 
𓄊 wcr (власт-

ный) 

𓆣 xpr (возни-

кать) 

𓄤 nfr (красивый) 𓄂 hat 

𓋹 anx (жизнь) 𓄔 cDm (ухо, слу-

шать)  

𓅝DHw(ty)(бог 

Тот) 

 

1.4. Транслитерация 

Хотя, как и в других языках, слова в египетском состоят из согласных 

и гласных звуков, однако, в египетском иероглифическом письме гласные 

звуки не обозначаются. Поскольку нам не известно истинное произношение 

ранних египетских слов, строго научным может быть признан единствен-

ный способ транслитерации — передача одних лишь согласных звуков; по-

этому в современных научных изданиях иероглифы транслитерируются 

просто без каких-либо указаний на гласные звуки, сопровождавшие эти со-

гласные в каждом конкретном слове. Но поскольку египетские слова иногда 

необходимо прочитывать вслух, следует принять для них условное произ-

ношение. Обычно используют такой метод: между согласными, за исклю-

чением aA и ea, вставляется условный гласный е. Так возникает следующее 

условное произношение: mn — мен, Dd — джед, sDm — седжем, nfrt — не-

фрет, Hna — хена, aDA — аджа, wiA — вейа и aA — аа. Иероглифы ii и uw 

обозначают согласные звуки, которые по своему произношению близки к 
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гласным звукам i и u соответственно. Употребление этих согласных имеет 

некоторые особенности, благодаря которым они получили название полу-

гласных.  

1.5. Идеограммы и детерминативы 

Идеограммы, или смысловые знаки — это знаки, значение которых 

передаётся посредством изображения. 

В некоторых примерах идеограмма стоит в конце слова, после одной 

или нескольких фонограмм. В подобных случаях она называется детерми-

нативом (определителем), поскольку помогает определить значение пред-

шествующих звуковых знаков и отнести данное слово к некоторой группе 

понятий. Детерминативы отсутствуют только у небольшой части самых 

распространённых слов, как Dd «говорить», Hna «вместе с»; многие слова, 

например, Hqr «голодный человек», war «убегать» имеют несколько детер-

минативов. 
 

1.5.1. Наиболее распространенные детерминативы: 

𓀀 человек, мужчина 𓁹 глаз, видеть 

𓁐 женщина 𓂻 идти, бежать 

𓀔 ребенок, молодой 𓇳 солнце, свет, вре-
мя 

𓀗 старик, старый,  
опираться 

𓈗 вода, жидкость 

𓀙 чиновник, человек,  
облеченной властью 

𓊖 город, поселение, 
Египет 

𓀭 бог, царь 𓈉 пустыня,  
чужая страна 

𓀶𓀳𓀷 Царь 𓉐 дом, здание 

𓅆 бог, царь 𓋹 жизнь, бессмер-
тие, 
вечность 

𓀜 сила, усилие 𓏛𓏜 книга, письмо 

𓀁 есть, пить, любить, 
молчать 

𓈘 водоем 

𓀉 усталый, слабый 𓈇 орошаемая земля 

𓀏 враг, иноземец 𓅩 маленький, пло-
хой 

𓀐 враг, смерть 𓄔 ухо, слышать 

1.6. Примеры записи египетских слов 

 rx (рех) – узнавать, знать. 

 xm (хем) – не знать. 
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 gr (гер) – молчать, прекращать. 

 hrw (херев / херу) – день, дневное время. 

 hA (ха) – идти вниз, спускаться. 

 sDm (седжем) – слышать, слушать. 

wbn (вебен / убен) –восходить, подниматься, сиять 

или  ra (ра) – солнце, день. 

tA (та) – земля, страна. 

 nDs (неджес) – бедняк, простолюдин. 

 s (се) – человек, мужчина. 

 st (сет) – женщина. 

pr (пер) – дом. 

1.7. Имена наиболее известных фараонов Египта 

¤nfr w(i), Снефру– делающий прекрасным меня 

 Xw(i), fw(i), Хуфу– защищает он меня (Хеопс) 

 Xa.f ra, Хафра – сияет он, Ра (Хефрен) 

 Imn-m-HAt, Аменемхет – Амон впереди 

 Imn-Htp, Аменхотеп – Амон доволен 

 DHwty-ms, Тутмос – Тот родил (его) 

Xnmt-imn-HAt-Spswt, Хатшепсут – «Находящаяся впереди благород-
ных (женщин)» 

 Ax-n-itn, Эхнатон – полезный для Атона 

 twt-anx-imn-HqA-iwn-Sma, Тутенхамон – живой образ Амона 

 Ra-ms-sw, Рамсес – тот, кого создал Ра 
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1.8. Титулы и эпитеты фараонов Египта 

 Hr хоровое имя 

 nbty Обе владычицы 

 Hr nbw Хор Златой 

 nsw-bity Царь Верхнего и Нижнего Египта 

   nsw-bity xpr-kA -ra 

 sA ra сын Ра 

   sA ra s-n-wsrt  

 nTr nfr Бог прекрасный 

 di anx Дарующий жизнь 

 Живущий вечно 

nb tAwy Владыка обоих земель   

mi Ra Подобно Ра 

di anx Дарующий жизнь 

 Dt r nHH Вечно вплоть до вековечности  
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1.9. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 

1.9.1–6. Картуши с именами фараонов Древнего Египта 
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1.9.7. Стела фараона Древнего Египта 

 
 

1.9.8–9. Картуши с именами из эллинистического Египта 
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2. Древнеперсидская клинопись  

2.1. Общая характеристика 

Древнеперсидский клинописный алфавит состоит из 45 символов, 3 

из которых используются для обозначения гласных звуков (a, i, u), 33 – со-

гласных, 8 – идеограмм или логограмм, обозначающих наиболее употреби-

тельные слова целиком, а также одного знака, являющегося словоразделом. 

Знаки, используемые для согласного, – слоговые (силлабические), т.е. при 

чтении в большинстве случае знак выражает согласный и гласный. Во мно-

гих случаях, однако, он может обозначать только согласный. Знаки для глас-

ных используются в начале слова или для того, чтобы отразить наличие 

долгого слога. Слова читаются слева направо. 

2.2. Транслитерация 

Для передачи написания слова используется транслитерация при по-

мощи букв латинского алфавита, но с некоторыми особенностями и допол-

нительными буквами. Вот эти особенности: c – ч; ç – с (или как ср); j – дж; 

š – ш; th – т (или как th в английском слове think); s  – c; x – х (как немецкое 

ch в слове auch). 

2.3. Транскрипция (нормализация) 

Транскрипция, в отличие от транслитерации, передает звучание слова. 

С этой целью также используются буквы латинского алфавита с теми же 

самыми особенностями написания и чтения, как и при транслитерации. В 

древнеперсидской клинописи транслитерация и транскрипция иногда могут 

не совпадать. Некоторые звуки не отображаются на древнеперсидском 

письме и в таком случае они прописываются в надстрочном положении 

слова, например: Ahuramazdāh, bandakah. 

2.4. Ударение 

В словах, состоящих из двух, трех и четырех слогов ударение ставит-

ся на том слоге, который содержит долгую гласную или является закрытым 

(т.е. содержит две и более согласных после краткой гласной – обычно на 

втором от конца). На последний слог ударение не ставится. В словах с не-

сколькими краткими гласными ударение может ставиться на начальный 

слог слова. 
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2.5. Таблица клинописных символов 

Ca Ci Cu 

a a i i u u 

b ba   

c ca   

q ça   

d da D di e du 

f fa   

g ga  G gu 

h ha   

j ja J ji  

k ka  K ku 

l la   

m ma M mi O mu 

n na  N nu 

p pa   

r ra  R ru 

s sa   

S ša   

t ta  T tu 

U tha   

v va V vi  

H xa   

y ya   

z za   
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Aсловоразделитель   

 
2.6. Логограммы 

 
2.7. Примеры написания древнеперсидских слов2 

Написание Транслитерация Транскрип-
ция 

Перевод 

Имена собственные 

daryvuS da-a-ra-ya-va-u-ša Dārayavauš Дарий 

daryvhuS da-a-ra-ya-va-ha-u-ša Dārayavahauš Дария (G.) 

KuruS ku-u-ru-u-ša Kūrūš Кир 

HSyarSa xa-ša-ya-a-ra-ša Xšayārša Ксеркс 

artHqa a-ra-ta-xa-ça-a Artaxšaçā Артаксеркс 

ViStasp vi-i-ša-ta-a-sa-pa Vīštāspa Гистасп 

ViStasphy vi-i-ša-ta-a-sa-pa-ha-ya Vīštāspahyā Гистаспа (G.) 

arSam a-ra-ša-a-ma Aršāma Аршама 

Титулы и эпитеты 

HSayUiy xa-ša-a-ya-tha-i-ya xšāyathiya царь 

HSayUiym xa-ša-a-ya-tha-i-ya-ma xšāyathiyam царь (Acc.) 

HSayUiyanam xa-ša-a-ya-tha-i-ya-
a-na-a-ma 

xšāyathiyānām царей (G.) 

HSayUiyhya xa-ša-a-ya-tha-i-ya-
ha-ya-a 

xšāyathiyahyā царя (G.) 

vzrk va-za-ra-ka vaząrka великий 

hHamniSiy ha-xa-a-ma-na-i-
ša-i-ya 

Haxāmanišiya Ахеменид 

Слова, относящиеся к религии 

aurmzda a-u-ra-ma-za-da-a Ahuramazdā Ахурамазда 

aurmzdah a-u-ra-ma-za-da-a-ha Ahuramazdāha Ахурамазды 
(G.) 

Bg ba-ga baga Бог 

bgibiS ba-ga-i-ba-i-ša bagaibiš (c) богами 
(D.) 

Mur mi-tha-ra Mithra Митра 

 
2 Слова приводятся в той грамматической форме, в которой они встречаются в текстах данного пособия. 
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Местоимения и именные формы глаголов 

Adm a-da-ma adam я 

aMiy a-mi-i-ya ahmiy я есть 

Mna ma-na-a manā мой 

astiy a-sa-ta-i-ya astiy есть (он, она, 
оно) 

Hy ha-ya hya который 

Ty ta-ya tya то 

Av a-va ava это 

ahyaya a-ha-ya-a-ya-a ahyāyā этой (Abl.) 

Imm i-ma-ma imam этот (Acc.) 

Iym i-ya-ma iyam это (Acc.) 

Mam ma-a-ma mām мной, меня 
(Acc.) 

Имена существительные и прилагательные 

dhyunam da-ha-ya-u-na-a-ma dahyunām cтран (G.) 

Puq pa-u-ça puça сын 

tqrm ta-ça-ra-ma taçaram дворец (Acc.) 

vSna va-ša-na-a vašnā милостью 
(Abl.) 

vSnapiy va-ša-na-a-pa-i-ya vašnāpiy по милости 

bu Miya ba-u-mi-i-ya-a bumiyā земля  

bu MaM bu-ma-a-ma bumām землю (Acc.) 

Kar ka-a-ra kāra народ,  

войско 

Bdk ba-da-ka bandakah подданный 

mrtiym ma-ra-ta-i-ya-ma martiyam человека 
(Acc.) 

mrtihya ma-ra-ta-i-ha-ya-a martihyā людям (D.) 

Vishya vi-i-sa-ha-ya-a vīsahyā всё 

hruvhyay ha-ra-u-va-ha-ya-a-ya haruvahyāya все 

frSm fa-ra-ša-ma frašam великолеп-
ный 

Nibm na-i-ba-ma naibam хороший, 
прекрасный 

Pita pa-i-ta-a pitā (pitar) отец 

HSqm xa-ša-ça-ma xšaçam царство (Acc.) 

asmanam a-sa-ma-a-na-a-ma asmānām небо (Acc.) 

Saytam ša-a-ya-ta-a-ma šāyatām счастье (Acc.) 
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pRuvnam pa-ru-u-va-na-a-ma parūvnām многих (G.) 

frmtarm fa-ra-ma-ta-a-ra-ma framatāram предводитель 
(Acc.) 

nam na-a-ma nāma по имени 

ustSnam u-sa-ta-ša-na-a-ma ustašanām террасу (G.) 

aUgnam a-tha-ga-na-a-ma athaganām каменную 

Глаголы 

aKunuS a-ku-u-na-u-ša akūnauš 
(imf.) 

он построил 

aKunvm a-ku-u-na-va-ma akūnavam 
(imf.) 

я построил 

Uatiy tha-a-ta-i-ya thātiy говорит 

Udyatiy tha-da-ya-a-ta-i-ya thadayâtaiy кажется 

framayta fa-ra-a-ma-a-ya-ta-a frāmāyatā было прика-
зано 

krtm ka-ra-ta-ma kartam (pf) я сделал 

paTuv pa-tu-va pātūv защитит 

ada a-da-a adā создал 

Наречия 

vsiy va-sa-i-ya vasiy много 

значительно 

frtrm fa-ra-ta-ra-ma frataram далее 

abiyjavym a-ba-i-ya-ja-a-va-ya-ma abiyajâvayam затем(?) 

Числительные 

aivm a-i-va-ma aivam один 

Служебные части речи 

uta u-ta-a utā и 

utmiy u-ta-ma-i-ya utamaiy и мое 

abiy a-ba-i-ya abiy к 

hda ha-da-a hadā c 

upa u-pa-a upā кем, чем? 

Наименования стран и народов 

pars pa-a-ra-sa Pārsa Персия, перс 

mad ma-a-da Māda Мидия, 

Мидянин 

uvj u-va-ja Uvja Элам, 

эламит 

pryv pa-ra-tha-va Parthava Парфия 

парфянин 
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hriv ha-ra-i-va Haraiva Ариа, 

ариец 

bHtriS ba-xa-ta-ra-i-ša Bâxtriš Бактрия 

bHtriy ba-xa-ta-ra-i-ya Baxtriya бактриец 

suGud sa-u-gu-u-da Sugūda Согдиана, 

согдиец 

uvarzMS u-va-a-ra-za-mi-ša Uvārazmiš Хорезм 

uvarzMy u-va-a-ra-za-mi-ya Uvārazmiya хорезмиец 

zrka za-ra-ka-a Zrakā дрангианец 

hruvtiS ha-ra-u-va-ta-i-ša Harauvatiš Арахозия 

hruvtiy ha-ra-u-va-ta-i-ya Harauvatiya арахозиец 

UtGuS tha-ta-gu-u-ša Thatagūš Саттагидия 

UtGuiy tha-ta-gu-u-i-ya Thatagūiya саттагидиец 

gdar ga-da-a-ra Gandhāra Гандхара 

gdary ga-da-a-ra-ya Gandhāraya гандхариец 

hieS ha-i-du-ša Hinduš Индия 

hiey ha-i-du-ya Hinduya индиец 

skaZ 

humvrga 

sa-ka-a /  

ha-u-ma-va-ra-ga-a 

Sakā 
haumavargā 

скифы, пью-
щие хаому 

skaZ 

tigrHuda 

sa-ka-a / 

ta-i-ga-ra-xa-u-da-a 

Sakā 
tigraxaudā 

скифы с ост-
роверхими 
шапками 

babiRuS ba-a-ba-i-ru-u-ša Bābirūš Вавилон 

вавилонянин 

aUura a-tha-u-ra-a Athurā Ассирия 

aUuriy a-tha-u-ra-i-ya Athuriya ассириец 

arbay a-ra-ba-a-ya Arabāya аравиец 

Oudray mu-u-da-ra-a-ya Mūdrāya Египет, 

египтянин  

arMin a-ra-mi-i-na Armīna Армения 

arMiniy a-ra-mi-i-na-i-ya Armīniya 

 

армянин 

ktpTuk ka-ta-pa-tu-u-ka Katpatūka Каппадокия, 
каппадокиец 

sprd sa-pa-ra-da Sparda Сарды,  

Лидия 

sprDiy sa-pa-ra-di-i-ya Spardīya лидиец 

yuna ya-u-na-a Yaunā греки, ио-
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нийцы 

skaZ 

prdriy 

sa-ka-a /  

pa-ra-da-ra-i-ya 

Sakā para-
draiya 

скифы замор-
ские 

sKudr sa-ka-u-da-ra Skūdra Фракия, 

фракиец 

yunaZ 

tkbra 

ya-u-na-a /  

ta-ka-ba-ra-a 

Yaunā taka-
barā 

ионийцы 

щитоносные 

putay pa-u-ta-a-ya Putāya ливиец 

KuSay ku-ša-a-ya Kušāya кушит 

Mciy ma-ca-i-ya Maciya Макиец 
(житель 
совр.Омана) 

krk ka-ra-ka Karka кариец 

 

2.8. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 

2.8.1. Надпись из дворца Кира в Пасаргадах 

 

 

2.8.2. Надпись из дворца Дария I в Персеполе 

 

 

2.8.3. Надпись из дворца Дария I в Сузах 
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2.8.4. Надпись из дворца Дария I в Сузах 

 

 

2.8.5. Надпись из дворца Ксеркса в Персеполе 

 

 

2.8.6. Надпись из дворца Ксеркса в Персеполе 
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2.8.7. Надпись с гробницы Артаксеркса II в Персеполе 
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2.8.8. Надпись Артаксеркса III в Персеполе 
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3. Древнегреческое алфавитное письмо 

3.1. Общая характеристика 

Буквы первоначального греческого алфавита были только прописные 

(заглавные), и, в отличие от классического, строчных букв не было, как не 

было и надстрочных знаков (диакритики – ударения и придыхания). 

Направление письма – сначала справа налево, затем в стиле бустрофедон 

(одна строка – справа налево, следующая – слева направо), и, наконец, слева 

направо.  

Древнегреческое алфавитное письмо состояло из 27 букв, и, таким 

образом, оно отличалось от классического древнегреческого алфавита, ко-

торый включал 24 буквы, за счет добавления еще 3 букв, позднее вышедших 

из употребления:  

1.ϝ – дигамма, произносилась как английское [w] 

2. ϙ – коппа, произносилось как [к] 

3. ϻ – сан, произносится как [с], позднее сампи (ϡ – обозначение числа 

900) 

Алфавит насчитывал 7 гласных:  

1. α – альфа [a] 

2. ε – эпсилон [э] краткое 

3. η – эта [э] долгое, могла быть знаком придыхания 

4. ι  – йота [и] 

5. ο – омикрон [о] краткое 

6. υ  – юпсилон [ю] 

7. ω  – омега [о] долгое 

В древнегреческом письме было 10 дифтонгов: 

1. αι [ай] 

2. ει [эй] 

3. ηι [эй], в классическом древнегреческом алфавите йота подписыва-

ется под строчную эту [ῃ] или приписывается к заглавной эте [Ηι] и пото-

му не произносится. 

4. οι [ой] 

5. υι [юй] 

 6. ωι [ой], в классическом древнегреческом алфавите йота подписы-

вается под строчную омегу [ῳ] или приписывается к заглавной омеге [Ωι] и 

потому не произносится. 

7. αυ [ау] 

8. ευ [эу] 

9. ηυ [эу] 

10. ου [у], диграф 
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Согласных было 20 (см. классификацию по таблице): 
Взрывные 

 звонкие глухие придыхательные 

Губные β – бэта [б] π – пи [п] φ – фи [ф] 

Гортанные 

(заднеязычные) 

γ – гамма [г] κ –  

каппа [к] 

ϙ – коппа 

[к] 

χ – хи [х] 

Зубные 

(переднеязыч-
ные) 

δ – дельта [д] τ – тау [т] θ –  

тета (тхета) т (тх) 

Длительные 

 плавные носовые дыха-
тельные  

(спиран-
ты) 

двойные 

(аффрика-
ты) 

Губные λ –  

лямбда [л] 

ρ – ро [р] 

μ – мю [м] ϝ –  

дигамма 

англий-
ское [w] 

ψ –  

пси [пс] 

Зубные 

(перед-
неязыч-
ные) 

 ν – ню [н] σ –  

сигма [с] 

ϻ – сан 
[с] 

ζ –  

дзэта [дз] 

гортан-
ные 

(задне-
языч-
ные) 

 γ – гамма,  

перед гор-
танными [н] 

 ξ – кси [кс] 

 

3.2. Ударение 

Ударение в древнегреческом языке в многосложных словах могло 

приходиться на любой из трех последних слогов слова, и на третий слог, ес-

ли последний слог долгий (т.е. содержал долгую гласную или дифтонг). Ес-

ли последний слог краткий, то ударение приходилось на третий слог от кон-

ца слова (в классическом греческом языке – острое ударение). В случае, ес-

ли второй слог от конца слова долгий (содержал долгую гласную или ди-

фтонг), а последний слог краткий, то ударение падало на второй слог (в 

классическом греческом языке такое ударение облеченное). 
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3.3. Таблица древнегреческих букв в алфавитном порядке (согласно 

региональным особенностям) 
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3.4. Формы букв, встречающихся на папирусах 
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3.5. Примеры заданий на самостоятельное выполнение. 
 

3.5.1. Надпись на кубке Нестора 

 

 
 

3.5.2. Афинская надгробная надпись, VI в. до н.э. (?) 

 

 

3.5.3. Аргосская надпись с именами VI в. до н.э.  
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3.5.4. Надпись с аргосского посвящения из Олимпии 

 

 

3.5.5. Коринфская надпись со списком имен 

 

 

3.5.6. Надпись с посвящением на шлеме из Олимпии 

 

3.5.7. Надпись с надгробия афинянина 
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3.5.8. Надпись на сосудах с именами из Арголиды 

 

 

3.5.9. Надпись из Олимпии 

 

 

3.5.10. Надпись афинской филы с именами павших афинян в первой Пелопоннес-

ской войне 
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3.5.11. Надпись о победе в состязании (хорегов) 

 

 

3.5.12. Надпись афинской филы с именами павших в битве при Марафоне 
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3.5.13. Фрагмент змеевидной колонны из Дельф, на которой написаны названия 

полисов – победителей в Греко-персидских войнах 
 

 
 

 

 

3.5.14–18. Надписи на остраках из Афин 
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3.5.19. Спартанское посвящение на Делосе 402 г. до н.э. 
 

 
 

 

3.5.20-23. Надписи на фрагментах греческих ваз 
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3.5.24. Римское посвящение 133–134 гг. н.э. 

 
 

3.5.25. Фрагмент римской надписи I в. н.э. 

 

3.5.26-28. Папирусные фрагменты на древнегреческом 
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4. Латинская письменность  

4.1. Общая характеристика 

Буквы первоначального латинского алфавита, подобно греческому, 

были только прописные (заглавные), в отличие от классического, строчных 

букв также не было. Направление письма – сначала справа налево, затем в 

стиле бустрофедон (одна строка – справа налево, следующая – слева напра-

во), и, наконец, слева направо. В этом латинская письменность следовала 

греческой. 

Латинское архаическое алфавитное письмо состояло из 21 буквы, и, 

таким образом, оно отличалось как от классического латинского алфавита, 

который включал 23 буквы, так и более позднего, включавшего 25 (допол-

нен буквами J и U) или 26 букв (учитывая W, которая появилась в средневе-

ковой латыни).  

 

4.2. Латинский архаический алфавит 

 
 

4.3. Латинский классический алфавит 

A 
[а] 

 B 
[б] 

C 
[к/г] 

D 
[д] 

E 
[э] 

F 
[ф] 

G 
[г] 

H 
[х] 

I 
[и] 

K 
[к] 

L 
[л] 

 M 
[м] 

N 
[н] 

O 
[о] 

P 
[п] 

Q 
[ку] 

R 
[р] 

S 
[с] 

T 
[т] 

V 
[у/в] 

X 
[кс] 

 Y 
[и] 

Z 
[з] 
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4.4. Курсивное письмо, используемое в графитти 

 
4.5. Особенности прочтения латинского письма 

Произношения некоторых латинских букв классического алфавита от-

личалось от более позднего прочтения.  

До III в. до н.э. буква C выражала два звука [к] и [г], а потом был вве-

ден специальный символ для звука [г] – G. Буква C стала в классической ла-

тыни всегда читаться как [к], S не озвончалась между гласными, а V имело 

два вида произношения: как u [у] после согласной, и как v [в] перед гласной. 

Впрочем, были и сходства с общепринятым теперь произношением латин-

ских букв: Q использовалось только в сочетании с V и читалось как [кв]. K 

употреблялся очень редко (только в словах Kalendae и Kaeso). Сочетания 

гласных произносились как дифтонги, а не диграфы (звучали как два глас-

ных, переходящих один в другой).  

Первые сокращения (аббревиатуры) появляются в середине IV в. до н. 

э. Сначала сокращению подвергаются личные имена (praenomina), а затем, 

со второй половины II в. до н. э., и должности. Слитое написание букв (ли-

гатура) появляется в последней трети II в. до н.э. и получает широкое рас-
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пространение, начиная с I в. до н.э. В древнейших латинских надписях сло-

воразделительные знаки либо отсутствуют, либо представляют собой две-

три точки, расположенные по вертикали. В надписях IV в. до н.э. словораз-

делительный знак имеет форму одной точки, расположенной на уровне се-

редины букв. С конца IV — начала III в. до н.э. наряду с традиционной 

круглой формой изредка появляются иные, например, черточка, похожая на 

тире. 

4.6. Ударение 

Ударение в латинских многосложных словах приходится на второй 

или третий слог от конца слова, причем, исключительно на долгий слог, со-

держащий долгую гласную или тот, за которым следует два и более соглас-

ных. На последний слог и на краткий слог ударение никогда не ставится. 

 

4.7. Список сокращений в латинских надписях 

AVG. – Augustus 

С. (CAES.) – Caesar 

C. – centum 

C (G) – Gaius 

CN – Gnaeus 

COS – Consul 

DES (DESIG) – Designatus 

F. – filius 

FL. – Flavius 

F.C. – faciendum curavit 

GERM. – Germanicus 

IMP – Imperator 

K. – Kalendae 

L. –Lucius 

LEG. – Legio, Legatus 

MAG. – Magnus 

P. – Publius 

P.F. – perfecit, Pius Felix 

P.P. – Pater Patriae 

P.R. – Populus Romanus, Praetor 

PONT. MAX. – Pontifex Maximus  

PRO. COS. – Pro consul 

PRO P.R. – Pro praetor 

Q. – Quintus 

S.C. – Senatus consultum 
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S.P.Q.R. – Senatus Populusque Romanus 

SARM. – Sarmaticus 

T. – Traianus, Titus 

TRIB. POT. – tribunicia potestas 

VEX. – vexhilatio 

VIC. – Victrix 

 

4.8. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 
 

4.8.1. Римское посвящение VI в. до н.э. 

 
 

4.8.2. Декрет II в. до н.э. из Испании 

 
 

4.8.3. Римская надпись II в. до н.э. 
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4.8.4. Милевой камень II в. до н.э. 

 
 

4.8.5. Надпись II в. н.э. из Британии 

 
 

 

4.8.6. Надпись II в. до н.э. из Рима 
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4.8.7. Надпись I в. до н.э. – I в. н.э. из Испании 

 
 

4.8.8. Надпись ок. 100 г. н.э. из Рима 
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4.8.9. Надпись II в. до н.э. на римском саркофаге 

 

 

4.8.10. Надпись I в. н.э. из Галлии 

 

 

4.8.11. Надпись на римской арке IV в. н.э. 

 
4.8.12. Надпись 42 г. до н.э. на пьедестале статуи 
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4.8.13. Надпись 113 г. н.э. на колонне римского императора 

 
 

4.8.14. Римская надпись I в. до н.э. 

 

 

4.8.15. Надпись I в. н.э. из Рима 
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4.8.16. Римская надпись II в. н.э. 

 

 

4.8.17. Графитти из Помпей I в. н.э. 
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Часть II. Латинский язык 
 

 

ТЕМА I ФОНЕТИКА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

1. Алфавит 

Латинский алфавит состоит из 25 букв 

Напи

сание 

Название Произношение 

A a а [а] 

B b бэ [б] 

C c 

 

цэ 

 

[ц] перед e, i, y, ae, oe 

[к] в остальных случаях3 

D d дэ [д] 

E e э [э] 

F f эф [ф] 

G g гэ [г] 

H h ха [х] 

I i и [и] 

J j йот 

(и краткое)4 

[й] в сочетаниях с глас-

ными, например, ja – я; 

ju – ю; jo – ë 

K k ка [к] в слове Kalendae 

L l эль [ль] 

M m эм [м] 

N n эн [н] 

O o о [о] 

P p пэ [п] 

Q q ку [к] в сочетании qu – кв 

R r эр [р] 

S s эс [с] 

[з] между гласными 

T t тэ [т] 

U u у [у] 

V v вэ [в] 

X x икс [кс] 

Y y ипсилон 

(игрек)5 

[и] в словах греческого 

происхождения 

Z z зэта [з] 

 

 
3 В Античности буква c всегда произносилась как [к]; как [ц] она стала произноситься лишь с III в. 
4 Буква введена в XVI в. 
5 Буква введена в XVI в. 



 52 

2. Дифтонги 

 

Сочетание двух гласных  в одном слоге называется дифтонгом и про-

износится как один звук. 

ae – э 

oe – э (как нем. ö, фр. œ) 

au – а′у 

eu – э′у 

Если над второй гласной в сочетании стоит знак разделения ¨ (трёма) 

или знак долготы ˉ или краткости ˘, то в таком случае сочетание гласных не 

составляет дифтонга, и должно произноситься раздельно, например: poëta 

или poēta [по'эта] – поэт, coëmo или coĕmo [ко'эмо] – скупаю. 

 

3. Произношение буквенных сочетаний 

 

ch – [х], например: charta [харта] – лист папируса, письмо. книга 

ph – [ф], например: philosophia [философиа] – философия 

rh – [р], например: rhythmus [ритмус] – ритм. размер 

th – [т], например: thema [тема] – тема, предмет. Положение 

ngu – [нгв], например: lingua [лингва] – язык 

qu – [кв], например: quercus [кверкус] – дуб 

su – [св], например: suavis [свавис] – приятный; искл. suus [суус] – 

свой 

ti – [ци], например: oratio [орацио] – речь; но в сочетаниях sti, xti, tti; в 

слове totius, в словах иностранного происхождения произносится как 

[ти], например: Attius [Аттиус] Аттий (имя собственное), bestia 

[бэстиа] зверь, Miltiades [Мильтиадэс] Мильтиад. 

 

4. Ударение (accéntus) 

 

В двухсложных словах ударение всегда стоит на первом слоге: ví-a – 

путь, дорога; Ró-ma – Рим. 

В многосложных словах ударение может стоять на втором или третьем 

от конца слоге: Eu-ró-pa – Европа; Á-si-a – Азия. 

Место ударения зависит от долготы или краткости второго от конца 

слога: если он долог, он ударный; если краток, то ударение ставится на 

третий слог. Краткие слоги содержат краткую гласную, а долгие – долгую 

гласную.  

Гласная может быть краткой или долгой по своей природе (и тогда в 

словарях ставятся знак краткости ˘, или знак долготы ˉ; например: ă – 

краткая; ā – долгая). 
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Гласная может быть краткой или долгой по положеннию в слове. Дол-

гими являются закрытые слоги (перед двумя согласными). Открытые слоги 

(оканчиваются на гласный, за которым также следует гласный) краткие. 

Слог, содержащий дифтонг, всегда долог: cen-tau-rus [цен-та′у-рус] – кен-

тавр, Grae-ci-a [Грэ′-ци-а] – Греция. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

Прочитайте слова, объясните произношение и ударение: 

a) Urbs, arx, moles, haud, procul, cura, cera, quamquam, caelum, aes, un-

guis, quinque, unguentum, agricŏla, lectio, caelicŏla, aura, aurum, pax, oboedien-

tia, clarus, jambus, scientia, quot, amicitia, rhythmus, nauta, poena, medicus, 

consuetūdo, decretum, testimonium. 

b) Poëta, ars, bacŭlus, quidquid, audacia, beātus, laetitia, pulchritūdo, ignis, 

ardesco, coeptum, quintus, assuefacĕre, consuesco, proelium, color, janua, civis, 

thesaurus, causa, levis, caecus, centum, ornamentum, suus, quadrātus, suadeo, 

concordia, chorus, machĭna. 

c) Cultūra, doctor, bestia, littera, auris, poena, dexter, philosophus, pinguis, 

theatrum, aetas, elegantia, domus, memoria, pulcher, schola, beneficium, lyra, 

zodiacus, ratio, popŭlus, laevus, censūra, potentia, arnica, historia, femīna, publi-

cus, vita, pater, baccae, spectaculum. 

d) Juppĭter, Juno, Bacchus, Venus, Minerva, Cyclops, Zephyrus, Diogenes, 

Euclides, Cicěro, Themistŏcles, Aristophănes, Publius Ovidius Naso, Homĕrus, 

Cato Maior, Lucretius, Gaius Julius Caesar, Tiberius Gracchus, Socrătes, 

Miltiădes, Aristīdes, Aristotĕles, Xenŏphon, Demosthĕnes, Pyrrhus, Xerxes, 

Daedălus, Pythagŏras, Theodōra, Zeuxis, Archimēdes, Aurŏra, Tyrrhēnus. 

e) Boeotia, Carthāgo, Thebae, Etruria, Belgae, Athenae, Syracūsae, Sicilia, 

Carthaginienses, Troja, Caucasus, Eurōpa, Asia, Cyprus, Latium, Thermopylae, 

Graecia, Sequăna, Punĭcus, Thracia, Thetis, Aegyptus, Roma, Danubius, Scythia, 

Neapolis, Phrygia, Britannia, Celtae, Germania, Capitolium, Delphi, Lacedaemo-

nius, Garumna, Rubĭco, Thessalia. 



 54 

 

ТЕМА II ГЛАГОЛ (VERBUM). 

Спряжение глаголов в Praesens indicatīvi actīvi 

 

 

1. Глагол: общая характеристика 

Латинский глагол (verbum) имеет: 

Шесть времен:  

   настоящее (praesens) 

   прошедшее несовершенного вида (imperfectum) 

   прошедшее совершенного вида (perfectum)  

   предпрошедшее (plusquamperfectum) 

   будущее I (futūrum I) 

   будущее II или законченное (futūrum II) 

Три наклонения: 

изъявительное, индикатив (modus indicatīvus) 

   сослагательное, конъюнктив (modus conjunctīvus) 

   повелительное, императив (modus imperatīvus) 

Два залога: 

действительный (активный) залог (genus actīvum) 

   страдательный (пассивный) залог (genus passīvum) 

Два числа: 

   единственное число (numĕrus singulāris) 

   множественное число (numĕrus plurālis) 

В каждом числе различают три лица: 

   1-е лицо (persōna prima) 

   2-е лицо (persōna secunda) 

   3-е лицо (persōna tertia) 

Кроме личных форм, имеющих категорию лица, у латинского глагола есть 

неличные формы: 

   инфинитив (infinitīvus) 

   причастие (participium) 

   отглагольное существительное (gerundium) 

   отглагольное прилагательное (gerundīvum) 

   супин (supinum) 

Четыре спряжения (conjugatio) 
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2. Основы и основные глагольные формы 

В словаре глагол дается в четырех основных формах. Они могут быть 

указаны полностью: moneo, monui, monĭtum, monēre 2 – уговаривать, или 

сокращённо: moneo, ui, ĭtum, ēre – уговаривать. 

1 словарная форма – настоящее время изъявительного наклонения дей-

ствительного залога, 1 лицо, ед. число: moneo – уговариваю. Окончание 1 

формы -o. 

2 словарная форма – прошедшее законченное время изъявительного 

наклонения действительного залога, 1 лицо, ед. число: monui – уговорил. 

Окончание 2 формы -i. 

3 словарная форма – супин (supinum). Употребляется для выражения 

цели при глаголах движения. На руссий язык супин переводится инфинити-

вом или придаточным предложением с союзом чтобы: monĭtum – чтобы 

уговаривать. Окончание 3 формы -um. 

4 словарная форма – инфинитив настоящего времени действительного 

залога: monēre – уговаривать. Окончание 4 формы -re. 

1 и 4 словарные формы имеют одну основу - основу инфекта. 

2 форма – основа перфекта. 

3 форма – основа супина. 

Все глагольные формы образуются от трех основ: 

основы инфекта; 

основы перфекта; 

основы супина. 

По окончанию основы инфекта все глаголы делятся на четыре спря-

жения. Основа инфекта оканчивается: 

в I спряжении на -ā 

в II спряжении на -ē 

в III спряжении на -ŭ, согласный или -ĭ 

в IV спряжении на -ī 

Основу инфекта можно узнать по форме инфинитива, если у нее от-

бросить окончание -re (у глаголов I, II, IV спр.) и окончание -ĕre (у глаголов 

III спр.): 

I спр. ornāre украшать: ornā- 

II спр. docēre обучать: docē- 

III спр. scribĕre писать scribĕ- 

IV спр. audīre слушать: audī- 
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3. Praesens indicativi actīvi 

 

Настоящее время (praesens) в латинском языке соответствует русскому 

настоящему. Praesens indicatīvi обозначает действие или состояние в насто-

ящем. Действительный залог (actīvum) выражает действие, совершаемое 

самим объектом или субъектом. Глаголы в praesens indicatīvi actīvi имеют 

следующие личные окончания по числам: 

 

S. 1. -ō   Pl 1. -mŭs 

 2. -s    2. -tĭs 

 3. -t    3. -nt 

 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amō  я люблю doceō  я обучаю 

2 amās  ты любишь docēs  ты обучаешь 

3 amat  он любит docet  он обучает 

Plur. 

 

 

1 amāmŭs  мы любим docēmŭs  мы обучаем 

2 amātĭs  вы любите docētĭs  вы обучаете 

3 amant  они любят docent  они обучают 

 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

1 scribō  я пишу faciō  я делаю 

2 scribĭs  ты пишешь facĭs  ты делаешь 

3 scribĭt  он пишет facĭt  он делает 

Plur. 

 

 

1 scribĭmŭs  мы пишем facĭmŭs  мы делаем 

2 scribĭtĭs  вы пишете facĭtĭs  вы делаете 

3 scribunt  они пишут faciunt  они делают 

 

Число Лицо IV спряжение 

Sing. 

 

 

1 audiō  я слушаю 

2 audīs  ты слушаешь 

3 audit  он слушает 

Plur. 

 

 

1 audīmŭs  мы слушаем 

2 audītĭs  вы слушаете 

3 audīunt  они слушают 
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4. Praesens ind. act. глагола esse – быть 

 

Неправильный глагол esse – быть, образует основные глагольные фор-

мы от разных основ (как в русском языке: есть – был). При спряжении гла-

гола esse в praesens ind. act. наблюдается чередование основ s/es. 

 
Лицо Sing. Plur. 

1 sum  я есть sŭmŭs  мы есть 

2 ĕs  ты есть ĕstĭs  вы есть 

3 ĕst  он есть sunt  они есть 

 

5. Повелительное наклонение (Imperatīvus) 

Imperatīvus praesentis activi у глаголов I, II, IV спр.в единственном чис-

ле представляет собой чистую основу инфекта, а во множественном числе к 

основе инфекта прибавляется окончание -te. 

У глаголов III спр. при образовании формы императива ед. числа к ос-

нове инфекта добавляется окончание ĕ (кроме глаголов ducĕre – вести, 

dicĕre – говорить, facĕre – делать, ferre – нести; у них ед. число императива 

совпадает с основой). 

У глаголов 3 спр. при образовании формы императива множ. числа к 

основе инфекта добавляется ĭte. 

 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 2 ornā  украшай! docē  обучай! 

Plur. 2 ornāte  украшайте! docēte  обучайте! 

 

Число Лицо III спряжение IV спряжение 

Sing. 2 scribĕ  пиши! audī  слушай! 

Plur. 2 scribīte  пишите! audīte  слушайте! 

 

Запрещение в латинском языке выражается формами повелительного 

наклонения глагола nolle – не хотеть, не желать (noli – для ед. числа, 

nolīte – для множ. числа) в сочетании с инфинитивом глагола. 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 2 noli ornāre  не украшай! noli docēre  не обучай! 

Plur. 2 nolīte ornāre не украшайте! nolīte docēre не обучайте! 

Число Лицо III спряжение IV спряжение 

Sing. 2 noli scribĕre  не пиши! noli audīre  не слушай! 

Plur. 2 nolīte scribĕre не пишите! nolīte audīre не слушайте! 
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6. Повелительное наклонение глагола esse: 

 

es! - будь! 

este! - будьте! 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

а) Прочитайте, разберите и переведите предложения: 

1. Laborāre debēmus. 2. Si narrās, audīre debeo. 3. Ornāmus. 4. Quid nar-

ras? 5. Si vales, bene est, ego valeo. 6. Audi! Audīte! 7. Saepe errātis. 8. Semper 

bene laborāre debētis. 9. Si dormīmus, nihil audīmus. 10. Vetāre non debes. 11. 

Latīne legunt et scribunt. 12. Latīne multum legīte et scribīte. 13. Saepe Latine 

legĕ et scribĕ! 14. Cur taces? 15. Nolīte tacēre, si dicĕre debētis! 16. Non 

tacēmus, sed dicĭmus. 17. Quid agis? – Canto. 18. Interdiu laborāre, noctu 

dormīre debēmus. 19. Dum docēmus, discĭmus. 20. Pro patriā pugnāmus. 21. 

Dum spiro, spero. 22. Cum tacent, clamant (Cicero). 23. Haud semper errat 

fama. 24. Vivĕre est cogitāre (Cicero). 25. Festinā lente! 26. Vivĕ valēque. 27. 

Cogito, ergo sum (Cartesius). 28. Dividĕ et imperā! 29. Notā bene! 30. Nolī 

vetāre! 

 

Слова 

1. Laboro, avi, atum, āre – трудиться, работать; debēo, ui, itum, ēre 

– быть должным. 

2. Si – если; narro, avi, atum, āre – рассказывать;audio, ivi, itum, īre 

– слушать. 

3. Orno, avi, atum, āre – украшать. 

4. Quid – Что? 

5. Valeo, valui, – , ēre – быть здоровым; bene– хорошо; ego – я. 

7. Saepe – часто; erro, avi, atum, āre – ошибаться. 

8. Semper  – всегда. 

9. Dormio, ivi, itum, īre – спать; nihil – ничто, ничего. 

10. Veto, avi, atum, āre – запрещать; non – не. 

11. Latine – по-латыни, по-латински; lego, legi, lectum, ĕre – читать; 

scribo, scripsi, scriptum, ĕre – писать; et – и. 

12. Multum – много. 

14. Cur – почему ? taceo, tacui, tacitum, ēre – молчать. 

15. Dico, dixi, dictum, ĕre – говорить. 

16. Sed – но. 

17. Ago, egi, actum, ĕre – делать; canto, avi, atum, āre – петь. 

18. Interdiu – днём; noctu – ночью. 
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19. Dum – пока; doceo, docui, doctum, ēre – учить; disco, didici, – , 

ĕre – учиться. 

20. Pro patria – за родину; pugno, avi, atum, āre – сражаться. 

21. Spiro, avi, atum, āre – дышать; spero, avi, atum, āre – надеяться. 

22. Cum – когда; clamo, avi, atum, āre – кричать. 

23. Haud – не; fama – молва, слух. 

24. Vivo, vixi, victum, ĕre – жить; cogito, avi, atum, āre – мыслить, 

думать. 

25. Festino, avi, atum, āre – спешить, торопиться; lente – медленно. 

26. Que – и (пишется слитно). 

27. Ergo – значит, следовательно. 

28. Divido, visi, visum, ĕre – разделять; impero, avi, atum, āre – 

властвовать, управлять. 

29. Noto, avi, atum, āre – замечать. 

 

b) Определите по форме инфинитива, к какому спряжению принадле-

жит каждый из следующих глаголов, напишите его основу и 1-е л. ед. ч. 

praes. ind. act.: 

accusāre (обвинять), ceděre (идти, ступать), conděre (основывать), 

creděre (верить), dăre (давать), ducĕre (вести), habēre (иметь), laudāre (хва-

лить), mittěre (посылать), movēre (двигать), numerāre (считать), tenēre (дер-

жать), sentīre (чувствовать), servīre (служить), vidēre (видеть), vincĕre (по-

беждать). 

c) Определите спряжение, лицо и число и переведите: 

dormiunt, mittit, scribitis, tacet, clamamus, laboras, agunt, clamate, tace, 

noli venīre, agĭte, nolīte festināre. 

d) Образуйте формы повеления и запрещения от глаголов punīre, 

curĕre, discĕre, vidēre, cogitāre, dicĕre. 

e) Проспрягайте глаголы: 

finio, 4; decoro, 1; peto, 3; studeo, 2; scribo, 3; do, 1; statuo, 3; sentio, 4. 

f) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Вы хорошо читаете. 2.Что ты делаешь? 3. Я иду спать. 4 Мы не 

должны плохо учиться. 5. Если молчишь, соглашаешься. 6. Не торопитесь! 

7. Не торопись! 
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ТЕМА III  

I. Первое склонение существительных. 

Личные и возвратное местоимения 

II. Второе склонение существительных. Предлоги 

 

I.1. Имя существительное: общая характеристика 

Существительное (nomen substantīvum) в латинском языке имеет 5 

склонений (declinatio).  

В латинском склонении различаются: 

Три рода:  мужской род (genus masculīnum) 

    женский род (genus feminīnum) 

    средний род (genus neutrum) 

Два числа:  единственное число (numĕrus singulāris) 

    множественное число (numĕrus plurālis) 

Шесть падежей: именительный (casus nominatīvus) 

    родительный (casus genetīvus) 

    дательный (casus datīvus) 

    винительный (casus accusatīvus) 

    творительный (casus ablatīvus) 

    звательный (casus vocatīvus) 

 

I.2. Первое склонение существительных 

К первому склонению относятся имена женского рода и немногие 

мужского рода (обозначающие профессии или род занятий), которые в име-

нительном падеже единственного числа оканчиваются на -ă. Слова женско-

го и мужского родов склоняются одинаково 

Падежные окончания существительных первого склонения 

 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Nom. -ă -ae 

Gen. -ae -ārum 

Dat. -ae -is 

Acc. -am -ās 

Abl. -ā -is 

Voc. -ă -ae 
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Пример склонения существительного filia, ae f – дочь. 

 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Nom. filiă  дочь filiae  дочери 

Gen. filiae  дочери filiārum  дочерей 

Dat. filiae  дочери filiis  дочерям 

Acc. filiam дочь  filiās  дочери 

Abl. filiā  дочерью filiis  дочерями 

Voc. filiă  дочь! filiae  дочери! 

 

I.3. Личные и возвратное местоимения 

 

Личные местоимения (pronomina personalia) в латинском языке суще-

ствуют для первого и второго лица. Вместо третьего (отсутствующего) лица 

употребляются указательные местоимения. 

Возвратное местоимение (pronomen reflexivum) относится только к 3-го 

лицу обоих чисел. Для других лиц употребляются формы личных место-

имений в нужном падеже. 

 
Число Падеж 1 лицо 2 лицо 3 лицо 

Sing. 

 

Nom. ĕgŏ  я tū  ты – 

Gen. meī  меня tuī  тебя suī  себя 

Dat. mihī  мне tibī  тебе sibī  себе 

Acc. mē  меня  tē  тебя sē  себя  

Abl. mē  мной tē  тобой sē  собой 

Plur. Nom. nōs  мы vōs  вы – 

Gen. nostrī 

nostrum  нас 

vestrī 

vestrum  вас 

suī  себя 

Dat. nōbīs  нам vōbīs  вам sibī  себе 

Acc. nōs  нас vōs  вас sē  себя  

Abl. nōbīs  нами vōbīs  вами sē  собой 

 
Предлог cum в сочетании с аблятивом личных и возвратного место-

имений употребляется постпозитивно, т.е. ставится после падежной формы 

и пишется слитно с ней: mecum – со мной, tecum – с тобой, nobiscum – с 

нами, vobiscum – с вами, secum – с собой. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Historia est magistra vitae. 2. Flora dea plantārum et Fauna dea bestiārum 

est. 3. Stellae nautis viam monstrant. 4. Terra et luna sunt stellae. 5. Non sсholae, 

sed vitae discĭmus. 6. Incolae terrārum Europae agricultūrae student. 7. Amicitia 

vitam ornat. 8. Schola est via scientiārum. 9. Aquilam volāre doces. 10. Ego 

scribo, vos legĭtis. 11. Tu te ornas. 12. Puellae se ornant. 13. Omnia mea mecum 

porto. 14. Pecuniam tibi reddo. 15. Epistulas mihi scribĕ mittĕque. 16. Ibi victo-

ria, ubi concordia. 17. Experientia est optima magistra. 18. Aurora musis amica. 

19. Mecum legīte, mecum scribīte! 20. Amica nos ad se vocat. 21. Credīte mihi; 

semper vobis credo. 22. Noli me tangĕre! 23. Nolīte ad me venīre hodie. 24. Tibi 

ego dico, an non? 25. Patriam amāre et defendĕre debēmus. 26. Agricolae arrant 

terram, nautae navigant. 

 

Слова 

1. Historia, ae f – история; magistra, ae f – учительница; vita, ae f – 

жизнь. 

2. Dea, ae f – богиня; planta, ae f – растение; bestia, ae f – 

животное. 

3. Stella, ae f – звезда; nauta, ae, m – моряк; via, ae f – дорога, путь; 

monstro, avi, atum, āre – показывать. 

4. Terra, ae f – земля; luna, ae f – луна. 

5. Schola, ae f – школа. 

6. Incola, ae, m – житель; agricultūra, ae f – земледелие; studeo, 

studui, – , ēre – усердно заниматься, стараться, стремиться. 

7. Amicitia, ae f – дружба; orno, avi, atum, āre – украшать. 

8. Scientia, ae f – знание, наука. 

9. Aquila, ae f – орел; volo, avi, atum, āre – летать. 

12. Puella, ae f – девочка, девушка. 

13. Omnia – всё; porto, avi, atum, āre – носить. 

14. Pecunia, ae f – деньги; reddo, didi, ditum, ĕre – возвращать. 

15. Epistula, ae f – письмо. 

16. Ibi – там; ubi – где; victoria, ae f – победа; concordia, ae f – со-

гласие. 

17. Experientia, ae f – опыт; optima – лучшая. 

18. Musa, ae f – муза; amica, ae f – подруга. 

20. Voco, are, atum, āre – звать, созывать, приглашать. 

22. Tango, tetigi, tactum, ĕre – трогать, касаться. 

23. Hodie – сегодня; venio, veni, ventum, īre – приходить. 
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25. Amo, avi, atum, āre – любить; defendo, fendi, fensum, ĕre – за-

щищать. 

26. Agricŏla, ae, m – земледелец; aro, avi, atum, āre – пахать; navigo, 

avi, atum, āre – плыть на корабле. 

 

b) Просклоняйте существительные victoria, epistula, sagitta. 

c) Определите падежные формы существительных: linguam, poētā, 

vitae (4 формы), musārum, incolis (2 формы), nautas. 

d) Образуйте формы 1-го л. ед. ч. и инфинитива от следующих личных 

форм глаголов: colĭmus, sentītis, arrant, credĭtis, legĭs, scīunt, facĭte, 

tacemus. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Мы любим победу. 2. Девочка пишет нам письмо. 3. Ты часто чита-

ешь письма подруги. 4. Подруга старается учиться. 5. Люби себя! 

f) Прочтите и переведите текст. 

 

De Italia 

Italia est terra Eurōpae. Italia habet insŭlas. Sicilia est insŭla Italiae. In ora 

Siciliae est Aetna. Aetnam ornant silvae. Incŏlae Italiae sunt nautae. Nautae pro-

cellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. Italia est patria poētārum. 

Italiae parant poētae gloriam. In Italia est Roma. Vias Romae statuae ornant. In 

viis Romae sunt area et statuae deārum. 

 

 

II. 1. Второе склонение существительных 

 

Ко 2 склонению относятся имена мужского и среднего рода. Суще-

ствительные мужского рода в именительном падеже единственного числа 

оканчиваются на -us, -er, -ir (vir, i m – муж, мужчина). Также ко 2 склоне-

нию относится малочисленная группа существительных женского рода на -

us (ficus, i f – смоковница, methŏdus, i f – метод). 

В словах на -er в косвенных падежах гласная -e может выпадать 

(например: ager-agrī.) и сохраняться. Гласный -e сохраняют следующие 

слова: puer-pueri – мальчик, юноша; socer-soceri – тесть; vesper-vesperi – 

вечер; gener-generi – зять; а также liberi-liberorum – дети. 

Существительные среднего рода в именительном падеже единственно-

го числа оканчиваются на -um. У существительных среднего рода всегда 

совпадают формы трех падежей – Nom., Acc., Voc. Во множественном чис-

ле эти падежи заканчиваются на -a во всех склонениях, где имеются суще-

ствительные среднего рода. 
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Падежные окончания существительных второго склонения 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Род m n m n 

Nom. -ŭs, -er, -ir -um -ī -ă 

Gen. -ī -ōrum 

Dat. -ō -īs 

Acc. -um -ōs -ă 

Abl. -ō -īs 

Voc. -e6, -er, -ir -um -ī -ă 

Примеры склонений существительных: 

Ч. Пад. m n 

S. 

 

Nom. servŭs  раб puer мальчик ager поле bellum  война 

Gen. servī  раба puĕrī мальчик agrī поля bellī  войны 

Dat. servō  рабу puĕrō мальчику agrō полю bellō  войне 

Acc. servum раба  puĕrum мальчика agrum поле bellum  война 

Abl. servō  рабом puĕrō мальчиком agrō полем bellō  войной 

Voc. serve  раб! puer мальчик! ager поле! bellum  война! 

Pl. Nom. servī  рабы puĕrī мальчики agrī поля bellă войны 

Gen. servōrum   

рабов 

puĕrōrum 

мальчиков 

agrōrum 

полями 

bello̅rum войн 

Dat. servīs  рабам puĕrīs мальчикам agrīs полям bellīs войнам 

Acc. servōs  рабов puĕrōs мальчиков agrōs поля bellă войны 

Abl. servīs рабами puĕrīs мальчиками agrīs полями bellīs войнами 

Voc. servi  рабы! puĕrī мальчики! agrī поля! bellă войны! 

 

II.2. Предлоги (praepositiones) 

 

Все предлоги в латинском языке можно разделить на две группы: 1) 

стоящие перед словом с которым сочетаются – praepositivae, 2) стоящие по-

сле того слова с которым сочетаются – postpositivae. Относщихся ко второй 

группе очень мало. 

Латинские предлоги могут употребляться с 3-мя падежами: аккузати-

вом, аблятивом и генетивом. Больше всего предлогов употребляется с акку-

зативом, а меньше – с генетивом. Причём последние всегда ставятся в пост-

позиции, т.е. их можно назвать postpositiones. Некоторые предлоги могут 

управлять двумя падежами: аккузативом и аблятивом. Значение их при этом 

 
6 Сущенствительные на -us имеют особое окончание в Voc. Sing  -e. Это единственный случай отличия 

формы звательного падежа от формы именительного падежа. У всех остальных латинских существитель-

ных 1-5 склонений окончание Voc. cовпадает с окончанием Nom. Соответствующего числа. 
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может отличаться как значительно, так и незначительно. Обычно с аккуза-

тивом указывается направление (вопрос куда?), а с аблятивом – место (во-

прос где?). 

Функции предлогов выполняют также формы аблятива 

существительных: causa – по причине, из-за, ввиду, gratia – из-за, ради. 

 

Таблица наиболее употребительных предлогов 

 

с аккузативом с аблятивом с генетивом 

ad – к, при 

ante – до, перед 

apud – у, возле 

contra – против, во-

преки 

ob – по причине 

per – через 

post – после 

praeter – кроме 

propter – из-за, вслед-

ствие, по причине 

trans – через 

a (ab) – от 

cum – с (совмест-

ность) 

de – с, со (отделение); 

о, об; согласно, по 

e (ex) – из 

prae – впереди, перед; 

из-за 

pro – за, в защиту; 

вместо 

sine – без 

causā – по причине, 

из-за 

ergo – для, ради 

gratiā – ради, из-за, 

благодаря 

instar – наподобие, 

вроде 

cum – с 

 

Предлоги с двумя падежами: 

с аккузативом (в значении «куда?») с аблятивом (в значении «где?») 

in –  в, на 

sub – под 

in –  в, на 

sub – под 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Amīcus mecum legit et scribit. 2. Sine ira et studio (Tacitus). 3. Ante por-

tas est bellum. 4. Lupus non mordet lupum. 5. Nemo pericŭlum sine pericŭlo vin-

cit. 6. Ira initium insaniae est (Cicero). 7. Aegyptum Nilus irrigat. 8. O amice, 

salve! 9. Inter bella et pericŭla non est locus otio. 10. Non nobis tantum vivimus, 

sed patriae et amicis. 11. Patriam in pericŭlis viri defendĕre debent. 12. Helvetii 

arma capiunt, in Romānos incēdunt. 13. Otium post negotium. 14. Discipŭli mag-

istro epistulam scribunt. 15. Fluvius campos irrigat. 16. Non magister ad dis-

cipŭlum, sed discipŭlus ad magistrum debet venīre. 17. Sibi bene facit, qui bene 
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facit amico. 18. Medicus puĕros curat, si aegroti sunt. 19. Aut cum scuto aut in 

scuto. 20. Non muri, sed viri sunt praesidium oppidōrum. 21. Femīnae et libĕri in 

oppido sunt, viri in castris. 22. Inimicitiae populōrum sunt causa pugnārum. 

 

Слова 

1. Amicus, i m – друг. 

2. Ira, ae f – гнев; studium, i n – стремление, пристрастие. 

3. Porta, ae f – ворота, дверь; bellum, i n – война. 

4. Lupus, i m – волк; mordeo, momordi morsum, ēre – кусать. 

5. Nemo – никто; pericŭlum, i n – опасность. 

6. Initium, i n – начало; insania, ae f – безумие. 

7. Irrigo, avi, atum, āre – орошать, поливать. 

8. Salveo, – ; – ; ēre – быть здоровым, здравствовать. 

9. Locus, i m – место; otium, i n – отдых, досуг, праздность. 

10. Tantum – только, настолько, так много. 

11. Vir, viri m – мужчина, человек, муж. 

12. Arma, ōrum, n (pl.) – оружие; capio, cepi, captum, ĕre – брать, за-

хватывать, хватать, получать, incedo, cessi, cessum, ĕre – наступать, напа-

дать. 

13. Negotium, i n –дело, занятие, работа. 

14. Discipulus, i m – ученик, magister, tri m – учитель. 

15. Fluvius, i m –река; campus, i m – поле, равнина. 

17. Facio, feci, factum, ĕre – делать, совершать, создавать, действо-

вать; qui – кто, что, какой, который. 

18. Medicus, i m – врач; puer, eri m – мальчик, ребенок, curo, avi, 

atum, āre – лечить, заботиться; aegroti – больные. 

19. Aut – или; scutum, i n – щит. 

20. Sed – но; murus, i m – стена; praesidium, i n – защита; oppidum, i 

n – город, укрепленное место. 

21. Femīna, ae f – женщина; libĕri, ōrum, m (pl.) – дети; castra, 

ōrum, n (pl.) – лагерь. 

22. Inimicitia, ae f – вражда; causa, ae f – причина; pugna, ae f – 

сражение; populus, i m – народ. 

 

b) Просклоняйте существительные initium, i n; vesper, eri m; cedrus, i, 

f. 

c) Определите часть речи и форму: 

spiras, studiōrum, puĕro, estis, mihi, hortis, caela, es, fama, se, libros. 

d) Переведите на русский язык: 

cum popŭlo; pro forma; causa vitae; pro victoria; in templo; in viam; ab 

initio. 
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e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Рабы не любят своих господ. 2. После битвы они возвращаются на 

родину. 3. Поэты часто пишут басни о волках. 4. Мальчик читает книгу о 

войнах Рима. 

f) Переведите на латинский следующие выражения: 

на месте, в небе, между рек, без причины, вместо добра, в школу, во-

круг статуи, в Грецию, у друга. 

 

g)Прочтите и переведите тексты. 

 

De Sparta 

 

Sparta est oppĭdum Graeciae. Lacedaemonii sive Spartāni incŏlae Spartae 

sunt. Sparta muros et portas non habet, nam in viris est praesidium. Arma Lace-

daemoniōrum scuta et hastae et gladii sunt. In gymnasiis Spartae puĕri ludunt; 

gymnasium est schola disciplīnae et patientiae. Corōna est praemium victoriae 

puerōrum. Simulacra Mercurii dei gymnasia ornant, nam in tutēla Mercurii sunt. 

 

In fabricis Romānis 

 

In fabricis Romānis fabri labōrant. Fabri plerumque servi sunt. Fabri ferrum 

formant et multa instrumenta sibi et dominis suis parant. Fabri Romāni fortūna 

sua contenti saepe non sunt. 

In libris Romānis etiam de fabris fortūnae legĭmus. Romāni saepe dicunt: 

«Fabri fortūnae nostrae sumus». Amīcus meus mecum de fabris librum legit. 

Libri antīqui multa de Romā factisque Romanōrum narrant. Libros nostros vobis 

mittimus, legite nobiscum. 

 

h) От каких латинских слов происходят слова: эпистолярный, витамин, 

аквариум, филиал, куратор, деизм, магистрат, потенциальный, акватория, 

локальный, овальный, астра, реликвия, индустрия, гербарий, лингвистика, антич-

ный, анимация, кандидат, консилиум, студент, филиал, антикварный, аграрный? 
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ТЕМА IV 

I. Прилагательные первого и второго склонения. Притяжательные ме-

стоимения. Местоименные прилагательные 

II. Страдательный залог. Спряжение глаголов в praesens indicativi pas-

sivi 

 

I.1. Имя прилагательное: общая характеристика 

 

Имя прилагательное (nomen adjectīvum) выражает признак объекта или 

субъекта. Оно согласуется в том же роде, числе и падеже с существитель-

ным, к которому оно относится. 

 

I.2. Прилагательные I и II склонений 

 

Прилагательные I и II склонений в мужском роде в именительном па-

деже единственного числа имеют окончание -ŭs или -er, в женском роде -ă, 

а в среднем роде -um. Прилагательные в мужском и среднем роде склоня-

ются по второму склонению, а женского рода – по первому склонению. 

Например: longŭs, longă, longum – долгий, долгая, долгое. 

  liber, liběră, liběrum – свободный, свободная, свободное. 

  ruber, rubră, rubrum – красный,красная, красное. 

 

Как и у существительных II склонения мужского рода на -er, в косвен-

ных падежах гласная -e может выпадать или сохраняться. Гласный -e со-

храняют следующие прилагательные: 

liber, libera, liberum – свободный, -ая, -ое; 

miser, misera, miserum - бедный, жалкий, -ая, -ое; 

asper, aspera, asperum - шероховатый, грубый, -ая, -ое; 

tener, tenera, tenerum – нежный, -ая, -ое; 

Также -e сохраняют прилагательные на -fer и -ger: lúcifer, -fera, -ferum 

– светлоносный, -ая, -ое; pínniger – оперенный, -ая, -ое (искл. piger, pigra, 

pigrum – ленивый 

 

I.3. Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения (pronomĭna possessīva) склоняются по 

падежам как прилагательные I и II склонения.  

meus, mea, meum – мой, моя, моё 

tuus, tua, tuum – твой, твоя, твоё 

suus, sua, suum – свой, своя, своё 

noster, nostra, nostrum – наш, наша, наше 

vester, vestra, vestrum – ваш ваша, ваше 
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I.4. Местоименные прилагательные 

 

К числу прилагательных I и II склонения относится группа местоимен-

ных прилагательных (adjectīva pronominalia). Это следующие: 

unus, una, unum – один, одна, одно 

solus, sola, solum – единственный, единственная, единственное  

totus, tota, totum – целый, целая, целое 

alius, alia, aliud – другой, другая, другое 

alter, altěra, altěrum – другой, другая, другое (из двух) 

uter, utra, utrum – который, которая, которое (из двух) 

neuter, neutra, neutrum – ни тот ни другой, ни та ни другая, ни то ни 

другое 

ullus, ulla, ullum – какой-нибудь, какая-нибудь, какое-нибудь 

nullus, nulla, nullum – никакой, никакая, никакое 

uterque, utrăque, utrumque – и тот и другой, и та и другая, и то и дру-

гое 

Родительный падеж единственного числа (Gen. sing) всех родов окан-

чивается на -īus (unīus, solīus, totīus, alīus, altěrīus, utrīus, neutrīus, ullīus, 

nullīus, utrīusque), а дательный падеж единственного числа (Dat. sing.) для 

всех родов на -ī (unī, solī, totī, alī, altěrī, utrī, neutrī, ullī, nullī, utrīque). 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Longa via est; propera! 2. Inter dominum et servum nulla amicitia est. 3. 

Virōrum magnōrum vitas cognoscěre non solum jucundum est, sed etiam neces-

sarium. 4. Nauta bonus ventum non timet. 5. Aeterna est clarōrum virōrum me-

moria. 6. Consilium tuum plenum sapientiae est. 7. Consilia nostra cum vestris 

consentiunt. 8. In Graecia et in Italia vides pulchra monumenta Graecōrum et 

Romanōrum antiquōrum. 9. In pericŭlus amici veri sunt praesidium firmum. 10. 

Quid est amicus? Alter ego. 11. Saepe viri fallunt, | tenerae non saepe puellae 

(Ovidius). 12. Inter caecos regnat luscus. 13. Legati totīus Galliae Romam 

venīunt. 14. Ex toto animo.15. Alter alterīus eget consilio. 16. Si amicus meus es, 

tui amici mei sunt. 17. Caelum serēnum ocŭlis nostris grātum est. 18. Oppĭda 

Romanōrum firmos et altos muros habent. 19. Nemo patriam, quia magna est, 

amat, sed quia sua. 

Слова 

1. Longus, a, um – долгий, длинный; propero, avi, atum, āre – спе-

шить 

2. Dominus, i m – господин; servus, i m – раб. 
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3. Magnus, a, um – большой, великий; cognosco, novi nitum, ĕre – 

познавать, узнавать; jucundus, a, um – приятный; necessarius, a, um – необ-

ходимый, solum – только, лишь; etiam – даже, также, ещё 

4. Bonus, a, um – хороший; ventus, i m –ветер; timeo, ui, – ēre – бо-

яться. 

5. Aeternus, a, um – вечный; memoria, ae f – память; clarus, a, um – 

знаменитый, известный, светлый, ясный. 

6. Consilium, i n – совет, решение, замысел, намерение, благоразу-

мие; plenus, a, um – полный, наполненный, плоский, ровный; sapientia, ae f 

– мудрость. 

7. Consentio, sensi, sensum, īre – соглашаться. 

8. Video, vidi, visum, ēre – видеть, замечать; pulcher, chra, chrum – 

красивый, прекрасный; monumentum, i n – памятник, antiquus, a, um – 

древний, старинный, античный. 

9. Verus, a, um – истинный, верный; firmus, a, um – надёжный, 

крепкий. 

11. Fallo, fefelli, falsum, ĕre – обманывать, ошибаться; tener, era, 

erum – нежный, вкусный, молодой. 

12. Caecus, a, um – слепой; regno, avi, atum, āre – царствовать, пра-

вить; luscus, a, um – одноглазый. 

13. Legatus, i m – посол. 

14. Animus, i m – дух, душа, чувство, храбрость, мужество, настро-

ение. 

15. Egeo, ui, – ēre – нуждаться (с abl.). 

17. Caelum, i n – небо; serenus, a, um – светлый; oculus, i m – глаз; 

gratus, a, um – приятный. 

18. Altus, a, um – высокий, глубокий. 

19. Quia – потому что, так как. 

 

b) Просклоняйте словосочетания noster agricŏla bonus, magister solus, 

pericŭlum magnum. 

c) Определите часть речи и форму: aras, utra, vestris, esse, alto, 

venīmus, te, fortunam, pulchras. 

d) Согласуйте прилагательное clarus, a, um с существительными 

poēta, insŭla, incǒla, Italia, Romānus, magister, bellum, liber, templum. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Римляне читают басни знаменитых греческих поэтов. 2. Стены рим-

ских городов – крепкие и высокие. 3. Хорошие книги дают нам необходи-

мые знания. 4. Тебе одному я верю всегда. 5. Изучение древних языков 

необходимо. 6. Поэты прославляют нашу прекрасную родину. 
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II.1. Praesens indicatīvi passīvi 

 

Глаголы в страдательном залоге выражают действие, которое направ-

лено на объект или субъект со стороны другого объекта или субъекта. 

Страдательный залог имеют как правило только переходные глаголы, дей-

ствие которых направлено на другой объект или субъект, а непереходные 

глаголы его не имеют. 

Глаголы в настоящем времени страдательного залога спрягаются по 

лицам и числам путем прибавления к основам инфекта окончаний страда-

тельного залога: 

S. 1. -or    Pl 1. -mur 

 2. -rĭs    2. -mĭnī 

 3. -tur    3. -ntur 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amor  меня любят docēor  я обучаюсь 

2 amārĭs  тебя любят docērĭs ты обучаешься 

3 amātur  его любят docētur он обучается 

Plur. 

 

 

1 amāmur  нас любят docēmur мы обучаемся 

2 amāmĭnī  вас любят docēmĭnī вы обучаетесь  

3 amantur  их любят docentur они обучаются 

 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

 

1 mittor я посылаюсь capior я берусь 

2 mittěrĭs  ты посылаешься capěrĭs ты берешься 

3 mittĭtur  он посылается capĭtur он берется 

Plur. 

 

 

1 mittĭmur  мы посылаемся capĭmur мы беремся 

2 mittimĭnī  вы посылаетесь capimĭnī  вы беретесь 

3 mittuntur  они 

посылаются 

capiuntur они берутся  

 

Число Лицо IV спряжение 

Sing. 

 

 

1 audīor  меня слушают 

2 audīrĭs  тебя слушают 

3 audītur  их слушают 

Plur. 

 

 

1 audīmur  нас слушают 

2 audīmĭnī  вас слушают 

3 audiuntur  их слушают 
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II.2. Infinitivus praesentis passivi 

 

Образуется путем присоединения к глагольной основе инфекта окон-

чания -ri у глаголов I, II, IV спряжения и -ī у глаголов III спряжения.  

Например: amāri, docēri, scribī, audīri. 

 

II.3. Синтаксис страдательной конструкции 

 

В страдательной конструкции подлежащее, стоящее в именительном 

падеже, обозначает лицо или предмет, на который направлено действие, 

выраженное глаголом в страдательном залоге. Лицо, выполняющее дей-

ствие, или предмет, посредством которого совершается действие, выража-

ется именем в творительном падеже (ablatives instrumenti) (косвенное до-

полнение). 

В тех случаях, когда косвенное дополнение страдательного оборота 

обозначает действующее лицо, перед ним употребляется предлог a или (пе-

ред словом, начинающимся с гласного) ab. 

Например: Victoria concordiā gignĭtur – победа рождается согласием; 

Vita ab amicis ornatur – жизнь украшается друзьями. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Hortus rivo cingĭtur. 2. Liber a discipŭlo legĭtur. 3. Poētae audiuntur, 

leguntur, ediscuntur. 4. Oppidum ab incolis muro alto cingĭtur. 5. Victoria con-

cordiā gignĭtur. 6. Nunquam pericŭlum sine pericŭlo vincĭtur. 7. Amicitia hu-

mana maxĭme negotiis bonis capĭtur. 8. Magnā copiā aquae campus irrigātur. 9. E 

ferro instrumenta et arma parantur 10. Nemo debet bis punīri pro uno delicto. 11. 

Sine causā a te accūsor. 12. Agri ab agricŏlis arantur. 13. Non datur ad Musas 

currĕre latā viā. 14. Galli ad Clusium oppĭdum venīunt et castra Romanōrum op-

pugnant. 15. Troja a Graecis expugnātur. 16. Bellum, quod popŭlos oppressos 

liberat, justum ac necessarium est. 17. Audacia pro muro habētur. 18. Clavus cla-

vo perĭtur. 19. Ab improbis viris laudāri honestum non est. 20. Tertium non da-

tur. 

Слова 

 

1. Hortus, i m – сад; rivus, i m – ручей, поток, канал; cingo, cinxi, 

cinctum, ĕre – окружать. 

2. Liber, bri m – книга. 

3. Edisco, edidici, – , ĕre – заучивать наизусть, изучать. 

5.  Gigno, genui, genitum, ĕre – рождать, производить. 
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6. Nunquam – никогда; vinco, vici, victum, ĕre – побеждать. 

7. Humānus, a, um – человеческий, человечный; maxĭme – очень, 

весьма. 

8. Copia, ae f – обилие, запас, войско; aqua, ae f – вода. 

9. Ferrum, i n – железо, оружие, меч, кинжал; instrumentum, i n – 

орудие; paro, avi, atum, āre – готовить, доставлять, приобретать, добывать. 

10. Bis – дважды; punio, ivi, itum, ĭre – наказывать; delictum, i n – 

проступок. 

11. Accuso, avi, atum, āre – винить, обвинять. 

12. Ager, agri m – земля, поле, пашня, деревня. 

13. Do, dedi, datum, dare – давать, curro, cucurri, cursum, ĕre – бе-

жать; latus, a, um – широкий. 

14. Prope (+ acc.) – возле, рядом, вблизи, почти; positus, a, um – 

расположенный, положенный; oppugno, avi, atum, āre – осаждать, штурмо-

вать, брать приступом. 

15. Expugno, avi, atum, āre – завоёвывать. 

16. Qui, quae, quod – который; oppressus, a, um – угнетённый; li-

bero, avi, atum, āre – освобождать, делать свободным; justus, a, um – закон-

ный, справедливый; necessarius, a, um – необходимый. 

17. Audacia, ae f – смелость, дерзость. 

18. Clavus, i m – гвоздь, клин, полоса; pereo, perii, peritum, perīre – 

погибать, умирать, вышибать. 

19. Improbus, a, um – нехороший, нечестный; laudo, avi, atum, āre – 

хвалить; honestus, a, um – честный. 

20. Tertius, a, um – третий. 

 

b) Определите форму следующих глаголов: vocāris, vocāmur, vocant, 

punītur, puniuntur, laudor, laudātis, curro, curris, currĕris. 

c) Образуйте и переведите на русский язык infinitivus praes. pass. от 

следующих глаголов: docēre, fallĕre, parāre. 

d) Преобразуйте страдательную конструкцию в действительную в 1, 

2, 4, 11, 15 предложениях упражнения “a”. 

e) Переведите с русского языка на латинский в действительном и 

страдательном залогах: 

1. Мои ученики любят свою родину. 2. Верные друзья украшают нашу 

жизнь. 3. Сад окружён высокой стеной. 4. Тебя хвалят учителя. 
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f) Прочтите и переведите тексты 

 

De Diana et Minerva 

 

Diana et Minerva deae sunt. Diana a Graecis dea silvārum putātur; praeterea 

Diana dea lunae est. Diana sagittas habet. Sagittis bestias silvārum necat. Miner-

va dea pugnārum putātur, et littĕras amat. Minerva a Graecis Athenārum patrōna 

putātur. In Graecia et in Italia sunt multae statuae Dianae et Minervae. 

 

De Apolline et Diana 

 

Apollo a Graecis et Romanis frater Dianae putatur. Apollinis et Dianae pater 

est Iuppiter, mater Latona. Apollini Sol sacer est, Dianae – Luna. Arma Apollinis 

et Dianae sagittae sunt. Poētae antiqui Apollinem Musarum ducem, poētarum 

patrem, carminum auctorem, medicinae inventorem nominant. Multa templa et 

oracula Apollini sacra sunt. Oraculum Delphicum praecipue clarum est. 

 

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 regnat. Ubi ventos et procellas et excĭtat et mitĭgat. Pluto, ter-

tius Saturni filius, deus inferōrum est. Pluto sub terra regnat. 

 

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 ap-

propinquant, statim a custodiis cernuntur. Signum tubā extemplo datur. Ităque 

copiae secūrae in castris dormiunt. 
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ТЕМА V 

I. Спряжение глаголов в imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi 

II. Спряжение глаголов в futurum I indicatīvi actīvi et passive 

 

I.1. Imperfectum indicativi activi et passive 

 

Имперфект соответствует русскому прошедшему несовершенного ви-

да. Он образуется путем прибавления к основе инфекта суффикса -ba у гла-

голов I и II спряжения и -ēba у глаголов III и IV спряжения. 

К суффиксам прибавляются окончания глаголов в имперфекте. В дей-

ствительном залоге это следующие: 

 

S. 1. -m   Pl 1. -mŭs 

 2. -s    2. -tĭs 

 3. -t    3. -nt 

В страдательном залоге это: 

S. 1. -r   Pl 1. -mur 

 2. -rĭs   2. -mĭnī 

 3. -tur   3. -ntur 

 

Imperfectum indicatīvi active 

 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amābam  я любил docēbam  я обучал 

2 amābas  ты любил docēbas  ты обучал 

3 amābat  он любил docēbat  он обучал 

Plur. 

 

 

1 amābamŭs  мы любили docēbamŭs  мы обучали 

2 amābatĭs  вы любили docēbatĭs  вы обучали 

3 amābant  они любили docebant  они обучали 

 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

1 scribēbam  я писал faciēbam  я делал 

2 scribēbas  ты писал faciēbas  ты делал 

3 scribēbat  он писал faciēbat  он делал 

Plur. 

 

 

1 scribēbamŭs  мы писали faciēbamŭs  мы делали 

2 scribēbatĭs  вы писали faciēbatĭs  вы делали 

3 scribēbant  они писали faciēbant  они делали 
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Число Лицо IV спряжение 

Sing. 

 

 

1 audiēbam  я слушал 

2 audiēbas  ты слушал 

3 audiēbat  он слушал 

Plur. 

 

 

1 audiēbamŭs  мы слушали 

2 audiēbatĭs  вы слушали 

3 audiēbant  они слушали 

 

Imperfectum indicatīvi passīvi 

 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amābar  я был любим docēbar  я обучался 

2 amābarĭs  ты был любим docēbarĭs  ты обучался 

3 amābatur  он был любим docēbatur  он обучался 

Plur. 

 

 

1 amābamur   

мы были любимы 

docēbamur  

мы обучались 

2 amābamĭnī  

вы были любимы 

docēbamĭnī  вы обуча-

лись  

3 amābantur  

они были любимы 

docēbantur  

они обучались 

 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

 

1 mittēbar  я посылася capiēbar я брался 

2 mittēbarĭs ты посылался capiēbarĭs ты брался 

3 mittēbatur он посылался capiēbatur  он брался 

Plur. 

 

 

1 mittēbamur мы посылались capiēbamur мы брались 

2 mittēbamĭnī вы посылались capiēbamĭnī вы брались 

3 mittēbantur они посылались capiēbantur они брались 

 

 

Число Лицо IV спряжение 

Sing. 

 

 

1 audiēbar я был слушаем 

2 audiēbarĭs ты был слушаем 

3 audiēbatur он был слушаем 

Plur. 

 

 

1 audiēbamur мы были слушаемы 

2 audiēbamĭnī вы были слушаемы 

3 audiēbantur они были слушаемы 
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I.2. Imperfectum ind. act. глагола ěssě. 

 

Число Лицо  

Sing. 

 

 

1 ĕram  я был 

2 ĕrās  ты был 

3 ĕrat  он был 

Plur. 

 

 

1 ĕrāmŭs  мы были 

2 ĕrātĭs  вы были 

3 ĕrant  они были 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Romāni Dionysium Bacchum nominābant. 2. Alexander Magnus, Philippi 

filius, claros magistros habēbat. 3. Incolae Spartae ante pugnas comas coronis 

ornābant. 4. Servus a domino suo puniēbatur. 5. Magistri puerōrum Romanōrum 

plerumque servi Graeci erant, non libĕri viri. 6. Describitur ab Homēro bellum 

longum, quod Graeci cum Trojanis gerēbant. 7. Apud Romanos multi servi in lu-

dis gladiatoris exercēbantur. 8. Primo apud Romānos parvus servōrum numĕrus 

erat, nam agros non solum servi, sed etiam domini colēbant; postea tamen magna 

servōrum turba erat. 9. Castra et oppĭda vallo fossāque muniēbantur. 10. Vici 

populōrum antiquōrum saepe incendiis delēbantur. 11. Pueri Lacedaemoniōrum 

ad septimum annum sub cura manēbant feminārum. 12. Multa templa Graecōrum 

Aesculapio sacra erant. 13. Solēbant Graeci in loco victoriae monumenta ex-

struĕre; Romāni id non faciēbant. 14. Fluvio Rheno lato et alto ager Helvetius a 

Germānis dividēbatur. 

 

Слова 

 

1. Nomino, avi, atum, āre – именовать, называть. 

2. Habeo, ui, itum, ēre – иметь, держать; сохранять, брать; считать; 

обращаться; считать нужным, долженствовать. 

3. Coma, ae f – волосы; corona, ae f – венок. 

5. Plerumque – большей частью; liber, bera, berum – свободный. 

6. Describo, descripsi, descriptum, ĕre – описывать; gero, gessi, 

gestum, ĕre – вести, нести, делать, действовать. 

7. Multus, a, um – многочисленный, большой, значительный, 

поздний; ludus, i m – игра, состязания, зрелища; школа, училище (gladiatiri-

us); exerceo, ui, itum, ēre – упражнять, развивать, обучать. 
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8. Primo – сперва, сначала; parvus, a, um – маленький, небольшой; 

numerus, i m – количество, число, размер; nam – так как; colo, colui, cultum, 

ĕre – возделывать, обрабатывать; уважать, почитать; postea – после того, за-

тем, впоследствии; tamen – однако, всё же, но; turba, ae f – толпа, скопище, 

масса. 

9. Vallum, i n – вал; fossa, ae f – ров; munio, ivi, itum, īre – укреп-

лять. 

10. Vicus, i m – деревня, село; incendium, i n – пожар; deleo, evi, 

etum, ēre – разрушать, уничтожать. 

11. Septimus, a, um – седьмой; annus, i m – год; cura, ae f – забота, 

старание; беспокойство, тревога; maneo, nsi nsum, ēre – оставаться, нахо-

диться, пребывать, дожидаться, ждать. 

12. Templum, i n – святилище, храм; sacer, cra, crum – священный, 

святой, посвященный. 

13. Soleo, solutus sum, solēre – иметь обыкновение, обыкновенно 

случаться, exstruo, struxi, structum, ĕre – воздвигать, сооружать; id – это, то, 

этого, того. 

b) Образуйте формы 3-го л. ед. и мн. ч. imperf. ind. activi et passivi от 

глаголов respondēre, dicĕre, struĕre, orāre, scīre. 

c) Определите и переведите форму глаголов delent, veniebar, ornaris, 

eramus, sciebam, gerebat, faciebamus, sunt. 

d) Замените страдательную конструкцию действительной, а дей-

ствительную конструкцию страдательной в предложениях 1, 2, 4, 6, 9 

упражнения “a”. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Многие народы отправляли к римлянам послов. 2. Римляне вели 

войны со многими народами Европы и Азии. 3. Жители древнего Рима рас-

полагали множество лагерей на берегах Рейна.4. Цезарь водил в Галлию 

большие войска. 5. Древние народы укрепляли свои города высокими и ши-

рокими стенами. 

f) Прочтите и переведите текст. 

 

De deis antīquis 

Romāni antiqui multos deos colēbant. Neptūnus, domĭnus Oceăni et flu-

viōrum, in Oceāno habitānt. Nautae Neptūno equos et tauros immolābant. Mer-

curius, deus mercatū, nuntius erat deōrum. Praeterea anĭmos mortuōrum ad 

infĕros deducēbat. Dei inferōrum erant Pluto et Proserpĭna. Aesculapium medici 

colēbant. Vesta erat dea focōrum domesticōrum. Suis deis Romāni multis in locis 

templa aedificābant et sacrificābant. Neptūni area plerumque in ripis fluviōrum 

erant, Mercurii in viis, Aesculapii in lucis. 
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II.1. Futurum I ind. act. et pass. 

 

Будущее I (несовершенного вида) образуется путем прибавления к ос-

нове инфекта суффикса -b у глаголов I и II спряжения (между суффиксом и 

окончанием у глаголов 2 и 3 лица единственного числа и 1 и 2 лица множе-

ственного числа вставляется соединительная гласная ĭ, а в 3 лице множе-

ственного числа -ŭ) и -ē у глаголов III и IV спряжения (в 1 лице единствен-

ного числа – суффикс -a). 

К суффиксам прибавляются окончания глаголов: для I и II спряжения – 

это окончания настоящего времени, а для III и IV спряжения – окончания 

имперфекта. 

Futurum I indicatīvi actīvi 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amābō  я буду любить docēbō  я буду обучать 

2 amābĭs  ты будешь любить docēbĭs ты будешь обучать 

3 amābit  он будет любить docēbit  он будет обучать 

Plur. 

 

 

1 amābĭmŭs  мы будем любить docēbĭmus мы будем обучать 

2 amābĭtĭs  вы будете любить docēbĭtĭs вы будете обучать 

3 amābunt  они будут любить docēbunt они будут обучать 

 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

 

1 scribam  я буду писать faciam  я буду делать 

2 scribēs  ты будешь писать faciēs  ты будешь делать 

3 scribet  он будет писать faciet  он будет делать 

Plur. 

 

 

1 scribēmŭs  мы будем писать faciēmŭs  мы будем делать 

2 scribētĭs  вы будете писать faciētĭs  вы будете делать 

3 scribent  они будут писать facient  они будут делать 

 

Число Лицо IV спряжение 

Sing. 

 

 

1 audiam  я буду слушать 

2 audiēs  ты будешь слушать 

3 audiet  он будет слушать 

Plur. 

 

 

1 audiēmŭs  мы будем слушать 

2 audiētĭs  вы будете слушать 

3 audient  они будут слушать 
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Futurum I indicatīvi passīvi 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amābor  я буду любим docēbor я буду обучаться 

2 amābĕrĭs  ты будешь любим docēbĕrĭs  

ты будешь обучаться 

3 amābĭtur  он будет любим docēbĭtur  

он будет обучаться 

Plur. 

 

 

1 amābĭmur мы будем любимы docēbĭmur  

мы будем обучаться 

2 amābĭmĭnī вы будем любимы docēbĭmĭnī  

вы будете обучаться 

3 amābuntur вы будете 

любимы 

docēbuntur  

они будут обучаться 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

 

1 scribar  мне будут писать capiar  я буду браться 

2 scribērĭs  тебе будут писать capiērĭs ты будешь браться 

3 scribētur  ему будут писать capiētur  он будет браться 

Plur. 

 

 

1 scribēmur  нам будут писать capiēmur  мы будем браться 

2 scribēmĭnī  вам будут писать capiēmĭnī  вы будете брать-

ся 

3 scribentur  им будут писать capientur  они будут брать-

ся 

 

Число Лицо IV спряжение 

Sing. 

 

 

1 audiar  я буду слушаем 

2 audiērĭs ты будешь слушаем 

3 audiētur он будет слушаем 

Plur. 

 

 

1 audiēmur  мы будем слушаемы 

2 audiēmĭnī  вы будете слушаемы 

3 audientur  они будут слушаемы 

 

II.2. Futurum I ind. act. глагола esse 

Число Лицо  

Sing. 

 

 

1 ĕrō  я буду 

2 ĕrĭs  ты будешь 

3 ĕrit  он будет 

Plur. 

 

 

1 ĕrĭmŭs  мы будем 

2 ĕrĭtĭs  вы будете 

3 ĕrunt  они будут 
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Задания для самостоятельного выполнения 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Verum amicum pecunia non parābĭs. 2. Nemo nostrum amico auxilium 

negābĭt. 3. Vobiscum bona malāque superābĭmus. 4. Vos curāte vestrum offici-

um, ego efficiam meum. 5. Quando te vidēbo? 6. Bona exempla libĕris semper 

prodĕssĕ possunt, mala saepe obēunt. 7. Si necessārium erit pro patria nostra 

pugnāre, ad arma vocābĭmur, contra inimicos ducēmur. 8. Justitia sine prudentia 

multum potērit: sine justitia nihil valēbit prudentia (Cicero). 9. Ut salutas, ita 

salutābēris. 10. Qui seminat mala, metet mala. 11. Legēmus librum de bello Gal-

lico.12. Post prandium stābĭs, post cenam ambulābĭs. 13. Si quaerētis reperiētis. 

14. Inimici nostri semper vincebāntur et vincēntur. 15. Quod hodie non est, cras 

erit. 

 

Слова 

 

2. Auxilium, i n – помощь, содействие. 

3. Malus, a, um – плохой, дурной, злой; злополучный, несчастный; 

supero, avi, atum, āre – подниматься, возвышаться; превосходить, преодоле-

вать, побеждать. 

4. Officium, i n – долг, обязанность; efficio, feci, fectum, ĕre – ис-

полнять; создавать; производить, вызывать, воздействовать. 

5. Quando – когда, когда-нибудь. 

6. Exemplum, i n – пример, образец. 

7. Inimicus, i m – враг; inimicus, a, um – враждебный; duco, xi, 

ctum, ĕre – вести. 

8. Justitia, ae f – справедливость; prudentia, ae f – благоразумие, 

рассудительность, осторожность; valeo, ui, – ēre – быть здоровым (силь-

ным); быть в состоянии; иметь значение. 

9. Saluto, avi, atum, āre – приветствовать, здороваться, прощаться; 

ut – как, каким образом, насколько; чем; ita – так, таким образом. 

10. Semino, avi, atum, āre – сеять; meto, messui, messum, ĕre – жать, 

пожинать. 

12. Prandium, i n – завтрак; sto, steti, statum, āre – стоять; cena, ae f 

– обед; ambulo, avi, atum, āre – ходить, гулять. 

13. Quaero, quaesivi, quaesitum, ĕre – спрашивать; приобретать; ис-

кать, добиваться; reperio, repperi, repertum, īre – изобретать, находить, от-

крывать, узнавать. 

15. Cras – завтра. 
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b) Образуйте формы 2-го л. ед. и 3 л. мн. ч. fut. I ind. act. et pass. от 

глаголов: respondēre, dicĕre, struĕre, orāre, scīre. 

c) Определите форму глаголов и переведите: erāmus, erĭmus, sumus, 

possumus, poterimus, poteramus, dabunt, dant, dabant, facio, faciam, faciētis. 

d) Замените действительную конструкцию страдательной, а стра-

дательную конструкцию действительной в предложениях 1, 11, 14 упраж-

нения “a”. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Мы любили, любим и всегда будем любить нашу Родину. 2. Вы бу-

дете читать книги о древнем Риме. 3. Подруга позовёт нас к себе. 

f) Прочтите и переведите текст. 

 

De familia Romāna 

 

De familia Romāna ex libris virōrum Romanōrum doctōrum cognoscĭmus. 

Primum locum in ea vir obtinēbat. Sed in familia Romāna non solum domĭnus et 

domĭna, filii filiaeque ipsōrum, sed etiam servi erant. Servōrum officia varia er-

ant: alii eōrum, catēnis vincti, agros in latifundiis colēbant, alii in ludis gladiatōri-

is exercēbantur, alii domi ministrābant, alii fabri erant, ferrum, argentum aurum-

que formābant, alii alia faciēbant. Multi servōrum, praecipue Graeci, viri docti 

erant; ei erant scribae, medĭci et magistri liberōrum. Servi vitam molestam et 

misĕram agēbant; a domĭnis injuste puniēbantur. Nonnulli servi injūriam 

dominōrum non ferēbant et contra eos armis pugnābant. 

 

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. 
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ТЕМА VI 

Третье склонение существительных 

1. Третье склонение существительных: общая характеристика 

 

К III склонению относятся существительные всех трех родов, которые 

в родительном падеже единственного числа оканчиваются на -ĭs. Существи-

тельные 3-го склонения делятся на три типа: согласный, гласный и смешан-

ный. 

 

1. Согласный тип. Существительные всех трех родов с основой, окан-

чивающейся на согласный. Из них выделяют: 

а) существительные с основами на -r и -l.  

orātor, oratōrĭs оратор 

  consul, consulĭs консул 

  sol, solĭs солнце 

b) существительные с основой на -n 

nomen, nominĭs имя 

  homo, homĭnĭs человек 

  ratio, rationĭs разум 

c) существительные с основой на -s (среднего рода) 

  genus, generĭs род 

  tempus, temporĭs время 

  mos, morĭs обычай 

d) существительные с основами на -c и -g. 

  pax, pacĭs мир 

  lux. lucĭs свет 

  dux, ducĭs вождь 

  rex, regĭs царь 

e) существительные с основами на -t и -d. 

  miles, militĭs воин 

  civitas, civitatĭs община, гражданство 

  palus, paludĭs болото 
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Падежные окончания существительных III скл. согласного типа 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Род m, f n m, f n 

Nom. нулевое окончание или -s -ēs -ă 

Gen. -ĭs -um 

Dat. -ī -ĭbŭs 

Acc. -em как в Nom. -ēs -ă 

Abl. -ĕ - ĭbŭs 

Voc. как в Nom. -ēs -ă 

Примеры склонений существительных 3 скл. согласного типа 

Число Падеж m, f n 

Sing. 

 

Nom. homo  человек genus  род 

Gen. hominĭs  человека generĭs  рода 

Dat. hominī  человеку generī  роду 

Acc. hominem человека  genus  род 

Abl. hominĕ  человеком generĕ  родом 

Voc. homo  человек! genus  род! 

Plur. Nom. hominēs  люди generă рода 

Gen. hominum  людей generum родов 

Dat. hominĭbŭs  людям generĭbŭs родам 

Acc. hominēs  людей generă рода 

Abl. hominĭbŭs  людьми generĭbŭs родами 

Voc. hominēs  люди! generă рода! 

 

2. Гласный тип. Существительные с основой, оканчивающейся на 

гласный (-i). Это существительные среднего рода. Например: 

marĕ, maris море 

anĭmal, animalis животное 

exemplar, exemplaris пример 

Падежные окончания существительных ср. рода 3 скл. гласного типа 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Nom. -e, -al, -ar -iă 

Gen. -is -ium 

Dat. -ī -ibus 

Acc. как в Nom. -iă 

Abl. -ī -ibus 

Voc. как в Nom. -iă 
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Примеры склонений существительных ср. рода 3 скл. гласного типа 

Число Падеж n n 

Sing. 

 

N. marĕ  море animal  животное 

G. marĭs  моря animalis  животного 

D. marī  морю animalī  животному 

Acc. marĕ море  animal  животного 

Abl. marī  морем animalī  животным 

V. marĕ  море! animal животное! 

Plur. N. mariă  моря animaliă животные 

G. marium  морей animalium животных 

D. marĭbus  морям animalĭbus животным 

Acc. mariă  моря animaliă животных 

Abl. marĭbus  морями animalĭbus животными 

V. mariă  моря! animaliă животные! 

 

К третьему гласному склонению относятся также ряд равносложных 

(т.е. имеющих в Nom. Sing. и Gen. Sing. равное количество слогов) суще-

ствительных женского рода: sitis, is f – жажда; febris, is f –лихорадка; tur-

ris, is f – башня; puppis, is f – корма; vis, –, f – сила (не имеет форм Gen. 

Sing. и Dat. Sing.); securis, is f – топор. К этому типу также относятся рав-

носложные названия рек и городов третьего склонения: Tibĕris, is m – Тибр; 

Neapŏlis, is f – Неаполь. 

 

Падежные окончания существительных жен. и муж. рода 

3 склонения гласного типа 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Nom. -is -es 

Gen. -is -ium 

Dat. -ī -ibus 

Acc. -im -es 

Abl. -ī -ibus 

Voc. как в Nom. -es 
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Примеры склонений существительных жен. рода 3 скл. гласного типа 

Число Падеж f 

Sing. 

 

Nom. turrĭs  башня 

Gen. turrĭs  башни 

Dat. turrī  башне 

Acc. turrĭm  башню 

Abl. turrī  башней 

Voc. turrĭs  башня! 

Plur. Nom. turrēs  башни 

Gen. turriŭm  башней 

Dat. turrĭbus  башням 

Acc. turrēs  башни 

Abl. turrĭbus  башнями 

Voc. turrēs  башни! 

 

3. Смешанный тип. Существительные со смешанныеми основами 

(оканчивающемися на гласный или согласный). Это существительные муж-

ского или женского рода. 

a) равносложные слова с гласными основами (-i), например: feles, felĭs – 

кошка; canis, canĭs – собака; civis, civĭs – гражданин; vulpes, vulpĭs – лисица 

b) неравносложные слова с основами, оканчавающимися на два и более 

согласных, например: pars, partĭs – часть; urbs, urbĭs – город; fons, fontĭs – 

источник, родник, начало. 

 

Падежные окончания существительных жен. и муж. рода 

3 склонения гласного типа 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Nom. -is -es 

Gen. -is -ium 

Dat. -ī -ibus 

Acc. -ĕm -es 

Abl. -ĕ -ibus 

Voc. как в Nom. -es 

 



 87 

Примеры склонений существительных жен. рода 3 скл. гласного типа 

Число Падеж m f m, f 

Sing. 

 

N. feles  кошка pars  часть 

G. felĭs  кошки partĭs  части 

D. felī  кошке partī  части 

Acc. felem кошку partem  часть 

Abl. felĕ  кошкой partĕ  частью 

V. felis  кошка! pars часть! 

Plur. N. felēs  кошки partēs части 

G. felium  кошек partium частей 

D. felĭbus  кошкам partĭbus частям 

Acc. felēs  кошек partēs части 

Abl. felĭbus  кошками partĭbus частями 

V. felēs  кошки! partēs части! 

 

К третьему смешанному склонению также относятся два существи-

тельных среднего рода: os, ossis n кость; cor, cordis n сердце (Nom. и Acc. 

Plur. – окончание a; Gen. Plur. – окончание -ium). 

 

Некоторые особенности 3 склонения 

 

Число Падеж f m, f 

Sing. 

 

N. vīs  сила bōs  бык 

G. – bŏvĭs  быка 

D. – bŏvī  быку 

Acc. vīm сила  bŏvem  быка 

Abl. vī  силой bŏvĕ  быком 

V. vīs  сила! bōs  бык! 

Plur. N. vīres  силы – 

G. vīrium  сил boum быков 

D. vīrĭbŭs  силам būbŭs быкам 

Acc. vīres  силы bŏvēs быки 

Abl. vīrĭbŭs  силами būbŭs быками 

V. vīres  силы! – 
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Число Падеж m 

Sing. 

 

N. Jŭppĭter  Юпитер 

G. Jŏvĭs  Юпитера 

D. Jŏvī  Юпитеру 

Acc. Jŏvem  Юпитер 

Abl. Jŏvĕ  Юпитером 

V. Jŭppĭter  Юпитер! 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Labōres gignunt honōres. 2. Legibus servīre debēmus. 3. Salus populi 

summa lex est. 4. In pace littĕrae flōrent. 5. Pugna pro pace! 6. Tempus tibi con-

silium dabit. 7. Urbi et orbi. 8. Prima luce Caesāris milites arcem oppĭdi capĭunt. 

9. Mens sana in corpŏre sano. 10. Milĭtes pontem trans flumen aedifīcant. 11. 

Leones et feles ab uno genĕre sunt. 12. Apud Germānos dotem non uxor marito, 

sed uxōri maritus offerēbat. 13. O tempora, o mores! 14. Repetitio est mater 

studiōrum. 15. Vim vi repellĕre licet. 16. Antiquis temporibus apud Romānos in 

anno decem menses erant. 

17. Vér sua grána serít, | fovet áestas sémina fóta, 

Cólligit áutumnús, | lécta recóndit hiéms. (Anthologia latina) 

 

Слова 

 

1. Labor, oris m – работа, труд, трудность; honor, oris m – честь, 

почесть, почёт, уважение. 

2. Lex, legis f – закон; servio, ivi, itum, īre – служить, подчиняться. 

3. Salus, utis f – благо, благополучие, здоровье, спасение, привет-

ствие; summus, a, um – высший, верхний, главный, лучший. 

4. Pax, pacis f – мир, покой; littĕra, ae f – буква, письмо, послание, 

литература, наука; floreo, ui, –, ēre – цвести, процветать. 

6. Tempus, oris n – время; consilium, i n – совет, совещание, реше-

ние, план, благоразумие. 

7. Urbs, urbis f – город; orbis, is m –круг, круг земель, мир, орбита. 

8. Lux, lucis f – свет; primus, a, um – первый; “Prima luce” – на 

рассвете (букв.: с первым светом); miles, itis m – воин; arx, arcis f – кре-

пость. 

9. Mens, mentis f – ум, рассудок, настроение; sanus, a, um – здоро-

вый; corpus, oris n – тело. 
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10. Pons, pontis m – мост; flumen, inis n – поток, река; aedifico, avi, 

atum, āre – строить, сооружать. 

11. Leo, onis m – лев; feles, is f – кошка; genus, eris n – род, вид, по-

рода, происхождение. 

12. Dos, dotis f – приданное; uxor, oris f – жена, супруга; maritus, i m 

– муж, супруг; offero, obtuli, oblatum, offerre – предлагать. 

13. Mos, moris m – нрав, обычай, характер, поведение. 

14. Repetitio, onis f – повторение; mater, tris f – мать; studium, i n – 

учение, изучение, старание, занятие. 

15. Vis, – f – сила; repello, puli, pulsum, ĕre – отталкивать, отгонять; 

licet, uit, – , ēre – позволено, разрешено. 

16. Decem – десять; mensis, is m – месяц. 

17. Ver, veris n – весна; granum, i n – зерно; sero, sevi, satum, ĕre – 

сеять; foveo, fovi, fotum, ēre– благоприятствовать, согревать, лелеять; aestas, 

atis f – лето; semen, inis n – семя; fotus, a, um – согретый; colligo, legi, lec-

tum, ĕre – собирать; autumnus, i m – осень; lectus (lectum), i m, n – ложе, по-

стель; recondo, didi, ditum, ĕre – прятать; hiems, hiemis f – зима. 

 

b) Просклоняйте следующие словосочетания: lex dura, aliud exemplar 

bonum, mons altus, vis mala, carmen clarum, rex bonus. 

c) Определите к какому типу III склонения относятся существитель-

ные draco, onis m – дракон; frater, tris m – брат; lumen, inis n – блеск; navis, 

navis n – корабль; canis, canis m, f – собака; sitis, sitis f – жажда. 

d) Образуйте nom. sing. по форме родительного падежа: timōris, 

salūtis, oratiōnis, senectūtis, libertātis, dotis, lapĭdis, altitudĭnis, scriptōris, ar-

cis, mentis, avis, fontis, navis, genĕris, litŏris, febris, sidĕris, moris, regis. Про-

верьте по словарю. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 1. На берегах рек цветут 

растения. 2. Древний Рим управлялся царями. 3. История имеет свои зако-

ны. 4. Рим – древняя столица (голова) и крепость Италии. 

f) Прочтите и переведите текст. 

 

De Jove 

Antiqui Romāni multos deos colēbant. Dominus coeli et terrae erat Juppĭter. 

Poētae Graeci Jovem patrem deōrum hominumque vocābant. Et dei et homĭnes 

Jovem timēbant. Juppĭter in Olympo habitābat. Is cum fratribus mundum gu-

bernābat. In tutēla Jovis praecipue reges erant. Juppĭter auctor erat legum hu-

manārum. Frater Jovis erant Neptūnus, Pluto, sorōres Juno, Ceres, Vesta. Bestiae 

nonnullae deis sacrae erant, ut aquĭla Jovi, pavo Junōni, equus Neptūno. Ex ar-

boribus oliva Minervae, Apollĭni laurus, Plutōni cupressus sacra erat. 
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ТЕМА VII 

I. Прилагательные 3 склонения. Participium praesentis activi 

II. Четвертое и пятое склонения существительных 

 

I.1. Прилагательные 3 склонения: общая характеристика 

Прилагательные 3 склонения подразделяются на три группы: 

 

1) Прилагательные трех окончаний. Такие прилагательные имеют от-

дельные формы для мужского, женского и среднего родов. В именительном 

падеже единственного числа такие прилагательные оканчиваются: 

-er (мужской род) 

-ĭs (женский род) 

-ĕ (средний род) 

Например:  celer, celĕrĭs, celĕrĕ быстрый, быстрая, быстрое 

   acer, acrĭs, acrĕ острый, острая, острое 

2) Прилагательные двух окончаний. Такие прилагательные имеют об-

щую форму для мужского и женского рода и отдельную – для среднего ро-

да. В именительном падеже единственного числа такие прилагательные 

оканчиваются: 

-ĭs (мужской и женский род) 

-ĕ (средний род) 

Например:  fortĭs, fortĕ сильный, сильная, сильное 

3) Прилагательные одного окончания. Такие прилагательные имеют 

общую форму для всех трех родов. В именительном падеже единственного 

числа такие прилагательные могут оканчиваться на -ns или -x. 

Например:  sapiens мудрый, мудрая, мудрое 

   audax отважный, отважная, отважное 

 

Все эти прилагательные склоняются по третьему гласному склонению 

существительных (но у существительных муж. и жен. родов в Acc. Sing 

окончание -em). 
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Прилагательные трех окончаний 

 

Число Падеж m, f n 

Sing. 

 

N. celer, celĕrĭs быстрый, быстрая celĕrĕ  быстрое 

G. celĕrĭs  быстрого, быстрой celĕrĭs  быстрого 

D. celĕrī  быстрому, быстрой celĕrī  быстрому 

Acc. celĕrem быстрого, быстрой  celĕrĕ  быстрое 

Abl. celĕrī  быстрым, быстрой celĕrī  быстрым 

V. celer, celĕrĭs быстрый, быстрая celĕrĕ  быстрое! 

Plur. N. celĕrēs  быстрые celeriă быстрые 

G. celĕrium  быстрых celerium быстрых 

D. celĕrĭbŭs  быстрым celerĭbŭs быстрым 

Acc. celĕrēs  быстрых celeriă быстрые 

Abl. celĕrĭbŭs  быстрыми celerĭbŭs быстрыми 

V. celĕrēs  быстрые! celeriă быстрые! 

 

Прилагательные двух окончаний 

 

Число Падеж m, f n 

Sing. 

 

N. fortĭs сильный, сильная fortĕ  сильное 

G. fortĭs  сильного, сильной fortĭs  сильного 

D. fortī  сильному, сильной fortī  сильному 

Acc. fortem сильного, сильной  fortĕ  сильное 

Abl. fortī сильным, сильной fortī  сильным 

V. fortĭs сильный! сильная! fortĕ  сильное! 

Plur. N. fortēs  сильные fortiă сильные 

G. fortiŭm  сильных fortiŭm сильных 

D. fortĭbus  сильным fortĭbus сильным 

Acc. fortēs  сильных fortiă сильные 

Abl. fortĭbŭs  сильными fortĭbŭs сильными 

V. fortēs  сильные! fortiă сильные! 
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Прилагательные одного окончания 

 

Число Падеж m.f n 

Sing. 

 

N. sapiens мудрый, мудрая sapiens  мудрое 

G. sapientĭs  мудрого, мудрой sapientis  мудрого 

D. sapientī  мудрому, мудрой sapientī  мудрому 

Acc. sapientem мудрого, мудрой  sapiens  мудрое 

Abl. sapientī мудрым, мудрой sapientī  мудрым 

V. sapientĭs мудрый! мудрая! sapiens  мудрое! 

Plur. N. sapientēs  мудрые sapientiă мудрые 

G. sapientium  мудрых sapientium мудрых 

D. sapientĭbŭs  мудрым sapientĭbŭs мудрым 

Acc. sapientēs  мудрых sapientiă мудрые 

Abl. sapientĭbŭs  мудрыми sapientĭbŭs мудрыми 

V. sapientēs  мудрые! sapientiă мудрые! 

 

Примечание: Несколько прилагательных одного окончания склоняются 

по согласному типу (т.е. в Abl. Sing. окончание -ĕ у всех родов, в Nom. Plur. 

-ă в среднем роде): 

dives, divĭtis – богатый 

pauper, paupĕris – бедный 

vetus, vetĕris – старый 

particeps, particĭpis – участвующий 

princeps, princĭpis – первый, главный, знатный 

 

II.2. Причастие настоящего времени (Participium praesentis actīvi) 

 

Причастие настоящего времени действительного залога образуется от 

основы инфекта, путем прибавления к основам настоящего времени суф-

фикса -ns (I и II спряжение) и -ens (III и IV спряжение). 

Например:  amāre – любить; amans – любящий 

  vidēre – видеть; videns – видящий 

  scribĕre – писать; scribens – пишущий 

  audīre – слушать; audiens – слушающий. 
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Participium praesentis actīvi склоняется по типу прилагательного 3-го 

склонения одного окончания типа sapiens. 

 

Число Падеж m.f n 

Sing. 

 

N. amans любящий, любящая amans  любящее 

G. amantĭs  любящего, любящей amantĭs  любящего 

D. amantī  любящему, любящей amantī  любящему 

Acc. amantem любящего, любящей  amans  любящее 

Abl. amantī любящим, любящей amantī  любящим 

V. amantĭs любящий! любящая! amans  любящее! 

Plur. N. amantēs  любящие amantiă любящие 

G. amantium  любящих amantium любящих 

D. amantĭbŭs  любящим amantĭbŭs любящим 

Acc. amantēs  любящих amantiă любящие 

Abl. amantĭbŭs  любящими amantĭbŭs любящими 

V. amantēs  любящие! amantiă любящие! 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Vita brevis, ars longa (Hippocrates). 2. Libri sacri antiqui a viris doctis et 

sapientibus scribebantur. 3. Fortūna nobilium felix erat. 4. Vox clamantis in 

deserto. 5. Nomen oratōris clari Cicerōnis immortāle est. 6. Timeo Danaos et do-

na ferentes. 7. Volens–nolens. 8. Sero venientibus ossa. 9. Divitiae apud sapi-

entem in servitūte sunt, apud stultum – in imperio. 10. Nihil est difficĭle volenti. 

11. Non est facĭlis ad astra via. 12. Militi forti nulla itinĕra longa, nulli hostes in-

numerabĭles sunt. 13. Longum iter est per praecepta, breve per exempla. 14. Si-

milia similibus curantur. 15. Quod licet Jovi, non licet bovi. 

 

Слова 

 

1. Ars, artis f – ремесло, искусство; brevis, e – короткий, краткий. 

2. Doctus, a, um – учёный, образованный; sapiens, ntis – разумный, 

мудрый. 

3. Nobilis, e – известный, знатный, знаменитый; felix, icis – счаст-

ливый. 

4. Vox, vocis f – голос, речь, слово, изречение; desertum, i n – пу-

стыня. 

5. Nomen, inis n – имя; orator, oris m – оратор; immortalis, e – бес-

смертный. 
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6. Donum, i n – дар. 

7. Nolo, nolui, – nolle – не хотеть. 

8. Sero – поздно; os, ossis n – кость. 

9. Servitus, tutis f – рабство; stultus, a, um – глупый; imperium, i n – 

власть, империя. 

10. Difficĭlis, e – трудный. 

11. Facĭlis, e – лёгкий; astrum, i n – звезда. 

12. Fortis, e – смелый, храбрый; iter, itineris n – путь, переход, доро-

га, тропа, улица; hostis, is m – враг, чужестранец; innumerabĭlis, e – бесчис-

ленный. 

13. Praeceptum, i n – правило, наставление, предписание, учение; 

exemplum, i n – пример. 

14. Simĭlis, e – похожий, подобный. 

15. Juppĭter, Jovis m – Юпитер; bos, bovis m, f – бык, корова. 

 

b) Просклоняйте следующие словосочетания: labor difficĭlis, herba pal-

ustris, equus celer, via facĭlis, civitas ingens, exemplar omne. 

c) Определите формы глаголов и существительных labōris, laboras, la-

borābas, laborā; servos, servas, servis, servus, servābatis; leges, legis, legēbas, 

legēbāmus, legīte. 

d) Согласуйте прилагательное fortĭs, ĕ с существительными miles, 

nauta, puer, dux, rex, custos. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Ганнибал вёл свои войска из Карфагена в Рим. 2. В Афинах все сво-

бодные люди могли читать и писать. 3. Золото не делает человека счастли-

вым. 4. Ахилл был сыном бессмертной матери и смертного отца. 

f) Прочтите и переведите текст. 

 

De Gallia antīqua 

 

Caesăris tempŏre in Gallia duo genĕră eōrum homĭnum erant, qui alĭquo 

honōre erant: druĭdes et equĭtes. Nam plebs, quae ingenti vectigāli gravīque in-

juriā premebātur, servōrum paene loco habebātur; sors ejus gravis et tristis erat. 

Multi de plebe homĭnes, cupientes vectigalĭbus liberāri, in servitūtem se nobilĭbus 

dabant. Vita nobilium fausta erat. Druĭdes autem omnĭbus vectigalĭbus militiāque 

liberābantur. Ei sacrificia publĭca et privata curābant et in omnĭbus controversies 

judĭces erant. Equĭtes in bello cum hostĭbus pugnābant. Multā de Gallōrum 

morĭbus et vitā, si volētis, in Caesăris libris, qui “Commentarii de bello Gallĭco” 

inscribuntur, legētis. 
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II.1. IV склонение существительных 

К IV склонению существительных относятся слова преимущественно 

мужского и среднего рода. Существительные мужского рода в именитель-

ном падеже единственного числа оканчиваются на -ŭs, а среднего рода на -

ū. Например: fructŭs, us m плод; cornū, us n рог. 

 

Падежные окончания существительных IV скл. согласного типа 

 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Род m, f n m, f n 

Nom. -ŭs -ū -ūs -uă 

Gen. -ūs -uum 

Dat. -uī -ĭbŭs 

Acc. -um -ū -ūs -uă 

Abl. -ū -ĭbŭs 

Voc. -ūs -ū -ūs -uă 

 

Примеры склонений существительных 3 скл. согласного типа 

Число Падеж m n 

Sing. 

 

N. fructŭs  плод cornū  рог 

G. fructūs  плода cornūs  рога 

D. fructuī  плоду cornuī  рогу 

Acc. fructum плод  cornū  рог 

Abl. fructū  плодом cornū  рогом 

V. fructŭs  плод! cornū рог! 

Plur. N. fructūs  плоды cornuă рога 

G. fructuum  плодов cornuum рогов 

D. fructĭbŭs  плодам cornĭbŭs рогам 

Acc. fructūs  плоды cornuă рога 

Abl. fructĭbŭs  плодами cornĭbŭs рогами 

V. fructūs  плоды! cornuă рога! 

 

По образцу существительных мужского рода склоняются немногочис-

ленные существительные женского рода IV склонения, например: manus, us 

f – рука, domus, us f – дом, portĭcus, us f – галерея, портик. 
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II.2. V склонение существительных 

 

К V склонению существительных относятся слова преимущественно 

женского рода, но есть также и мужского рода. Существительные V скло-

нения обоих родов в Nom. Sing. оканчиваются на -ēs, а в Gen. Sing. – на -ĕī. 

Например: rēs, ei f – дело, вещь; diēs, ei m, f – день; meridies, ei m – полдень, 

юг. 

 

Падежные окончания существительных V склонения 

Падеж Окончание 

Sing. Plur. 

Nom. -ēs -ēs 

Gen. -ĕī -ērum 

Dat. -ĕī -ēbŭs 

Acc. -em -ēs 

Abl. -ē -ēbŭs 

Voc. -ēs -ēs 

 

Примеры склонений существительных V склонения 

Падеж Sing. Plur. 

Nom. diēs  день diēs  дни 

Gen. diĕī  дня diērum  дней 

Dat. diĕī  дню diēbus  дням 

Acc. diem день  diēs  дни 

Abl. diē  днем diēbus  днями 

Voc. diēs  день! diēs  дни! 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Omnem exercĭtum imperātor contra hostes ducit. 2. Canes sunt custodies 

domuum. 3. «Est res publica res popŭli» – sic Cicero docet in libro «De re publi-

ca». 4. Nihil semper suo statu manet. 5. Auxilio exercitui dux equitatum mittit. 

6. Nulla dies sine linea (Plinius). 7. Taurōrum arma sunt cornua. 8. Omnium 

rērum principia parva sunt (Cicero). 9. Fidem virōrum Romanōrum poetae saepe 

laudābant. 10. Diebus festis popŭlus Romānus deis sacrificābat et pro re publica 

deos orābat. 11. Galli spatia omnis tempŏris non numĕro diērum, sed noctium fin-

iunt. 12. Militāris turba sine duce corpus est sine spiritu. 13. Falsi rumōres de ad-
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ventu hostium imperatōri et militibus magnum metum movent. 14. Imago animi – 

vultus, indices – oculi. 

15. Aequam memento rebus in arduis | servare mentem (Horatius). 

 

Слова 

1. Omnis, e – весь, всякий; exercitus, us m – войско; imperātor, oris 

m – полководец, император. 

2. Custos, odis m – сторож, страж; domus, us f – дом, родина. 

3. Res, rei f – дело, вещь, обстоятельство, res publica – республика, 

государство; publicus, a, um – общественный, государственный. 

4. Status, us m – положение, состояние. 

5. Dux, ducis m – вождь, полководец. 

6. Dies, ei m, f – день, срок; linea, ae f – линия, черта, строчка. 

7. Taurus, i m – вол, бык; cornu, us n – рог. 

8. Principium, i n – начало. 

9. Fides, ei f – вера, доверие, верность, честность. 

10. Festus, a, um – праздничный; sacrifico, avi, atum, āre – совер-

шать жертвоприношения; oro, avi, atum, āre – говорить, просить, молить. 

11. Spatium, i n – промежуток (времени), пространство, расстояние; 

nox, ctis f – ночь; numĕrus, i m – число, количество; finio, ivi, itum, īre – 

ограничивать, определять. 

12. Militāris, e – военный, солдатский; turba, ae f – смятение, толпа; 

spiritus, us m – дыхание, душа, дух, жизнь. 

13. Falsus, a, um – ложный; rumor, oris m – слух; adventus, us m – 

приход, прибытие; metus, us m – страх; moveo, movi, motum, ēre – двигать, 

приводить в движение, выступить, волновать, возбуждать, побуждать, вы-

зывать. 

14. Imago, ginis f – образ, изображение; vultus, us m – выражение 

лица; animus, i m – дух, душа, чувство; oculus, i m – глаз, око, взгляд; index, 

icis m – доносчик. 

15. Aequus, a, um – ровный, равный; memento – imperat. futuri от 

глагола memini; memini, – , meminisse – помнить, упоминать; arduus, a, um 

– крутой, трудный; servo, avi, atum, āre – сохранять, спасать. 

 

b) Просклоняйте следующие словосочетания: dies natālis, domus pul-

chra, fructus dulcis, res optima, gelu acrius. 

c) Проспрягайте глагол superāre (подниматься, возвышаться, превос-

ходть, преодолевать) во временах системы инфекта действительного за-

лога, а глагол sinĕre (допускать, позволять) в тех же временах страда-

тельного залога. 
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d) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Сегодня день рождения (dies natalis) моего брата. 2. Мой дом открыт 

(открытый – apertus, a, um) для всех друзей. 3. Гражданские войны были 

причиной гибели (interitus, us m) римского государства. 4. Корни учения 

горькие, плоды – сладкие. 

 

e) Прочтите и переведите тексты 

 

De diēbus 

Motus terrae est causa diēi et noctis. Longitūdo diērum et noctium plerum-

que diversa est. In nonnullis pertibus Asiae et Afrĭcae diērum et noctium 

longitūdo aequa est. In regionibus nostris aetāte dies longi sunt, noctes breves; 

hiĕme dies breves, noctes longae sunt. Meridiēi tempus in omnibus terrae parti-

bus diversum est. Diērum erant nomĭna: Solis dies, Lunae dies, Martis dies, 

Venĕris dies, Saturni dies. Apud Romānos significabantur dies fasti et dies nefasti 

atque dies festi ac profesti. 

 

De aetāte aurea 

 

Scriptōres antiqui quattuor aetātes nomĭnābant: aetātem auream, argenteam, 

aeneam et ferream. De aetāte aurea multa in Ovidii poētae carminĭbus, quae Met-

amorphoseon libri inscribuntur, legĭmus. In aetāte aurea homĭnes sine legĭbus tuti 

erant, nam justitiam et veritātem colēbant. Nec leges, nec vectigalia timēbant. 

Oppĭda nec fossis nec vallis aut muris cingebantur. Bella hominĭbus ignōta erant, 

oppĭda non oppugnabantur. Ager non arabātur, nam terra ipsa per se frumentum 

dabat. 
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ТЕМА VIII 

I. Спряжение глаголов в perfectum indicatīvi actīvi et passivi 

II. Спряжение глаголов в plusquamperfectum indicatīvi actīvi et passīvi и 

futurum II indicatīvi actīvi et passīvi 

 

I.1. Четыре основные формы и три основы глагола 

 

К четырем основным формам глагола относятся 

1) 1 лицо Praesens indicatīvi actīvi (глаголы на -o) 

2) 1 лицо Perfectum indicatīvi actīvi (глаголы на -i) 

3) Supīnum – отглагольное существительное (на -um) 

4) Infinitīvus praesentis actīvi (глаголы на -re) 

 

Три основы глагола это: 

– основа инфекта 

– основа перфекта 

– основа супина 

 

От основы инфекта образуются три глаголных времени группы инфек-

та (praesens, imperfectum, futurum I), от основы перфекта – три глагольных 

времени группы перфекта (perfectum actīvi, plusquamperfectum actīvi, fu-

turum II actīvi), от основы супина – причастие прошедшего времени страда-

тельного залога (particpium perfecti passīvi) и производные от него формы 

(perfectum passīvi, plusquamperfectum passīvi, futurum II passīvi). Об образо-

вании основы инфекта см. тему II.2. 

 

Основа перфекта образуется от основы инфекта несколькими способа-

ми: 

1) Посредством присоединения к основе инфекта суффикса -v (I и 

II спряжения). Например: ornāre – ornāvī украшать – я украсил; audīre 

– audīvī слушать – я услышал. 

2) Посредством замены последней гласной основы инфекта на -u 

(II спряжение). Например: docēre – docuī  учить – я обучил; monēre – 

monuī убеждать – я убедил. 

3) Путем присоединения к основе инфекта суффикса -s (III спря-

жение). Звонкие согласные перед -s оглушаются, а d и t выпадают. 

Например: scriběre – scripsī писать – я написал; legěre – lexī [от lecsi] 

читать – я прочитал; ducěre – duxī вести – я привел; mittěre – misī 

посылать – я послал. 
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4) Путем удлинения корневой гласной (II–IV спряжения). Напри-

мер: vĭdēre – vīdī видеть – я увидел; mŏvēre – mōvī двигать – я подви-

нул; věnīre – vēnī приходить – я пришел.  

5) Путем чередования гласных в корне (III спряжение). Например: 

agěre – ēgī действовать – я совершил; capěre – cēpī хватать – я за-

хватил; facěre – fēcī делать – я сделал. 

6) Путем удвоения корня (I-III спряжения). Например: dăre – dědī 

давать – я дал; mordērě – momordī кусать – я укусил; currěrě – cucurrī 

бежать – я прибежал. 

 

Супин выражает действие как процесс и образуется путем прибавления 

к основе инфекта суффикса -t (получается основа супина) и окончания -um. 

Звонкие согласные перед -t оглушаются. Например: ornāre – ornātum укра-

шать – украшение; delēre – delētum разрушать – разрушение; scribĕre – 

scriptum писать – написание; audīre – audītum слушать – слушание. 

 

I.2. Participium perfecti passīvi 

 

Причастие прошедшего времени страдательного залога образуется вре-

зультате прибавления к основе супина родовых окончаний: в мужском роде 

-us, в женском роде -a, в среднем роде -um. 

Например: ornāre украшать ornātus, ornāta, ornātum украшенный, укра-

шенная, украшенное; delēre разрушать, delētus, delēta, delētum разрушен-

ный, разрушенная, разрушенное; scriběre писать, scriptus, scripta, scriptum 

написанный, написанная, написанное; audīre слушать, audītus, audīta, 

audītum услышанный, услышанная, услышанное. Причастия прошедшего 

времени страдательного залога склоняются по типу прилагательных I-II 

склонения (в мужском и среднем роде – по второму склонению, а в жен-

ском роде – по первому склонению). 

 

I.3. Perfectum indicatīvi actīvi et passīvi 

 

Глаголы в Perfectum выражают действие, совершенное в прошлом, и 

переводятся на русский язык глаголами прошедшего времени совершенного 

вида. Perfectum indicatīvi actīvi образуется путем прибавления к основе пер-

фекта личных окончаний перфекта: 

S. 1. -ī   Pl 1. -ĭmŭs 

 2. -ĭstī   2. -ĭstĭs 

 3. -it    3. -ērunt 
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Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amāvī  я полюбил docuī  я обучил 

2 amāvĭstī  ты полюбил docuĭstī  ты обучил 

3 amāvit  он полюбил docuit  он обучил 

Plur. 

 

 

1 amavĭmŭs  мы полюбили docuĭmŭs  мы обучили 

2 amavĭstĭs  вы полюбили docuĭstĭs  вы обучили 

3 amavērunt  они 

полюбили 

docuērunt  они обучили 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

1 scripsī  я написал fecī  я сделал 

2 scripsĭstī  ты написал fecĭstī  ты сделал 

3 scripsit  он написал fecit  он сделал 

Plur. 

 

 

1 scripsĭmŭs  мы написали fecĭmŭs  мы сделали 

2 scripsĭstĭs  вы написали fecĭstĭs  вы сделали 

3 scripsērunt  они 

написали 

fecērunt  они сделали 

 

Лицо IV спряжение 

Sing. 

IV спряжение 

Plur. 

1 audivī  я услышал audivĭmŭs  мы услышали 

2 audivĭstī  ты услышал audivĭstĭs  вы услышали 

3 audivit  он услышал audivērunt  они услышали 

 

Perfectum indicatīvi passīvi образуется при помощи причастия прошед-

шего времени страдательного залога – Participium perfecti passīvi (PPP) и 

глагола «быть» – ěssě в Praesens. 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 ornātus, -a, -um sum 

я был украшен 

doctus, -a, -um sum  

я был обучен  

2 ornātus, -a, -um es   

ты был украшен 

doctus, -a, -um es  

ты был обучен 

3 ornātus, -a, -um est 

он был украшен 

doctus, -a, -um est  

он был обучен 

Plur. 

 

 

1 ornāti, -ae, -a sumŭs   

мы были украшены 

docti, -ae, -a sumŭs  

мы были обучены 

2 ornāti, -ae, -a estĭs  

вы были украшены 

docti, -ae, -a estĭs  

вы были обучены 

3 ornāti, -ae, -a sunt  

они были украшены 

docti, -ae, -a sunt  

они были обучены 
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Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

1 missus, -a, -um sum  

я был послан 

captus, -a, -um sum 

я был захвачен 

2 missus, -a, -um es  

ты был послан 

captus, -a, -um es 

ты был захвачен 

3 missus, -a, -um est  

он был послан 

captus, -a, -um est 

он был захвачен 

Plur. 

 

 

1 missi, -ae, -a sumŭs  

мы были посланы 

capti, -ae, -a sumŭs 

мы были захвачены 

2 missi, -ae, -a estĭs  

вы были посланы 

capti, -ae, -a estĭs 

вы были захвачены 

3 missi, -ae, -a sunt  

они были посланы 

capti, -ae, -a sunt 

они были захвачены 

 

Лицо IV спряжение 

Sing. 

IV спряжение 

Plur. 

1 audītus, -a, -um sum 

я был услышан 

audīti, -ae, -a sumŭs 

мы были услышаны 

2 audītus, -a, -um es 

ты был услышан 

audīti, -ae, -a estĭs 

вы были услышаны 

3 audītus, -a, -um est 

он был услышан 

audīti, -ae, -a sunt 

они были услышаны 

 

I.4. Perfectum ind. act. глагола esse быть 

 

Лицо Sing. Plur. 

1 fuī  я был fuĭmŭs  мы были 

2 fuĭstī  ты был fuĭstĭs  вы были 

3 fuit  он был fuērunt  они были 

 

Infinitivus perfecti activi – fuĭssě быть 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Gajus Julius Caesar, postquam Pharnācem, regem Ponticum, facĭle 

superāvit, ad amīcum suum scripsit: “Veni, vidi, vici”. 2. Helvetii suas copias per 

provinciam traducĕre non potuērunt. 3. Magna promisisti, sed exigua video. 4. 

Caesar, dum flumen Rubiconem transiit, “Alea jacta est!” – dixit. 5. Quod scripsi, 
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scripsi (Evangelium). 6. Roma condida est a Romulo in Latio, in sinistra ripa Ti-

beris. 7. Tarquinius Superbus fuit ultimus rex Romanōrum. 8. Troja a Graecis 

delēta est. 9. Caesar Ariovisto, regi Germanōrum, locum colloquio constituit. 10. 

Litterae a Phoenicibus inventae sunt. 11. Multōrum aures veritāti clausae sunt. 

12. Romŭlus, Martius filius, urbem Romam condidit et multos annos regnāvit. 

13. Magna classis Persārum parvo numĕro navium Graecōrum victa est. 14. 

Cicĕro consul a senatoribus Romanis pater patriae nominātus est. 

15. Gráecia cápta ferúm | victórem cépit et ártes 

Ìntulit ágrestí Latió (Horatius). 

 

Слова 

 

1. Postquam – после того как; rex, regis m – царь. 

2. Provincia, ae f – провинция; traduco, duxi, ductum, ĕre – перево-

дить, переправлять. 

3. Promitto, misi, missum, ĕre – обещать; exiguus, a, um – незначи-

тельный, небольшой. 

4. Transeo, sii, situm, īre – переходить, переправляться; jacio, jeci, 

jactum, ĕre – бросать, метать; alea, ae f – жребий. 

6. Condo, didi, ditum, ĕre – воздвигать, основывать, погребать; sin-

ister, stra, strum – левый, мрачный, неблагоприятный; ripa, ae f – берег (ре-

ки). 

7. Superbus, a, um – гордый, заносчивый; ultimus, a, um – послед-

ний, крайний. 

9. Colloquium, i n – беседа, разговор; constituo, ui, utum, ĕre – рас-

полагать, ставить, сооружать, учреждать, постановлять, решать, назначать. 

10. Invenio, veni, ventum, īre – находить, изобретать, создавать, 

придумывать. 

11. Auris, is f – ухо; claudo, clausi, clausum, ĕre – запирать, замы-

кать; veritas, atis f – истина, правда. 

13. Classis, is f – флот, разряд, класс. 

14. Senator, oris m – сенатор; pater, tris m – отец, предок. 

15. Ferus, a, um – дикий, некультурный; capio, cepi, captum, ĕre – 

брать, захватывать, хватать, получать; victor, oris m – победитель; infero, in-

tuli, illatum, inferre – вносить; agrestis, e – необразованный, сельский. 

 

b) Проспрягайте в perfectum ind. act. et pass. глаголы damno, avi, atum, 

āre (осуждать, наказывать), sopio, ivi, itum, īvi (усыплять), solvo, solvi, so-

lutum, ĕre (освобождать, развязывать). 

c) Определите часть речи и форму слов occidistis, cibo, misēros, nobis, 

gesti sunt, fame, quōrum, ducta es, ducens, eārum, fuit, docēbis, servitudīnis. 
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d) Образуйте 1 л. ед. ч., 3 л. мн. ч. всех времен системы инфекта от 

глаголов illustrāre, prodĕre, sentīre. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Вожди галлов и их семьи были захвачены в плен. 2. В городах Ита-

лии и Греции было много красивых храмов. 3. Троянцы не смогли защитить 

свой город. 4. Моё письмо было послано тебе после битвы. 5. Братьев Ро-

мула и Рема воспитал царский пастух. 6. Похищение Елены явилось (было) 

причиной Троянской войны. 

f) определите, к какому типу относится перфект глаголов: caedit – 

cecidit, ponit – posuit, promittit – promisit, quaerit – quaesivit, advĕnit – 

advēnit, ăgit – ēgit, currit – cucurrit, scribit – scripsit, ducit – duxit, habet – ha-

buit, expugnat – expugnāvit. 

 

g) Прочтите и переведите тексты. 

 

De puĕro mendaci 

Puer, custos ovium, saepe per jocum auxilium rogāvit magna voce clamans: 

“Auxilium mihi date! Lupus adest!” Vicini auxilio veniēbant, sed lupum non 

vidēbant, et puer eos irridēbat. Aliquando lupi re vera in oves irruērunt, et puer, 

ut antea, clamāvit: “Lupi adsunt! Auxilium mihi date!” Sed nemo puĕro mendaci 

credĭdit neque ei auxilium dedit, et lupi multi as oves arripuērunt. 

 

II.1. Plusquamperfectum indicatīvi actīvi et passīvi 

Глаголы в Plusquamperfectum выражают действие, совершенное в про-

шлом ранее другого действия в прошлом (которое выражается Perfectum), и 

переводятся на русский язык глаголами прошедшего времени совершенного 

или несовершенного вида. 

Plusquamperf. ind. act. образуется путем прибавления к основе перфекта 

формантов (суффикса -ěra и личных окончаний Imperfectum): 

S. 1. -ěram   Pl 1. -ěramŭs 

 2. -ěras    2. -ěratĭs 

 3. -ěrat    3. -ěrant 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amāvěram  я полюбил docuěram  я обучил 

2 amāvěrās  ты полюбил docuěrās  ты обучил 

3 amāvěrat  он полюбил docuěrat  он обучил 

Plur. 

 

 

1 amavěrāmŭs  мы полюбили docuěrāmŭs  мы обучили 

2 amavěrātĭs  вы полюбили docuěrātĭs  вы обучили 

3 amavěrant  они полюбили docuěrant  они обучили 
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Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

1 scripsěram  я написал fecěram  я сделал 

2 scripsěrās  ты написал fecěrās  ты сделал 

3 scripsěrat  он написал fecěrat  он сделал 

Plur. 

 

 

1 scripsěrāmŭs  мы написали fecěrāmŭs  мы сделали 

2 scripsěrātĭs  вы написали fecěrātĭs  вы сделали 

3 scripsěrant  они написали fecěrānt  они сделали 

 

Лицо IV спряжение 

Sing. 

IV спряжение 

Plur. 

1 audivěram  я услышал audivěrāmŭs  мы услышали 

2 audivěrās  ты услышал audivěrātĭs  вы услышали 

3 audivěrat  он услышал audivěrant  они услышали 

 

 

Plusquamperfectum indicatīvi passīvi образуется аналитически - при по-

мощи причастия прошедшего времени страдательного залога – Participium 

perfecti passīvi (PPP) и глагола «быть» – ěssě в Imperfectum. 

 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 ornātus, -a, -um  eram 

я был украшен 

doctus, -a, -um  eram 

я был обучен  

2 ornātus, -a, -um  erās 

ты был украшен 

doctus, -a, -um  erās 

ты был обучен 

3 ornātus, -a, -um  erat 

он был украшен 

doctus, -a, -um  erat 

он был обучен 

Plur. 

 

 

1 ornāti, -ae, -a  erāmŭs 

мы были украшены 

docti, -ae, -a  erāmŭs 

мы были обучены 

2 ornāti, -ae, -a  erātĭs 

вы были украшены 

docti, -ae, -a  erātĭs 

вы были обучены 

3 ornāti, -ae, -a  erant 

они были украшены 

docti, -ae, -a  erant 

они были обучены 
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Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

1 missus, -a, -um  eram 

я был послан 

captus, -a, -um  eram 

я был захвачен 

2 missus, -a, -um  erās 

ты был послан 

captus, -a, -um  erās 

ты был захвачен 

3 missus, -a, -um erat  

он был послан 

captus, -a, -um  erat 

он был захвачен 

Plur. 

 

 

1 missi, -ae, -a  erāmŭs 

мы были посланы 

capti, -ae, -a  erāmŭs 

мы были захвачены 

2 missi, -ae, -a  erātĭs 

вы были посланы 

capti, -ae, -a  erātĭs 

вы были захвачены 

3 missi, -ae, -a  erant  

они были посланы 

capti, -ae, -a  erant 

они были захвачены 

 

Лицо IV спряжение 

Sing. 

IV спряжение 

Plur. 

1 audītus, -a, -um  eram 

я был услышан 

audīti, -ae, -a  erāmŭs 

мы были услышаны 

2 audītus, -a, -um  erās 

ты был услышан 

audīti, -ae, -a  erātĭs 

вы были услышаны 

3 audītus, -a, -um  erat 

он был услышан 

audīti, -ae, -a  erant 

они были услышаны 

 

Plusquamperfectum ind. act. глагола esse быть 

Лицо Sing. Plur. 

1 fuěram  я был fuěrāmŭs  мы были 

2 fuěrās  ты был fuěrātĭs  вы были 

3 fuěrat  он был fuěrant  они были 

 

II.2. Futurum II indicativi activi et passivi 

 

Глаголы в будущем II времени выражают действие, которое произой-

дет в будущем ранее другого действия в будущем (которое выражается fu-

turum I) и переводятся на русский язык глаголами будущего времени и по-

чти всегда употребляется в придаточных предложениях. 
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Futurum II indicatīvi actīvi образуется путем прибавления к основе пер-

фекта формантов (суффикса -ěr и личных окончаний настоящего времени; 

между суффиксом и окончанием во 2-3 лице единственного числа и 1-3 ли-

це множ. числа ставится соединительная гласная -ĭ):  

S. 1. -ěrō   Pl 1. -ěrimŭs 

 2. -ěris    2. -ěritĭs 

 3. -ěrit    3. -ěrint 

 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 amāvěrō  я полюблю docuěrō  я обучу 

2 amāvěrĭs  ты полюбишь docuěrĭs  ты обучишь 

3 amāvěrit  он полюбит docuěrit  он обучит 

Plur. 

 

 

1 amāvěrĭmŭs  мы полюбим docuěrĭmŭs  мы обучим 

2 amāvěrĭtĭs  вы полюбите docuěrĭtĭs  вы обучите 

3 amāvěrint  они полюбят docuěrint  они обучат 

 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

1 scripsěrō  я напишу fēcěrō  я сделаю 

2 scripsěrĭs  ты напишешь fēcěrĭs  ты сделаешь 

3 scripsěrit  он напишет fēcěrit  он сделает 

Plur. 

 

 

1 scripsěrĭmŭs  мы напишем fēcěrĭmŭs  мы сделаем 

2 scripsěrĭtĭs  вы напишите fēcěrĭtĭs  вы сделаете 

3 scripsěrint  они напишут fēcěrint  они сделают 

 

Лицо IV спряжение 

Sing. 

IV спряжение 

Plur. 

1 audīvěrō  я услышу audīvěrĭmŭs  мы услышим 

2 audīvěrĭs  ты услышишь audīvěrĭtĭs  вы услышите 

3 audīvěrit  он услышит audīvěrint  они услышат 
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Futurum II indicatīvi passīvi образуется аналитически при помощи причастия 

прошедшего времени страдательного залога – Participium perfecti passīvi 

(PPP) и глагола «быть» – ěssě в будущем времени. 

Число Лицо I спряжение II спряжение 

Sing. 

 

 

1 ornātus, -a, -um  erō 

я буду украшен 

doctus, -a, -um  erō 

я буду обучен  

2 ornātus, -a, -um  erĭs 

ты будешь украшен 

doctus, -a, -um  erĭs 

ты будешь обучен 

3 ornātus, -a, -um  erit 

он будет украшен 

doctus, -a, -um  erit 

он будет обучен 

Plur. 

 

 

1 ornāti, -ae, -a  erĭmŭs 

мы будем украшены 

docti, -ae, -a  erĭmŭs 

мы будем обучены 

2 ornāti, -ae, -a  erĭtĭs 

вы будете украшены 

docti, -ae, -a  erĭtĭs 

вы будете обучены 

3 ornāti, -ae, -a  erunt 

они будут украшены 

docti, -ae, -a  erunt 

они будут обучены 

 

Число Лицо IIIa спряжение IIIb спряжение 

Sing. 

 

1 missus, -a, -um  erō 

я буду послан 

captus, -a, -um  erō 

я буду захвачен 

2 missus, -a, -um  erĭs 

ты будешь послан 

captus, -a, -um  erĭs 

ты будешь захвачен 

3 missus, -a, -um  erit 

он будет послан 

captus, -a, -um  erit 

он будет захвачен 

Plur. 

 

 

1 missi, -ae, -a  erĭmŭs 

мы будем посланы 

capti, -ae, -a  erĭmŭs 

мы будем захвачены 

2 missi, -ae, -a  erĭtĭs 

вы будете посланы 

capti, -ae, -a  erĭtĭs 

вы будете захвачены 

3 missi, -ae, -a  erunt 

они будут посланы 

capti, -ae, -a  erunt 

они будут захвачены 

 

Лицо IV спряжение 

Sing. 

IV спряжение 

Plur. 

1 audītus, -a, -um  erō 

я буду услышан 

audīti, -ae, -a  erĭmŭs 

мы будем услышаны 

2 audītus, -a, -um  erĭs 

ты будешь услышан 

audīti, -ae, -a  erĭtĭs 

вы будете услышаны 

3 audītus, -a, -um  erit 

он будет услышан 

audīti, -ae, -a  erunt 

они будут услышаны 
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Futurum II ind. act. глагола esse быть 

Лицо Sing. Plur. 

1 fuěrō  я был fuěrĭmŭs  мы были 

2 fuěrĭs  ты был fuěrĭtĭs  вы были 

3 fuěrit  он был fuěrint  они были 

 

Infinitivus futuri activi – futūrus, -a, -um ěssě  

 

Задания для самостоятельного выполнения 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Romŭlus et Remus in eisdem locus, ubi flumine Tiběri exposīti et a pas-

tore educāti erant, urbem conděre statuērunt. 2. Diogěnes virum doctum, qui de 

caelestibus multa narrāverat, interrogāvit: “Quando tu de caelo descendisti”. 3. Ut 

severis, ita metes. 4. Alexander Magnus, Macedonicus dictus, ab Aristotele, viro 

sapienti, erudītus est. 5. Themistŏcles muros restituit, quos Persae delevērant. 6. 

Cum copiae e castris eductae et in campo instructae erunt, eae in hostes ducentur. 

7. Phillipus, rex Macedonium, Lacedaemoniis scripsit: “Si in Laconicam venēro, 

finibus vos expellam”. Lacedaemonii rescripsērunt: “Si”. 8. Hannibal primus 

copias suas in Italiam traduxit trans Alpes, quas nemo cum exercitu ante eum 

superāverat. 9. Brenus, dux Gallōrum, Romānis, quos proelio ad Alliam vicerat, 

dixit: “Vae victis!” 10. Dixi et animam salvāvi (levāvi) (Biblia). 

11. Dónec erís felíx, | multós numerábis amícos; 

Témpora sí fuerínt | núbila, sólis erís (Ovidius). 

 

Слова 

1. Expono, posui, positim, ĕre – выкладывать, выставлять, выбра-

сывать; pastor, oris m – пастух; statuo, ui, utum, ĕre – ставить, постановлять, 

решать. 

2. Caelestis, e – небесный, божественный; interrogo, avi, atum, āre – 

спрашивать; quando – когда; descendo, cendi, censum, ĕre – спускаться, схо-

дить. 

3. Ut – как, каким образом, чем, чтобы, что; sero, sevi, satum, ĕre – 

сеять; ita – так, таким образом; meto, messui, messum, ĕre – жать, пожинать. 

4. Dico, dixi, dictum, ĕre – говорить, называть; erudio, ivi, itum, īre – 

обучать, образовывать. 

5. Restituo, ui, utum, ĕre – восстанавливать, возобновлять. 

6. Educo, xi, ctum, ĕre – выводить, уводить; instruo, struxi, 

structum, ĕre – строить, сооружать, снабжать. 

7. Finis, is m – граница, область, владение, конец, цель; expello, pu-

li, pulsum, ĕre – изгонять; rescribo, psi, ptum, ĕre –отвечать письменно. 
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8. Traduco, duxi, ductum, ĕre – переводить, переправлять. 

9. Proelium, i n – сражение; vinco, vici, victum, ĕre – побеждать; vae 

– увы! горе! 

10. Salvo, avi, atum, āre – спасать, избавлять; levo, avi, atum, āre – 

спасать, избавлять. 

11. Donec – пока, numero, avi, atum, āre – считать, исчислять; nu-

bilus, a um – облачный, пасмурный. 

 

b) Образуйте формы 1-го л. ед. и 3 л. мн. ч. во всех временах действи-

тельного и страдательного залогов от глаголов: levāre и expellĕre. 

c) Замените действительную конструкцию страдательной, а стра-

дательную конструкцию действительной в предложениях: 

1. Milites urbem cēperunt. 2. Mīsi ad eum epistulam. 3. Roma condita est a 

Romŭlo. 4. Ut severis, ita metes. 

d) Определите формы глагола quaerĕre: quaero, quaerēbam, quaeram, 

quaerĕris, quaesīvi, quaesivērunt, quaesiti sumus, quaesivĕras, quaesītae erĭtis, 

quaesīta erāmus, quaerens, quaerĭte. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Демокрит, которому отец оставил огромное богатство, почти всё 

роздал своим согражданам. 2. Прометей подарил людям огонь, который он 

похитил у Юпитера. 3. Галлы после долгой битвы взяли город, который 

укрепили неприятели. 4. Я прочитаю вам эту поэму, когда приду. 

 

f) Прочтите и переведите тексты. 

 

De causa belli Trojāni 

 

Erant nuptiae Pelēi, regis Thessaliae, et Thetĭdis deae. Omnes dei invitāti er-

ant praeter Discordiam. Dea Discordia ira commōta est et malum aureum inter 

epulantes jactavit, in quo inscriptum erat: “Pulcherrĭmae” (прекраснейшей). Diu 

Juno, Minerva et Venus de malo certāverunt. Denĭque jussu Jovis a Mercurio ad 

Parĭdem, regis Priămi filium, ductae erant. Juno Parĭdi potentiam, Minerva sapi-

entiam, Venus Helĕnam, pulcherrĭmam muliĕrem promīsit. Paris Venĕri malum 

tradĭdit. Paulo post a Priămo patre in Graeciam missus est. Ibi Helĕnam, Menelai 

regis uxōrem, rapuit. Hinc bellum Trojānum incipĭtur. Multos annos ad Trojam 

pugnātum est. Denĭque Troja a Graecis dolo capta et delēta est. 
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ТЕМА IX 

I. Степени сравнения прилагательных и наречий 

II. Числительные 

 

I.1. Степени сравнения прилагательных: общая характеристика 

 

В латинском языке различаются три степени сравнения прилагатель-

ных: положительная (gradus positivus), сравнительная (gradus comparativus), 

превосходная (gradus superlativus). 

1) В положительной степени прилагательные делятся на два типа: 

  a) прилагательные I-II скл. (см. Тема V) 

  b) прилагательные III скл. (см. Тема XI) 

 

2) Сравнительная степень образуется в результате присоединения к ос-

нове прилагательного окончаний -ior для мужского и женского рода и -iŭs 

для среднего рода. Такие прилагательные склоняются по III согласному 

склонению. 

 

3) Превосходная степень большинства  прилагательных образуется пу-

тем присоединения к основе прилагательного суффикса -issĭm и родовых 

окончаний -us, -a, um. Они склоняются по I-II склонениям. 

Примеры степеней сравнения прилагательных 

gradus positivus gradus comparativus gradus superlativus 

altus высокий altior, altiŭs altissĭmus, -a, -um 

felix счастливый felicior, feliciŭs felicĭssimus, -a, -um 

 

Прилагательные на -er образуют превосходную степень в результате 

прибавления суффикса -rĭm и родовых окончаний -us, -a, -um. Сравнитель-

ная степень образуется без изменений. 

 

gradus positivus gradus comparativus gradus superlativus 

celer быстрый celerior, -iŭs celerrĭmus, -a, -um 

acer острый acrior, -iŭs acerrĭmus, -a, -um 

 

Шесть прилагательных III склонения на -ĭlis образуют превосходную 

степень путем прибавления к основе прилагательного суффикса -lĭm- и ро-

довых окончаний -us, -a, -um. Сравнительная степень образуется без изме-

нений. 
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gradus positivus gradus comparativus gradus superlativus 

facĭlis легкий facilior, -iŭs facillĭmus, -a, -um 

diffĭcilis трудный difficior, -iŭs difficillĭmus, -a, -um 

simĭlis похожий similior, -iŭs simillĭmus, -a, -um 

dissĭmilis непохожий dissimilior, -iŭs dissimillĭmus, -a, -um 

humĭlis низкий humilior, -iŭs humillĭmus, -a, -um 

gracĭlis стройный gracilior, -iŭs gracillĭmus, -a, -um 

 

Остальные прилагательные на -ĭlis образуют превосходную степень по 

общему правилу, т. е. с суффиксом –issĭm-, например: utĭlis – utilissĭmus 

(полезный – самый полезный). 

 

4) Пять прилагательных имеют супплетивные7 степени сравнения 

 

gradus positivus gradus comparativus gradus superlativus 

bonus, -a, -um хороший melior, meliŭs optĭmus, -a, -um 

malus, -a, -um плохой pejor, pejŭs  pessĭmus, -a, -um 

magnus, -a, -um большой major, majŭs maxĭmus, -a, -um 

parvus, -a, -um малый minor, minŭs minĭmus, -a, -um 

multi, ae, -a (pl.) многие plures, plură plurĭmi, -ae, -a 

multum8 много plus plurĭmum 

 

5) Описательные степени сравнения образуются от прилагательных на 

-us, у которых в начальной форме родовому оконанию -us предшествуют 

гласные e, u, i. В этом случае у этих прилагательных сравнительная степень 

образуется описательно при помощи наречия magis более, а превосходная 

степень при помощи наречия maxĭme более всего, наиболее. 

 

gradus positivus gradus comparativus gradus superlativus 

idoneus удобный magis idoneus maxĭme idoneus 

necessarius необходимый magis necessarius maxĭme necessarius 

 

 
7 Формы степеней сравнения образуются от разных (дополнительных) основ 
8 Средний род (sing.) в значении наречия. 
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Образец склонения прилагательных в сравнительной степени 

Число Падеж m, f n 

Sing. 

 

Nom. fortior  более сильный,-ая fortiŭs  более сильное 

Gen. fortiōrĭs  более сильного, -ой fortiōrĭs  более сильного 

Dat. fortiōrī  более сильному, -ой fortiōrī  более сильному 

Acc. fortiōrem более сильного, -ой  fortiŭs  более сильное 

Abl. fortiōrĕ более сильным, -ой fortiōrĕ  более сильным 

Voc. fortior более сильный -ая fortiŭs  более сильное! 

Plur. Nom. fortiōrēs  более сильные fortiōrǎ более сильные 

Gen. fortiōrum  более сильных fortiōrum более сильных 

Dat. fortiōrĭbus  более сильным fortiōrĭbŭs более сильным 

Acc. fortiōrēs  более сильных fortiōrǎ более сильные 

Abl. fortiōrĭbus  более сильными fortiōrĭbŭs более сильными 

Voc. fortiōrēs  более сильные! fortiōrǎ более сильные! 

 

I.2. Наречия. Степени сравнения наречий 

В латинском языке существуют две категории наречий: 

1) Самостоятельные наречия: fere почти, ubi где, saepe часто, semper 

всегда 

2) Наречия, производные от прилагательных.  

– наречия от прилагательных II склонения образуются прибавлением 

к основе окончания -ē. 

– наречия от прилагательных III склонения образуются заменой окон-

чания -is суффиксом -ĭter, а после -nt – суффиксом -er. 

 

прилагательное наречие 

latus широкий latē широко 

liber свободный liberē свободно 

pulcher красивый pulchrē красиво 

acer острый acrĭter остро 

celer быстрый celerĭter быстро 

fortis храбрый fortĭter быстро 

felix счастливый felicĭter счастливо 

sapiens мудрый sapienter мудро 

 

В качестве наречия употребляется также форма винительного или 

творительного падежа единственного числа, а также прилагательные сред-

него рода: partim частью, отчасти, multum много, primum сперва, сначала, 
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во-первых, facĭle легко, casū случайно, multo намного, гораздо, merito заслу-

женно, по заслугам.  

В качестве сравнительной степени наречий, образованных от прилага-

тельных, употребляется форма винительного падежа единственного числа 

сравнительной степени соответствующих прилагательных: altius выше, 

latius шире, celerius быстрее, felicius счастливее. 

Превосходная степень наречий образуется от превосходной степени 

прилагательных и суффикса -e: fortissĭme, celerrĭme, minĭme. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Proletarii erant pauperrimi homĭnes in plebe Romāna. 2. Signa Olym-

piaca: citius, altius, fortius. 3. Cicero fuit omnium civium Romanōrum elo-

quentissimus, oratōrum clarissimus. 4. Potius sero, quam nunquam. 5. Lingua ce-

leris est, mens celerior. 6. Mos erat Spartanōrum breviter respondĕre, fortiter 

pugnāre, patienter et constanter labōres tolerāre, honeste vivĕre. 7. Roma 

veterrima urbs Italiae putātur. 8. In Capitolio, arce Romāna, Jovi optimo et max-

imo templum celeberrimum aedificant. 9. Leones facilius vincuntur, quam tigres. 

10. Gratius ex ipso fonte bibuntur aquae. 11. Honōres mutant mores, sed raro in 

meliores. 12. Monumenta virōrum clarōrum pulcherrimis floribus ornabantur. 13. 

Multae urbes Galliae, a Caesare occupātae, divitissimae erant. 14. Ad lacum Tra-

simenum Romāni acriter et vehementer pugnavērunt; sed nunquam Romāni acri-

us et vehementius pugnavērunt, quam apud Cannas. 

15. Vilius argentum est auro, virtutibus aúrum (Horatius). 

 

Слова 

1. Proletarius, i m – пролетарий (юридически свободный, но не-

имущий гражданин в древнем Риме); pauper, eris – бедный; plebs, plebis f – 

плебс, простой народ. 

2. Signum, i n – знак, изображение, статуя, лозунг, девиз, знамя; 

Olympiacus, a, um – олимпийский; citus, a, um – быстрый. 

3. Civis, is m, f – гражданин, гражданка; eloquens, ntis– красноре-

чивый. 

4. Potius – лучше, скорее; sero – поздно. 

5. Lingua, ae f – язык; celer, eris, ere – быстрый, скорый. 

6. Respondeo, spondi, sponsum, ere – отвечать; patienter – терпели-

во; constanter – постоянно; tolero, avi, atum, āre – переносить, терпеть, вы-

держивать; honeste – достойно, с честью. 

7. Vetus, eris – старый, древний. 

8. Celeber, bris, bre – известный, знаменитый. 
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10. Gratus, a, um – приятный, милый, привлекательный; fons, ntis m 

– источник, родник; bibo, bibi, – , ĕre – пить. 

11. Raro – редко. 

12. Flos, floris m – цветок. 

13. Occupo, avi, atum, are – занимать, захватывать, овладевать; 

dives, itis – богатый. 

14. Lacus, us m – озеро; acer, acris, acre – острый, пылкий, горячий; 

vehementer – сильно, очень. 

15. Vilis, e – дешёвый, презренный; virtus, tutis f – доблесть, добро-

детель, достоинство. 

b) Образуйте сравнительную и превосходную степень от прилага-

тельных novus, a, um; utĭlis, e; humĭlis, e; prudens, entis; parvus, a, um; 

velox, icis. От каждого прилагательного образуйте наречие и дайте его 

степени сравнения. 

c) Преобразуйте выражения, заменяя конструкцию с союзом quam 

бессоюзной: miserior quam servus; pejus quam canis; minor quam lupus et 

major quam feles. 

d) Определите формы степеней сравнения прилагательных, их склоне-

ние, падеж и число: audacior, fortius, citissĭmus, pejus, optĭmam, breviōres, 

gracilius, felicissĭmo, simillĭmi, asperrĭmo, meliorĭbus, modestissimōrum. 

e) Просклоняйте словосочетание puella felix в сравнительной и превос-

ходной степени 

f) Переведите с русского языка на латинский: 

1. Плохой мир лучше, чем добрая война. 2. Ты делаешь самое трудное 

из всех дело. 3. Железо людям более необходимо, чем золото и серебро. 4. 

Римляне в театре кричали: «Прекрасно, хорошо, правильно!» 5. Старый 

(превосх. ст.) друг – лучший друг. 

g)Прочтите и переведите тексты. 

 

Ad Cicerōnem 

Dísertíssime Rómulí nepótum, 

Quot sunt quótque fuére, Márce Túlli, 

Quótque póst aliís erúnt in ánnis, 

Grátiás tibi máximás Catúllus 

Ágit péssimus ómniúm póēta, 

Tánto péssimus ómniúm póēta, 

Quánto t(u) óptimus ómniúm patrónus (Catullus, 49). 
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De olīva 

Oliva, 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 operibus suis se 

jactābant. Neptūnus equum velocissĭmum creavit, Minerva olīvam, arbŏrem uti-

lissĭmam, Attĭcae donāvit. Incŏlae Attĭcae olīvam donum pretiosissĭmum pu-

tavērunt et palmam Minervae dedērunt. Ex eo tempŏre olīva a graecis arbor sacra 

putātur et in praecipua est deae tutela. 

 

II.1. Числительные (numeralia): общая характеристика 
Как и в других языках, в латинском языке существует несколько типов 

числительных: 

количественные (cardinalia) 

порядковые (ordinalia) 

разделительные (distributiva) 

числительные-наречия (adverbia numeralia) 

 

II.2. Числительные количественные 

Они указывают число, количество предметов. Отвечают на вопрос 

“сколько?” (quot?). 

0  nullum 

zero 

nihil 

1 I unus, una, unum 

2 II duo, duae, duo 

3 III tres, tria 

4 IV quattuor 

5 V quinque 

6 VI sex 

7 VII septem 

8 VIII octo 

9 IХ novem 

10 Х decem 

11 ХI undĕcim 

12 ХII duodĕcim 

13 ХIII tredĕcim 

14 ХIV quattuordĕcim 

15 ХV quindĕcim 

16 ХVI sedĕcim 

17 ХVII septendĕcim 
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18 ХVIII duodeviginti 

19 ХIХ undeviginti 

20 ХХ viginti 

21 ХХI unus et viginti (viginti unus) 

22 ХХII duo et viginti (viginti duo) 

28 ХХVIII duodetriginta 

29 ХХIХ undetriginta 

30 ХХХ triginta 

40 ХL quadraginta 

50 L quinquaginta 

60 LХ sexaginta 

70 LХХ septuaginta 

80 LХХХ octoginta 

90 ХС nonaginta 

100 С centum 

200 СС ducenti, -ae, -a 

300 ССС trecenti, -ae, -a 

400 CD quadringenti, -ae, -a 

500 D quingenti, -ae, -a 

600 DC sescenti, -ae, -a 

700 DCC septingenti, -ae, -a 

800 DCCC octingenti, -ae, -a 

900 CM nongenti, -ae, -a 

1000 M mille 

2000 MM duo milia 

10 000  decies milia 

100 000  centum milia 

 



 118 

Из количественных числительных склоняются: unus,una,unum – по I-II 

скл.; duo,duae,duo – по I-II скл. (см. ниже в табл.); tres,tres,tria – по глас-

ному типу III скл.; сотни от ducenti, ae, a (двести) до nongenti, ae, a (де-

вятьсот) включительно – по I-II скл.Plur; milia – по гласному типу III скл. 

Склонение количественных числительных duo два, tres tria три 

Pl. m f n 

Nom.  duo  duae  duo 

Gen. duōrum  duārum  duōrum 

Dat. duōbus duābus duōbus 

Acc. duōs duās duo 

Abl.  duōbus duābus duōbus 

 

Pl. m f n 

Nom.  tres tria 

Gen. trium trium 

Dat. tribus tribus 

Acc. tres, tris tria 

Abl.  tribus tribus 

 

II.3. Числительные порядковые 

1 primus, prima, primum  

2 secundus, secunda, secundum (alter,altĕra, altĕrum)  

3 tertius, tertia, tertium  

4 quartus  

5 quintus  

6 sextus  

7 septĭmus  

8 octāvus  

9 nonus  

10 decĭmus  

11 undecĭmus  

12 duodecĭmus  

13 tertius decĭmus  

14 quartus decĭmus  

15 quintus decĭmus  

16 sextus decĭmus  

17 septĭmus decĭmus  

18 duodevicesĭmus  
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19 undevicesĭmus  

20 vicesĭmus  

21 primus et vicesĭmus (vicesĭmus primus)  

28 duodetricesĭmus  

29 undetricesĭmus  

30 tricesĭmus  

40 quadragesĭmus  

50 quinquagesĭmus  

60 sexagesĭmus  

70 septuagesĭmus  

80 octogesĭmus  

90 nonagesĭmus  

100 centesĭmus  

200 ducentesĭmus  

300 trecentesĭmus  

400 quadringentesĭmus  

500 quingentesĭmus  

600 sescentesĭmus  

700 septingentesĭmus  

800 octingentesĭmus  

900 nongentesĭmus  

1000 millesĭmus  

2000 bis  millesĭmus  

 

II.4. Числительные разделительные 

1 singuli, ae, a по одному, по одной, по одному 

2 bini, ae, a по двое, по два 

3 terni (trini), ae, a  

4 quaterni, ae, a  

5 quini, ae, a  

6 seni, ae, a  

7 septeni, ae, a  

8 octoni, ae, a  

9 noveni, ae, a  

10 deni, ae, a  

11 undeni, ae, a  

12 duodeni, ae, a  

13 terni deni  

14 quaterni deni  
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15 quini deni  

16 seni deni  

17 septeni deni  

18 duodeviceni, ae, a  

19 undeviceni, ae, a  

20 viceni, ae, a  

21 viceni singuli  

singuli et viceni 

 

28 duodetriceni, ae, a  

29 undetriceni, ae, a  

30 triceni, ae, a  

40 quadrageni, ae, a  

50 quinquageni, ae, a  

60 sexageni, ae, a  

70 septuageni, ae, a  

80 octogeni, ae, a  

90 nonageni, ae, a  

100 centeni, ae, a  

200 duceni, ae, a  

300 treceni, ae, a  

400 quadringeni, ae, a  

500 quingeni, ae, a  

600 sesceni, ae, a  

700 septingeni, ae, a  

800 octingeni, ae, a  

900 nongeni, ae, a  

1000 singula milia  

2000 bina milia  

3000 terna milia  

10 000 dena milia  

21 000 vicena singula milia  

100 000 centena milia  

1000 000 decies centena milia  
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Склонение разделительных числительных 

bini, ae, a по одному, quaterni, ae, a по четыре 

Pl.  m  f  n 

N.  bīnī  bīnae  bīna 

G.  bīnūm  bīnūm  bīnūm 

D.  bīnīs  bīnīs  bīnīs 

Acc. bīnōs bīnās bīnōs 

Abl.  bīnīs  bīnīs  bīnīs 

 

Pl.  м.р.  ж.р.  ср.р. 

N.  quaternī  quaternae  quaterna 

G.  quaternōrum  quaternārum  quaternōrum 

D. quaternīs  quaternīs  quaternīs 

Acc.  quaternōs quaternās quaternōs 

Abl.  quaternīs  quaternīs  quaternīs 

 

II.5. Числительные наречия 

1  semel один раз, однократно 

2 bis дважды 

3 ter  

4 quarter  

5 quinquies  

6 sexies  

7 septies  

8 octies  

9 novies  

10 decies  

11 undecies  

12 duodecies  

13 ter decies  

14 quater decies  

15 quinquies decies  

16 sexies decies  

17 septies decies  

18 duodevicies  

19 undevicies  

20 vicies  

21 vicies semel   
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semel et vicies 

28 duodetricies  

29 undetricies  

30 tricies  

40 quadragies  

50 quinquagies  

60 sexagies  

70 septuagies  

80 octogies  

90 nonagies  

100 centies  

200 ducenties  

300 trecenties  

400 quadringenties  

500 quingenties  

600 sescenties  

700 septingenties  

800 octingenties  

900 nongenties  

1000 milies  

2000 bis milies  

3000 ter milies  

10 000 decies milies  

21 000 semel et vicies milies  

100 000 centies milies  

1000 000 decies centies milies  

 

6. Мультипликативные числительные 

1 simplex однинарный, простой 

2 duplex двойной 

3 triplex тройной 

4 quadruplex четырехкратный 

5 quincumplex пятикратный 

6 septemplex шестикратный 

10 decemplex десятикратный 

100 centuplex стократный 
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Задания для самостоятельного выполнения 

а) Прочтите, разберите и переведите предложения: 

1. Una hirundo ver non facit. 2. “Novem doctae sorōres” – ita antiqui Musas 

nominābant. 3. In legiōne Romāna decem erant cohorts, in cohorte tres manipŭli, 

in manipŭlō duae centuriae, primō centuria centum milĭtes habēbat, deĭnde modō 

quinquaginta. 4. Fines Helvetiōrum in longitudĭnem milia passuum ducenta sex-

aginta, in latitudĭnem centum octoginta patēbant. 5. Eā legiōne, quam secum 

habēbat, et militĭbus, qui ex Provincia convenĕrant, Caesar a lacu Lemanno, qui 

in flumen Rhodănum influit, ad montem Juram, qui fines Sequanōrum ab Helve-

tiis divĭdit, milia passuum undeviginti murum in altitudĭnem pedum sedĕcim fos-

samque perdūcit. 6. Furem luce occīdi vetant duodĕcim tabŭlae. 7. Regnum 

Romānum ducentos quadraginta annos mansit. 8. In pugna Marathonia occīsi 

sunt e numĕro Persārum, ut rērum scriptōres antīqui tradunt, sex milia et quadrin-

genti, e numĕro Atheniensium centum nonaginta duo. 9. Anno septingentesĭmo 

septuagesĭmo sexto ante aeram nostram in Graecia prima Olympia constitūta 

sunt. 10. In exercitu Hannibǎlis erant triginta septem elephanti. 11. Hydra novem 

capita habēbat: ex his octo mortalia erant, unum immortāle. 12. Est avis in dextra 

melior, quam quattuor extra. 13. Unus pro omnibus et omnes pro uno. 

14. Séx horás dormíre sat ést, iuveníque seníque; 

Séptem víx pigró; nullí concédimus ócto (Dionisyus Cato) 

Слова 

1. Hirundo, ĭnis f – ласточка; ver, veris n – весна. 

2. Soror, oris f – сестра; Olympiacus, a, um – олимпийский; citus, a, 

um – быстрый. 

3. Legio, ionis f – легион; cohors, rtis f– когорта; manipŭlus, I n – 

горсть, отряд; centuria, ae f – военный отряд из 100 человек; deĭnde – затем, 

потом, после; modo – только. 

4. Finis, is m – предел, граница, конец; longitūdo, ĭnis f – длина, 

длительность; latitūdo, ĭnis f – ширина; passus, us m– шаг, двойной шаг (как 

мера длины = 1,48 м); pateo, ui, –, ēre – простираться, быть открытым. 

5. Convĕnio, vēni, ventum, īre – сходиться, собираться, встречаться, 

подходить, соответствовать; lacus, us m – озеро; influo, fluxi, fluxum, ěre – 

втекать, вливаться; altitūdo, ĭnis f – высота, глубина; pes, pedis m – нога, 

ступня, стопа, римский фут (ок. 0,3 м); perduco, xi, ctum, ĕre – проводить, 

строить, продолжать. 

6. Fur, furis m – вор; lux, lucis f – свет; occĭdo, cĭdi, cīsum, ĕre – 

убивать; tabŭla, ae f – доска, табличка, запись. 

7. Regnum, I n – царская власть, царство; maneo, nsi, nsum, ēre – 

оставаться неизменным, находиться, постоянно пребывать. 
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8. Trado, dĭdi, dĭtum, ĕre – передавать, сообщать, рассказывать. 

10. Elephantus, i m – слон. 

11. Hydra, ae f – гидра, водяная змея; caput, ĭtis n – голова, глава, 

столица; mortālis, e – смертный. 

12. Avis, is f – птица; dextra, ae f – правая рука; extra – вне, снаружи, 

кроме. 

14. Sat – довольно, достаточно; juvĕnis, is m,f – молодой человек, 

юноша, девушка; senex, senis m, f – старик, старуха; vix – едва, с трудом, 

почти, едва ли; pigro, avi, atum, āre – быть вялым, медлительным; concedo, 

cessi, cessum, ĕre – уходить, уступать, покоряться, соглашаться, отдать, поз-

волять, разрешать, предоставлять, давать, признавать. 

 

b) Просклоняйте: duo manipŭli, tres centuriae, centesĭmus miles. 

c) Напишите на латинском языке числа 38, 77, 99, 182, 734, 906, 1999. 

d) Напишите римскими цифрами числа 54, 86, 313, 478, 1492, 2019. 

e) Переведите с русского языка на латинский: 

1. В году 12 месяцев и 4 времени года: весна, лето, осень и зима. 2. Од-

ни месяцы имеют 30 дней (acc. plur. dies), другие – 31. 3. Греки у стен Трои 

были в течение (per + acc.) 10 лет и 6 месяцев. 

f) Прочтите и переведите текст. 

 

De Vestalĭbus virginĭbus 

Si antīquis fabŭlis credĭmus, jam ante Urbem condĭtam fuērunt Vestāles vir-

gĭnes, quoniam Rhea Silva, Romŭli et Remi mater, Vestālis fuit. Postea Numa 

Pompilius, secundus Romanōrum rex, Vestalĭbus leges dedit. Ex eo tempŏre 

fuērunt primum quattuor, deinde sex, deinde septem Vestāles, inter viginti tenĕrā 

aetāte paellas delectae. Per triginta annos in Vestalium aedĭbus mansērunt et ig-

nem sacrum in Vestae aede aluērunt. Per id tempŏris spatium aspĕra disciplīnā 

contentae sunt. Vitam puram agĕre debēbant, nam in matrimonium eas duci lex 

vetābat. Si quae Vestālis officium suum neglegēbat, gravissĭmā poenā affi-

ciebātur: usque ad mortem verberabātur aut viva in sepulcrum conjiciebātur. De 

duodĕcim aut de sex et viginti Vestalĭbus talia supplicia sumpta esse traduntur. 

Maxĭma vero erat eārum auctorĭtas: si quis capĭtis damnātus Vestāli virgĭni forte 

occurrēbat, magistrātūs ejus vitae parcĕre debēbant. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I 

Таблица падежных окончаний существительных 
 

Т
а

б
л

и
ц

а
 п

а
д

еж
н

ы
х

 о
к

о
н

ч
а

н
и

й
 с

у
щ

ес
т
в

и
т
ел

ь
н

ы
х

 I
-V

 с
к

л
о
н

ен
и

й
 

V
 с

к
л
. 

f,
 m

 

-e
s 

-e
i 

-e
i 

-e
m

 

-e
 

-e
s 

-e
s 

-ē
ru

m
 

-e
b

u
s 

-e
s 

-e
b

u
s 

-e
s 

IV
 с

к
л
. 

m
,f

  
  
  
 n

 

-u
s 

  
  
  
-u

 

-u
s 

-u
i 

  
  
  
  
u

 

-u
m

  
  
 -

u
 

-u
 

-u
s 

  
  
  
-u

 

-u
s 

  
  
 -

u
a 

-u
u
m

 

-i
b
u
s 

-u
s 

  
  
 -

u
a 

-i
b
u
s 

-u
s 

  
  
 -

u
a 

II
I 

ск
л
. 

С
м

еш
. 

m
, 
f 

  
  
  
  

  
 n

 

-s
  
  
  
  

–
 

-i
s -i
 

-e
m

  
  

 =
N

o
m

 

-e
 

-s
  
  
  
  
=

N
o

m
 

-e
s 

  
  

  
  

  
-a

 

-i
u
m

 

-i
b
u
s 

-e
s 

  
  

  
  

  
-a

 

-i
b
u
s 

-e
s 

  
  

  
  

  
-a

 

 

Г
л
ас

н
. 

m
, 
f 

  
  
  
  

  
n

 

-i
s 

- 
  

-e
,-

al
,-

ar
  

 

-i
s -i
 

im
  
  
  
=

N
o

m
 

-i
 

-i
s 

  
  
  
 =

N
o
m

 

-e
s 

  
  

  
  

  
 -

ia
 

-i
u
m

 

-i
b
u
s 

-e
s 

  
  

  
  

 -
ia

 

-i
b
u
s 

-e
s 

  
  

  
  
-i

a 

 

С
о

гл
. 

m
, 
f 

  
  
  
  

 n
 

р
аз

н
ы

е 

-i
s -i
 

-e
m

  
  

=
N

o
m

 

-e
 

–
,-

s 
  
 =

N
o

m
 

-e
s 

  
  

  
  

 -
a 

-u
m

 

-i
b
u
s 

-e
s 

  
  

  
  
-a

 

-i
b
u
s 

-e
s 

  
  

  
  

 -
a 

II
 с

к
л
. 

m
, 
f 

  
  
  
  

  
  
n

 

-u
s,

-e
r 

  
  
-u

m
 

-i
 

-o
 

-u
m

 

-o
 

-e
,-

er
  

  
  
-u

m
 

-i
  
  
  
  
  
  

-a
 

-ō
ru

m
 

-i
s 

-o
s 

  
  
  
  
  
 -

a 

-i
s 

-i
  
  
  
  
  
  

-a
 

I 
ск

л
. 

f,
 m

 

-a
 

-a
e 

-a
e 

-a
m

 

-ā
 

-a
 

-a
e 

-a
ru

m
 

-i
s 

-a
s 

-i
s 

-a
e 

С
к
л
о
н

ен
и

е
 

  
  

 Р
о
д

 

 П
ад

еж
 

N
o

m
. 

G
en

. 

D
at

. 

A
cc

. 

A
b

l.
 

V
o

c.
 

N
o

m
. 

G
en

. 

D
at

. 

A
cc

. 

A
b

l.
 

V
o

c.
 

Ч
и

сл
о

 

S
 i n
 

g
 

u
 

l.
 

P
 l u
 r a l.
 

 



 126 

Приложение II 

Таблица временных форм глаголов 
 

основа время число лицо 
indicativus conjunctivus 

act. pass. act. pass. 

I 

 

N 

 

F 

 

E 

 

C 

 

T 

 

U 

 

M 

prae- 

sens 

sing. 

1 

2 

3 

-o (m) 

-s 

-t 

-or 

-ris 

-tur 

-em1       -am2 

-es          -as 

-et          -at 

-er1        -ar2 

-eris       -aris 

-etur      -atur 

pl. 

1 

2 

3 

-mus 

-tis 

-nt 

-mur 

-mini 

-ntur 

-emus    -amus 

-etis       -atis 

-ent        -ant 

-emur   -amur 

-emĭni  -amĭni 

-entur   -antur 

imper- 

fec- 

tum 

sing. 

1 

2 

3 

-(e)bam3 

-(e)bas 

-(e)bat 

-(e)bar3 

-(e)baris 

-(e)batur 

-rem 

-res 

-ret 

-rer 

-reris 

-retur 

pl. 

1 

2 

3 

-(e)bamus 

-(e)batis 

-(e)bant 

-(e)bamur 

-(e)bamini 

-(e)bantur 

-remus 

-retis 

-rent 

-remur 

-remĭni 

-rentur 

futu- 

rum I 

sing. 

1 

2 

3 

-bo4        -am5 

-bis         -es 

-bit         -et 

-bor4      -ar5 

-bĕris     -eris 

-bĭtur     -etur 

 

pl. 

1 

2 

3 

-bĭmus  -emus 

-bĭtis     -etis 

-bunt    -ent 

-bĭmur   -emur 

-bimĭni -emĭni 

-buntur  -entur 

 

 

 

основа время число лицо 
indicativus conjunctivus 

act. pass. act. pass. 

P 

 

E 

 

R 

 

F 

 

E 

 

C 

 

T 

 

U 

 

M 

per- 

fec- 

tum 

sing. 

1 

2 

3 

-i 

-isti 

-it 

 -ĕrim 

-ĕris 

-ĕrit 

 

pl. 

1 

2 

3 

-ĭmus 

-istis 

-erunt 

 -erĭmus 

-erĭtis 

-ĕrint 

 

plus-

quam-

per- 

fec- 

tum 

sing. 

1 

2 

3 

-ĕram 

-ĕras 

-ĕrat 

 -issem 

-isses 

-isset 

 

pl. 

1 

2 

3 

-eramus 

-eratis 

-ĕrant 

 -issemus 

-issetis 

-issent 

 

futu- 

rum II 

sing. 

1 

2 

3 

-ĕro 

-ĕris 

-ĕrit 

  

pl. 

1 

2 

3 

-erĭmus 

-erĭtis 

-ĕrint 
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основа время число лицо 
indicativus conjunctivus 

act. pass. act. pass. 

S 

 

U 

 

P 

 

I 

 

N 

 

U 

 

M 

per- 

fec- 

tum 

sing. 

1 

2 

3 

            sum 

PPP+  es 

           est 

            sim 

PPP+  sis 

           sit 

pl. 

1 

2 

3 

            sumus 

PPP+  estis 

           sunt 

            simus 

PPP+  sitis 

           sint 

plus-

quam-

per- 

fec- 

tum 

sing. 

1 

2 

3 

            eram 

PPP+  eras 

           erat 

            essem 

PPP+  esses 

           esset 

pl. 

1 

2 

3 

            eramus 

PPP+  eratis 

           erant 

            es-

semus 

PPP+  essetis 

           essent 

futu- 

rum II 

sing. 

1 

2 

3 

            ero 

PPP+  eris 

           erit 

 

pl. 

1 

2 

3 

            erĭmus 

PPP+  erĭtis 

           erunt 

 

 

 

Примечания: 

 
1Эти формы употребляются в I спряжении. 
2Эти формы употребляются в II-IV спряжениях. 
3Суффикс -ba- служит для образования imperf. ind. в I-II спряжениях, а 

суффикс -eba- – в III-IV спряжениях. 
4 Эти формы употребляются в I-II спряжениях. 
5 Эти формы употребляются в III-IV спряжениях. 
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Приложение III 

Неправильные глаголы 

1. Неправильные глаголы (verba anomăla) 

 

Неправильные глаголы – это такие, которые спрягаются не по об-

щим правилам, а имеют определённые отклонения. К числу непра-

вильных глаголов относятся с производными от них: 

sum, fui, – , esse быть 

fĕro, tŭli, lātum, fĕrrĕ нести 

vŏlō, vŏlui, – , vĕllĕ хотеть, желать 

nōlō, nōluī, – , nōllĕ не хотеть, не желать 

mālō, māluī, – māllĕ больше хотеть, предпочитать 

eō, iī, ĭtum, īrĕ идти 

ĕdo, ēdi, ēsum, ĕdĕrĕ (или ēssē) кушать 

fiō, factus sum, fĭĕrī делаться, становиться 

do, dĕdi, dătum, dăre давать 

 

Примеры спряжения неправильных глаголов в Praes. Ind. Act. 

 

Число Лицо fĕro, tŭli, lātum, fĕrrĕ ĕdo, ēdi, ēsum, ĕdĕrĕ  

(или ēssē) 

Sing. 1 fĕrō  я несу ĕdō я кушаю 

2 fĕrs  ты несешь ĕdĭs, ēs  ты кушаешь 

3 fĕrt  он несет ĕdĭt, ēst  он кушает 

Plur. 1 fĕrĭmŭs  мы несем ĕdĭmŭs  мы кушаем 

2 fĕrtĭs  вы несете ĕdĭtĭs, ēstīs  вы кушаете 

3 fĕrunt  они несут ĕdunt  они кушают 

 

Число Лицо eō, iī, ĭtum, īrĕ fiō, factus sum, fĭĕrī 

Sing. 1 eō  я иду fiō я становлюсь 

2 īs  ты идешь fīs  ты становишься 

3 īt  он идет fīt  он становится 

Plur. 1 īmŭs  мы идем – 

2 ītis  вы идете – 

3 eunt  они идут fīunt  они становятся 
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Число Лицо vŏlō, vŏlui, – , vĕllĕ nōlō, nōluī, – , nōllĕ 

Sing. 1 vŏlō  я желаю nōlō я не желаю 

2 vīs  ты желаешь non vīs  ты не желаешь 

3 vŭlt  он желает non vŭlt  он не желает 

Plur. 1 vŏlŭmŭs  мы желаем nolŭmŭs  мы не желаем 

2 vŭltĭs  вы желаете non vŭltĭs  вы не желаете 

3 vŏlunt  они желают nōlunt  они не желают 

 

Число Лицо mālō, māluī, – māllĕ do, dĕdi, dătum, dăre 

Sing. 1 mālō  я предпочитаю do я даю 

2 māvīs  ты предпочитаешь dăs  ты даешь 

3 māvŭlt  он предпочитает dăt  он дает 

Plur. 1 mālŭmŭs  мы предпочитаем dămus  мы даем 

2 māvŭltĭs  вы предпочитаете dătis  вы даете 

3 mālunt  они предпочитают dant  они дают 

 

2. Глаголы сложные с esse быть 

Absum, afui, – , abesse отсутствовать, быть на расстоянии 

Adsum, affui (adfui), – , adesse присутствовать, помогать 

Desum, defui, – , deesse недоставать, не хватать 

Intersum, interfui, – , interesse находиться среди чего-либо, участ-

вовать 

Praesum, praefui, – , praeesse быть впереди чего–либо, стоять во 

главе 

Prosum, profui, – prodesse помогать 

Possum, potui, – posse мочь, быть в состоянии  

 

Примеры спряжения глаголов, производных от esse 

в Praes. Ind. Act. 

Число Лицо Absum, afui, – , abesse Possum, potui, – posse 

Sing. 1 absum  я отсутствую possum я могу 

2 abes  ты отсутствуешь potes  ты можешь 

3 abest  он отсутствует potest  он может 

Plur. 1 absumus  мы отсутствуем possumus  мы можем 

2 abestis  вы отсутствуете potestis  вы можете 

3 absunt  они отсутствуют possunt  они могут 

 



 130 

3. Глаголы сложные с fĕrrĕ нести 

 

affĕrō, attŭlī, allātum, affĕrrĕ приносить 

aufĕrō, abstŭlī, ablātum, aufĕrrĕ уносить, удалять, отделять 

confĕrō, contŭlī, collātum, confĕrrĕ сносить, собирать, сравнивать 

diffĕrō, –, –, diffĕrrĕ различаться 

effĕrō, extŭlī, elātum, effĕrrĕ выносить 

infĕrō, intŭlī, illātum, infĕrrĕ вносить, начинать 

offĕrō, obtŭlī, oblātum, offĕrrĕ предлагать 

praefĕrō, praetŭlī, praelātum, praefĕrrĕ предлагать, предпочитать 

refĕrō, retŭlī, relātum, refĕrrĕ нести назад, докладывать, сообщать 

refert важно, имеет значение  

 

4. Глаголы сложные с īrĕ идти 

 

abeō, abiī, abĭtum, abīrĕ уходить 

adeō, adiī, adĭtum, adīrĕ подходить, обращаться 

exeō, exiī, exĭtum, exīrĕ выходить 

ineō, iniī, inĭtum, inīrĕ входить, вступать, начинать 

intĕreō, interiī, interĭtum, interīrĕ  погибать 

pereō, periī, perĭtum, perīrĕ погибать 

praetĕreō, pareteriī, praeterĭtum, praeterīrĕ проходить мимо 

prodeō, prodiī, prodĭtum, prodīrĕ выступать, приносить пользу 

redeō, rediī, redĭtum, redīrĕ возвращаться 

transeō, transiī, transĭtum, transīrĕ переходить 

 

Примеры спряжения глаголов, производных от fĕrrĕ и īrĕ  

в Praes. Ind. Act. 

Число Лицо affĕrō, attŭlī, allātum, affĕrrĕ abeō, abiī, abĭtum, abīrĕ 

Sing. 1 affĕrō  я приношу abeō  я ухожу 

2 affĕrs  ты приносишь abīs  ты уходишь 

3 affĕrt  он приносит abīt  он уходит 

Plur. 1 affĕrĭmŭs  мы приносим abīmŭs  мы уходим 

2 affĕrtĭs  вы приносите abītis  вы уходите 

3 affĕrunt  они приносят abeunt  они уходят 

 



 131 

5. Отложительные и полуотложительные глаголы 

 

Отложительные глаголы (verba deponentia), как правило, имеют 

лишь пассивные формы, притом с непассивным значением. 

arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrāri 1 думать 

polliceor, pollicĭtus sum, pollicēri 2 обещать 

utor, usus sum, uti 3a пользоваться 

aggredior, agressus sum, aggrĕdi 3b наступать, нападать 

loquor, locūtus sum, loqui 3a говорить 

morior, mortuus sum, mori 3b умирать 

experior, expertus sum, experīri 4 испытывать 

partior, partītus sum, partīri 4 делить 

 

Полуотложительными (verba semideponentia) называются глаголы, 

имеющие пассивную форму без пассивного значения, но не во всех 

временах. 

gaudeo, gavīsus sum, gaudēre 2 радоваться 

revertor, reverti, reverti 3 возвращаться 

confīdo, confīsus sum, confidĕre 3 доверять 

audeo, ausus sum, audēre 2 отваживаться 

 

6.Недостаточные глаголы (verba defectīva) 

 

Недостаточными называются глаголы, которые не имеют некото-

рых (иногда даже многих) форм9, например: 

ajo, ait, –, (aire) говорить, утверждать 

inquam, inquit, – говорить, молвить 

[odio], odi, osurus, odisse ненавидеть 

–, memĭni, –, meminisse помнить 

–, coepi, coeptus sum, coepisse начать 

[nosco], nōvi, nōtum, novisse знать 

 
9 Ср. в русском языке: глагол победить не имеет 1 л. ед. ч. 
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7. Безличные глаголы (verba impersonalia) 

Безличными глаголами называются такие, которые не имеют при 

себе формального подлежащего. Безличные глаголы употребляются 

только в 3 лице единственного числа и в инфинитиве. Они имеют все 

времена и наклонения, кроме повелительного. Чаще всего выражают 

моральные категории (можно, позволено, должно) или обозначают 

природные явления (идет дождь, гремит гром, наступает вечер).  

 

Например: 

 

decet, decuit, decĕre прилично, подобает 

libet, libuit (libītum est), libēre угодно, хочется 

licet, licuit (licītum est), licēre можно, позволено 

oportet, oportuit, oportēre надо, следует 

constat, constĭtit, constāre известно 

accĭdit, accīdit, accidĕre случается 

praestat, praestĭtit, praestāre лучше 

pluit, pluit, –, pluĕre идёт дождь 

tonat, tonuit, [tonĭtum], tonāre гремит гром 

fulget, fulsit, –, ēre молния сверкает 

vesperascit, –, ĕre наступает вечер 
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Приложение IV 

 

Местоимения: указательные, определительные, относительные, 

вопросительные, неопределенные, отрицательные 

 

1. Указательные местоимения 

(Pronomĭna demonstratīva) 

1) hĭc, haec, hŏc этот, эта, это (наиболее близкий предмет); 

2) istĕ, istă, istud этот, эта, это; тот, та, то (связанный со вто-

рым лицом); 

3) illĕ, illă, illid тот, та, то (наиболее отдаленный предмет); 

4) ĭs, eă, ĭd этот, эта, это; тот, та, то (часто предполагает по-

следующее относительное местоимение – тот, который). 

hĭc, haec, hŏc этот, эта, это 

Число Падеж m f N 

Sing. 

 

Nom. hĭc этот haec эта hŏc это 

Gen. hujŭs этого, этой 

Dat. huĭc этому, этой 

Acc. hŭnc этого hănc этой hŏc это 

Abl. hōc этим hāc этой hōc этим 

Plur. Nom. hī эти hae эти haec эти 

Gen. hōrum этих hārum этих hōrum этих 

Dat. hīs этим 

Acc. hōs этих hās этих haec эти 

Abl. hīs этими 

istĕ, istă, istud этот, эта, это; тот, та, то 

Число Падеж m f n 

Sing. 

 

Nom. istĕ этот, тот istă эта, та istud это, то 

Gen. istīŭs этого, этой, того, той 

Dat. istī этому, этой, тому, той 

Acc. istum этого, того istam этой, той istud это, то 

Abl. istō этим, тем istā этой, той istō этим, тем 

Plur. Nom. istī эти, те istae эти, те istă эти, те 

Gen. istōrum этих, тех istārum этих, тех istōrum этих, тех 

Dat. istīs этим, тем 

Acc. istōs этих, тех istās этих, тех istă эти, те 

Abl. istīs этими, теми 
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illĕ, illă, illid тот, та, то 

Число Падеж m f n 

Sing. 

 

Nom. illĕ тот illă та illud то 

Gen. illīŭs того, той 

Dat. illī тому, той 

Acc. illum того illam той illud то 

Abl. illō тем illā той illō тем 

Plur. Nom. illī те illae те illă те 

Gen. illōrum тех illārum тех illōrum тех 

Dat. illīs тем 

Acc. illōs тех illās тех illă те 

Abl. illīs теми 

 

ĭs, eă, ĭd этот, эта, это; тот, та, то 

Число Падеж m f n 

Sing. 

 

Nom. ĭs этот, тот eă эта, та ĭd это, то 

Gen. ejŭs этого, этой, того, той 

Dat. eī этому, этой, тому, той 

Acc. eum этого, того eam этой, той ĭd это, то 

Abl. eō этим, тем eā этой, той eō этим, тем 

Plur. Nom. eī (iī) эти, те eae эти, те eă эти, те 

Gen. eōrum этих, тех eārum этих, тех eōrum этих, тех 

Dat. eīs (iīs)этим, тем 

Acc. eōs этих, тех eās этих, тех eă эти, те 

Abl. eīs (iīs) этими, теми 
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2. Определительные местоимения 

(Pronomĭna determinatīva) 

 

1) ipsĕ, ipsă, ipsum сам, сама, само 

2) īdem, eădem, ĭdem тот же, та же, то же; он же, она же, оно 

же 

Определительные местоимения склоняются как прилагательные I-

II склонений, кроме родительного и дательного падежей. 

 

ipsĕ, ipsă, ipsum сам, сама, само 

Число Падеж m f n 

Sing. 

 

Nom. ipsĕ сам ipsă сама ipsum само 

Gen. ipsīŭs самого, самой 

Dat. ipsī самому, самой 

Acc. ipsum самого ipsam самой ipsum само 

Abl. ipsō самим ipsā самой ipsō самим 

Plur. Nom. ipsī сами ipsae сами ipsă сами 

Gen. ipsōrum самих ipsārum самих ipsōrum самих 

Dat. ipsīs самим 

Acc. ipsōs самих ipsās самих ipsă сами 

Abl. ipsīs самими 

 

īdem, eădem, ĭdem тот же, та же, то же; он же, она же, оно же 

Число Па-

деж 

m f n 

Sing. 

 

Nom. īdem тот же eădem та же ĭdem то же 

Gen. ejŭsdem того же, той же 

Dat. eīdem тому же, той же 

Acc. eundem того же eandem той же ĭdem то же 

Abl. eōdem тем же eādem той же eōdem тем же 

Plur. Nom. eīdem (iīdem) те же eae те же eă те же 

Gen. eōrundem тех же eārundem тех же eōrundem  

тех же 

Dat. eīsdem (iīsdem, īsdem) тем же 

Acc. eōsdem тех же eāsdem тех же eădem те же 

Abl. eīsdem (iīsdem, īsdem) теми же 
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3. Относительные и вопросительные местоимения 

(Pronomĭna relatīva и pronomĭna interrogatīva) 

 

1) quī, quae, quōd который, которая, которое; какой, какая, какое 

2) quis? quid? кто? что? (quis склоняется как quī, а quid – как quōd 

и имеют только единственное число). 

 

quī, quae, quōd который, которая, которое; какой, какая, какое 

quis? quid? кто? что? 

Число Падеж m f N 

Sing. 

 

N. quī, quis? кото-

рый, кто? 

quae которая quod, 

quid?которое, что? 

G. cujŭs которого, кого, чего 

D. cuī которому, кому, чему 

Acc. quem которого, 

кого? 

quam которой quod, quid? кото-

рое, что? 

Abl. quō которым, 

кем? 

quā которой quō которым, чем? 

Plur. N. quī которые quae которые quae которые 

G. quōrum кото-

рых 

quārum кото-

рых 

quōrum которых 

D. quībŭs которым 

Acc. quōs которых quās которых quae которые 

Abl. quībŭs которыми 

 

4. Отрицательные местоимения (Pronomĭna negatīva) 

 

1) nemo никто 

2) nihil ничто 

Они употребляются только в единственном числе. 

 

Число Падеж   

Sing. 

 

N. nemo  никто nihil, nil  ничто 

G. nullīus (nēmĭnĭs) никого nullīus reī (nihĭlī)  ничего 

D. nēmĭni (nullī)  никому nullī reī ничему 

Acc. nēmĭnem никого  nihil, nil ничто  

Abl. nullō (nēmĭnĕ) никем nullā re (nihilō)  ничем 
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5. Неопределённые местоимения (Pronomĭna indefinīta) 

 

существительные 

quĭs, quă (quae), quīd кто-нибудь, что-нибудь 

alĭquis, alĭquă, alĭquid 

quisquam, quidquam 

quispiam, quaepiam, quidpiam 

quidam, quaedam, quiddam некто, кто-то, что-то 

quisque, quaeque quidque каждый 

 

прилагательные 

quĭs, quă (quae), quīd какой-нибудь 

alĭquī, alĭquă, alĭquod 

quispiam, quaepiam, quodpiam 

quidam, quaedam, quoddam некоторый, какой-нибудь, 

один (некий) 

quisque, quaque, quodque каждый 

 

Неопределенные местоимения представляют собой те же во-

просительные местоимения, но в иной функции, что отображает-

ся либо отсутствием на них ударения, либо удвоением, либо при-

соединением частиц, придающих значение неопределенности: 

ali-, -piam, -quam, -dam, -que, -vis, -libet, -cunque. 

 

Неопределенные местоимения склоняются как местоимения 

idem, eadem, idem. Частицы “ali”, “dam”, “libet”, “piam”, “que”, 

“vis” не изменяются. 



 138 

 

Приложение V 

Латинские афоризмы 

 

1. Ab initio – сначала 

2. Ab orígine – с самого начала 

3. A contrario – (доказательство) от противного 

4. Ad exemplum – для примера 

5. Ad extra – до крайней степени 

6. Ad hoc – для данного случая  

7. Ad infinítum – до бесконечности, без конца 

8. Ad óculos – наглядно, воочию 

9. Ad lítteram – буквально 

10. Ad rem – по существу дела 

11. Ante mortem – перед смертью 

12. Locus minóris resistentiae – место наименьшего сопротивления 

13. Causa sine qua non – обязательное условие 

14. Сurrículum vitae – биография 

15. De facto – фактически 

16. Et cétera (etc.) – и так далее 

17. Exempli gratia – например 

18. Ex officio – по обязанности 

19. Ex témpore – исходя из требований момента, по мере требования 

20. Fac símile – сделай подобное, факсимиле, точное воспроизведение 

почерка 

21. Honóris causa – ради почета 

22. In compacto – в сжатом виде, вкратце 

23. In memoriam – в память чего-либо 

24. Hábitus aegróti – внешний вид больного 

25. Lapsus cálami – описка 

26. Lapsus memoriae – ошибка памяти 

27. Lapsus linguae – обмолвка 

28. Modus vivendi – образ жизни 
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29. Mutátis mutandis – с изменениями, с оговорками 

30. Nec plus ultra – до крайних пределов, до высшей степени 

31. Nota bene! (NB!) – заметь хорошо, примечание 

32. Ómnibus rebus – обо всех вещах, обо всем 

33. Per occasiónem – при подходящем случае 

34. Per se – само по себе, в чистом виде 

35. Anno Dómini – нашей эры 

36. Post factum – после факта, задним числом, с опозданием 

37. Post mortem – после смерти, посмертно 

38. Post scriptum – после написанного 

39. Pro et contra – за и против 

40. Pro forma – ради формы 

41. Lege artis – по закону искусства 

42. Pro memória – для памяти 

43. Sine cura – без заботы 

44. Status rerum – положение дел 

45. Status quo – существующий порядок вещей 

46. Última ratio – последний довод 

49. Verbátim – слово в слово, дословно 



 140 

Приложение VI 

Латинские аббревиатуры и их значение 

1. i.e. = id est = то есть 

2. e.g. = exempli = например 

3. etc. = etcetera = и так далее 

4. a. = annus, anno = год 

5. a. = Antem = до 

6. abamic. = ab amico = от друга (используется в переписке) 

7. abinit. = ab inito = сначала 

8. absque = absque = без 

9. a.c. = anni currentis = текущий год 

10. acc. = acceptum = получено 

11. acq., acqu. = acquisitum, acquisitio = приобретено 

12. a d. = a dato = от даты (подписи) 

13. adnot. = adnotavit = пометка, помечать 

14. ad fin. = ad finem = до конца 

15. adint = ad interim = перед этим 

16. ad. lib. = ad libitum = по собственному усмотрению 

17. a. f. = anni futuri = будущий год 

18. a m.c. = a mundo condito = по сотворении (мира) 

19. a.p. = anno passato = прошлый год 

20. b.f. = bona fide = честные средства, добрые намерения 

21. c., ca. = circa = приблизительно 

22. cf., cfr. = conferatur = сравни 

23. c.l. = citato loco = в месте, упомянутом ранее (при цитиро-

вании) 

24. cor. cor. impr. = correctis, corrigendis, imprimatur = скоррек-

тировать, исправить, напечатать (печатное дело) 

25. etal. = et alii = и другие 

26. et pass. = et passim = и последующие, и в последующем 

27. et seq. = et sequence = и далее (используется как отсылка к 

следующей странице, главе и т.д.) 
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28. fec. = fecit = написано таким-то (используется художника-

ми) 

29. h.e. = hoc est = это значит, под этим имеется ввиду 

30. ib., ibid. = ibidem = то же самое, в том же месте (использует-

ся для отсылки к источникому, использованному последним) 

31. i.a. = inter alia = среди прочего 

32. i.q. = idem quod = таким же образом, как 

33. loc. cit. = loco citato = в процитированном месте 

34. L.S. = locus sigilli = место печати (печатное дело) 

35. N.B. = Nota Bene = обрати внимание 

36. op.cit. = opus citatum = отсылка к источнику, который был 

использован предпоследним (используется, когда невозможно 

использование ibid.) 

37. p.a., per an. = per annum = каждый год, ежегодно 

38. pro tem. = pro tempore = на какое-то время, временно 

39. Q.E.D. = quod erat demonstrandum = что и требовалось дока-

зать 

40. qs = quantum sufficit = любой объем, который может быть 

необходим 

41. q.v. = quod vide = смотри там 

42. sl = sine loco = без указания места 

43. v., vs. = versus = против 

44. viz. = videlicet = а именно (для предоставления более пол-

ной информации по теме) 

45. v.v. = vice versa = в измененном направлении, наоборот 
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Приложение VII 

Латинские приставки и суффиксы 

Союзы и частицы латыни 

Приставками чаще всего служат предлоги, но при этом они не всегда 

сохраняют свое первоначальное значение и часто меняют свою форму. 

Особенно часто здесь явление ассимиляции, в результате которой, 

например,  

1. ad- перед с, f, g, l, n, p, qu, r, s, t превращается в ас-, ag-, al-, an- и 

т. д. (accedere, afficere, agger насыпь, attingere и проч.); 

2. in- перед губными переходит в im- (improbus, imperitia), а перед 

l— в il- (illicitus, illustris); 

3. sub- перед с, f, g, p переходит соответственно в suc-, suf-, sug-, 

sup- (successio, sufficere, supplere); 

4. cum- принимает формы con-, col-, cor-, со- и т. д. (condicio, corn-

impere, cogere). 

Основные значения важнейших приставок таковы:  

1. a- (abs-, ab-) - удаление, отсутствие: abesse - отсутствовать, от-

стоять; abdicare - отказываться; abire - уходить, удаляться;  

2. ad- - приближение, присутствие, наличие, подтверждение: adesse 

- присутствовать, помогать; affirmare - утверждать; аррагеге - по-

являться;  

3. ambo — «оба» (родственно др.-гр. άμφι - «вокруг» [< с обоих 

сторон > и там и там - см. амфибия - «живущее в двух средах»]) - 

используется также как приставка: амбивалентный - вызываю-

щий двойственные чувства;  

4. cum- (con-, col-, cor- и т. д.) - в общем соответствует русской 

приставке с- (со-): convenire - сходиться, приходить к соглаше-

нию; convocare - созывать; consilium - совещание; concilium - 

сходка;  

5. de- - отсутствие, неимение, отмена: deesse - отсутствовать, недо-

ставать; decrescere - убавляться, убывать;  

6. dis- (dif-) - расхождение, противоположность: dissimilis - непо-

хожий; difficilis (facilis) - трудный; differentia (lero) - разница, 

различие;  

7. е- (ех-) - удаление, выведение; ср. русскую приставку из-: exire - 

выходить; exportare - выносить, вывозить; excu-sare (causa) - из-

винять; existimare (aestimare) - полагать, считать;  
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8. in- - направление или местонахождение и отрицание: inesse - 

находиться внутри, быть присущим; imperitia - неопытность;  

9. inter- - расположение между или участие: interregnum - между-

царствие; interesse - принимать участие, составлять разницу; 

interrogare - спрашивать («обмениваться вопросами»); но: interire 

- погибать; interficere - убивать;  

10. оb- - встречное или враждебное действие: offerre - подно-

сить, предлагать; obesse - вредить; obviam - навстречу;  

11. ргае- - нахождение впереди: praeesse - быть впереди, стоять 

во главе; praesidere - председательствовать;  

12. pro- - движение вперед, содействие: progredi - продвигать-

ся; processus - продвижение, процесс; prodesse (с d вставным) - 

быть на пользу;  

13. se- - отделение, разделение: separare - разлучать, разделять; 

secernere - отделять, удалять, различать;  

14. semi- - наполовину, полу- [др.-гр. hemi-]: semidoctus - полу-

ученый, неопытный; semiplenus - наполовину полный.  

15. sub- - в общем соответствует русской приставке под-: 

subscribere - подписывать; subducere - подводить; suggerere - 

подкладывать, подсказывать;  

16. trans- - переход: transire - переходить; transfuga - перебеж-

чик; transferre – переносить 

17.  

Латинские суффиксы 
 

Cуффиксы существительных латыни 

1. -(t)or, -(t)oris m (при основе от супина — действующее лицо): 

arator - пахарь; emptor - покупатель; defensor - защитник;  

2. -or, oris m (состояние или положение): dolor - боль, страдание; 

terror - ужас; amor - любовь; calor - теплота; honor - почет, по-

честь; error - ошибка, заблуждение;  

3. -tas, -tatis f (отвлеченное свойство, способность, но также соби-

рательность): libertas - свобода; voluntas - воля, желание; potestas 

- власть; auctoritas - влияние; civitas - община; 

4. -tudo, -tudinis f (качество): longitude - длина; amplitude - ширина, 

широта, величие;  

5. -io (-tio, -sio), onis f (действие или его результат): actio - дей-

ствие, иск; oratio - речь; motio - движение; divisio - деление;  
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6. -ura (-tura, -sura), ae f (действие, пребывание в должности): 

scriptura - писание; usura - пользование, прибыль, выгода; 

praetura - npemopcmeo;  

7. -ulus, -ula, -ulum (уменьшительно-ласкательный суффикс, пре-

имущественно при сохранении рода основного слова): puerulus - 

маленький мальчик; puella (из puerula) - девочка; libellus (liber) - 

книжка, тетрадь; columella (columna) - колонка; tabella (tabula) - 

дощечка; regulus (rex) - царек;  

8. -arium n, -arius т? (место и лицо): aerarium (aes) - казнохрани-

лище; aerarius - эрарий, лицо из податного сословия; 

columbarium - голубятня;  

9. -men, minis n и -mentum n? (орудие или результат 

деятельности): fulmen - молния; nomen - имя; certamen - 

сражение; ornamentum - украшение; medicamentum - лекарство;  

10. -atus, us m (должность, состояние, чувство): consulatus - 

консульство; status - состояние; auditus - слушание, слух.  

Cуффиксы прилагательных латыни 

1. -(b)ilis (пригодность, способность, пассивное качество): facilis 

(facio) - исполнимый, легкий; utilis (utor) - полезный; mobilis 

(moveo) - подвижный; probabilis (probo) - заслуживающий одоб-

рения, вероятный;  

2. -ax (одного окончания; склонность): audax - смелый; pugna 

(pugno) - воинственный, задорный; loquax (loqui) - говорливый;  

3. -cundus (постоянное свойство): iracundus (ira) - вспыльчивый; 

facundus (for, fatus sum, fari говорить, изрекать, отсюда — fatum - 

рок, судьба) - красноречивый;  

4. -(n)eus (обозначение вещества): ferreus (ferrum) - железный; 

eburneus (ebur - слоновая кость) - из слоновой кости; marmoreus 

(marmor) - мраморный;  

5. -osus (сильная степень качества): copiosus - обильный; bellicosus - 

воинственный; pericolosus - опасный;  

6. -ius, -icus, -icius (принадлежность или происхождение): patrius - 

отцовский; regius - царский, царственный; bellicus - военный, во-

инский, боевой; tribunicius - трибунский;  

7. -aris и -atis (принадлежность или свойство): popularis - народ-

ный; pastoralis (pastor - пастух) - пастушеский;  

8. -(i)ensis (происхождение, связь с местом): Carthaginiensis - кар-

фагенский; Atheniensis - афинский; forensis (forum) - деловой, су-

дебный; castrensis (castra) - лагерный.  
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Cуффиксы глаголов латыни 

1. -scere (начинательность): conticescere (taceo) умолкать; senescere 

(seno - быть старым) - стареть, стариться; 

2. -tare (-sare, -itare) (учащательность и усилительность): iactare 

(iaceo) бросать; dictare (dicere) - говорить, повторять, предписы-

вать. 

 

Союзы и частицы латыни 
 

Cоюзы в латинском языке 

• Соединительные:  

o et, atque, ас - и, а также и; 

o etiam - еще, также, даже. 

• Разделительные:  

o aut, sive, seu, vel - или; 

o при перечислениях: aut…aut, vel…vel и т. д. 

• Противительные:  

o sed - но (после отрицания), autem, vero, verum - же; 

o non solum..., sed etiam - или; 

o non tantum~, verum etiam - не только..., но также, но и. 

• Отрицательные: nес, neque - и не также (при перечислении - 

nес…nес, neque…nес).  

• Подчинительные:  

o ut - чтобы, что, хотя; 

o сит? - когда, так как, хотя; 

o si - если; 

o sin, sin autem - если же; 

o nisi - если не; 

o quod, quia, quoniam - потому что; 

o propterea quod - потому что, вследствие того, что; 

o quamquam, quamvis, etiamsi - хотя. 

• Соотносительные:  

o cum..tum - когда..., тогда; 

o quam... tam - как..., так; 

o ut… ita - как... так; 
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o sic…ut - так..., как; 

o quantum…, tantum - сколько..., столько. 

Частицы в латинском языке 

1. -que (в конце слова) - и: senatus populusque Romanus - сенат и 

народ Рима; 

2. -nе? (в конце слова) - ли?: videsne? - видишь ли?; 

3. -ve (в конце слова) - или (и): aurum argentumve золото - или (и) 

серебро; 

4. nаm - ибо, ведь; 

5. enim (на втором месте) - ибо, именно. 

Близко к ним примыкают вводные слова:  

1. scilicet (из scire licet) а именно, конечно, то есть; 

2. videlicet (из videre licet) очевидно, несомненно. 
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