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Предисловие

Студенту, обучающемуся по филологическим специальностям, важно осознать огром-
ную роль латинского языка в истории мировой цивилизации, понять, что его изучение яв-
ляется органическим элементом филологического образования. Владение латынью позво-
лит представить язык как систему, уяснить базовые языковые категории. Таким образом, 
цели курса: научить студента читать и переводить со словарём адаптированные латинские 
тексты, помочь ему разобраться в латинской грамматике, показать место и значение латин-
ского языка в системе индоевропейских языков, а также в европейской и мировой культуре.

Курс латинского языка ориентирован на выработку навыков филологического анализа 
иноязычного текста, освоение международной латинской терминологии в области гумани-
тарных наук.

Настоящее издание подготовлено в соответствии с учебной программой. Для облегче-
ния усвоения грамматиче ских тем теоретический материал вместе с упражнениями и тек-
стами для перевода распределён поурочно. Разделы строятся следующим образом:

● грамматический материал;
● упражнения на закрепление грамматического материала;
● отдельные предложения для перевода;
● связные тексты для перевода (не во всех разделах);
● афоризмы;
● слова для запоминания и производные от них;
● культурологический экскурс.
В рубрике «Слова для запоминания и производные от них» приводится только та лекси-

ка, которой необходимо владеть активно и которая послужила основой для образования ряда 
значимых дериватов (слов, произведённых от латинских корней) в русском языке. Осталь-
ные слова студенты должны искать самостоятельно в латинско-русском словаре, помещён-
ном в конце учебного пособия. В ряде случаев грамматический материал снабжён методи-
ческими рекомендациями (например, по грамматическому анализу предложения, переводу 
форм страдательного залога и т. д.).

П р и  п е р е в о д е  т е к с т о в, не входящих в данное учебное пособие, рекомендуется 
использовать следующие словари:

Дворецкий, И. X. Латинско-русский словарь : более 200 000 слов и словосочетаний / И. Х. Дво-
рецкий. – 11-е изд., стер. – М. : Рус. яз. – Медиа, 2008. – 843 с.

Латинско-русский словарь : [более 24 000 слов. ст. / авт.-сост. К. А. Тананушко]. – Минск : Хар-
вест, 2015. – 1342 с.

Латинско-русский словарь : ок. 20 000 слов / сост. А. М. Малинин. – 2-е изд. – М. : ГИС, 
1961. – 763 с.

Петрученко, О. А. Латинско-русский словарь / О. А. Петрученко. – Репр. 9-го изд. 1914 г. – 
М. : Эксмо, 2017. – 810 с.

Л е к с и ч е с к и й  м и н и м у м, представленный в рубрике «Слова для запоминания 
и производные от них», составлялся с помощью изданий:

Сединина, Ю. А. Словарь латинских дериватов в английском, немецком, французском и италь-
янском языках / Ю. А. Сединина, Н. В. Протасевич, Д. Н. Гомон. – Минск : БГУ, 2002. – 112 с.
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евченко, . И. Словарь латинских дериватов в языках восточных и западных славян / Г. И. ев-
ченко, А. В. Гарник, А. В. Кириченко. – Минск : БГУ, 2007. – 108 с.

Некоторые п р е д л о ж е н и я, т е к с т ы  д л я  п е р е в о д а  и  и л л ю с т р а ц и и при-
водятся авторами по следующим литературным источникам:

инничук, . Латинский язык : самоучитель для студентов гуманитар. фак. ун-тов и пед. вузов : 
[пер. с пол.] / Л. Винничук. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1985. – 327 с.

арник, А. . Латинский язык    : учеб. для студентов учреждений высш. образова-
ния по филол. и ист. специальностям / А. В. Гарник, Г. И. евченко. – Минск : БГУ, 2012. – 263 с.

Дер ин, А. А. Латинский язык : учебник / А. А. Дерюгин, Л. М. Лукьянова. – 3-е изд., испр. – 
М. : Прогресс-Традиция : ИН РА-М, 2003. – 381 с.

ац ан, . . Латинский язык : учеб. для лицеев и гимназий / Н. Л. Кацман, И. Л. Ульянова. – 
Изд. 2-е, испр. – М. : ВЛАДОС, 2009. – 448 с.

о ар ев кий, А. . Учебник латинского языка : учеб. для нефилол. гуманитар. фак. / А. . Ко-
заржевский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Изд. 8-е. – М. :  Л НАНД, 2017. – 317 с.

Латинский язык : учеб. для студентов пед. вузов по специальности «Иностранный язык» / 
В. Н. рхо [и др.]. – 7-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2002. – 384 с.

иро енкова, . И.   : учеб. для вузов / В. И. Мирошенкова, Н. А. ёдоров. – 
14-е изд., стер. – М. : линта : Наука, 2017. – 415 .

Подо инов, А. .  . Введение в латинский язык и античную культуру / А. В. По-
досинов, Н. И. авелева. – М. : линта : Наука, 2000. – 192 с.

Покров ка , . А. Латинский язык / . А. Покровская, Н. Л. Кацман. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Высш. шк., 1987. – 367 с.

По ов, А. . Латинский язык: начальный курс. Хрестоматия. Грамматика. Синтаксис. Словари / 
А. Н. Попов, П. М. ендяпин. – М. : Акад. проект, 2008. – 494 с.

Учебник латинского языка / сост.: К. А. Тананушко, Н. В. Адамчик. – Минск : Харвест, 2007. – 447 с.
, .    / . . –  :   , 2006. – 194 .

, .    :         / 
. . –  : , 2003. – 359 .

, .  :        :  2 . / . , 
. , . . –  : -  , 2005. – 2 .

При написании к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х  э к с к у р с о в  авторы пользовались сле-
дующими изданиями:

а аров, . . анимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре / М. Л. Гаспа-
ров. – М. : ортуна ЭЛ, 2017. – 365 с.

кер, . Реальный словарь классических древностей : в 3 т. / . Любкер. – М. : ОЛМА-ПР СС, 
2001. – 3 т.

Мифологический словарь / гл. ред. . М. Мелетинский. – М. : Сов. энцикл., 1991. – 736 с.
икит к, . . Быт античного общества [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие по спец-

курсу / . В. Никитюк. – СПб. : ентр антиковедения, 2005. – Режим доступа: :// . . /
/ / / / . . – Дата доступа: 21.11.2017.

Подо инов, А. .  . Введение в латинский язык и античную культуру / А. В. По-
досинов, Н. И. авелева – М. : линта : Наука, 2000. – 192 с.

Сер еенко, . . изнь в древнем Риме / М. . Сергеенко. – СПб. : Лет. сад, 2000. – 366 .
Словарь античности : пер. с нем / [сост. . Ирмшер ; пер. В. И. Горбушин и др.]. – М. : Эллис 

Лак : Прогресс, 1994. – 704 с.
В конце книги даны тесты, а также приложения, где приводятся сведения о значениях 

падежей и свод ные грамматические таблицы.
Введение, занятия 1–10 и 31–34 написаны О. Г. Прокопчук, занятия 11–30 – О. С. арембо.
К учебному пособию прилагается -диск с аудиозаписью предложений, текстов, афо-

ризмов и слов для запоминания.
Авторы выражают благодарность за помощь в записи диска Телецентру Белорусского го-

сударственного университета и лично звукооператору . Н. Колосовскому, а также редактору 
электронного приложения – доценту кафедры классической филологии БГУ К. А. Тананушко.

Надеемся, что настоящая книга облегчит изучение латыни, поможет вызвать интерес 
к предмету, расширит кругозор.
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Введение

Латинский язык (лат.  ) – язык, на котором говорило в начале 1-го тыс. 
до н. э. население исторической области Лаций ( ), располагавшейся на территории 
современной Италии, в средней части Апеннинского полуострова, по нижнему течению 
реки Тибр. ители этой области назывались латинами ( ). От наименования племени 
и произошло название языка. В 753 г. до н. э. был основан г. Рим ( ), ставший центром 
Лация, а латины, как позднее и другие италийские племена (умбры, самниты, оски), об -
единившиеся с ними, стали называть себя римлянами ( ). Самое значительное влия-
ние на их материальную и духовную культуру оказали греки, язык которых тогда имел ста-
тус международного. Большинство греческих слов, вошедших в новые языки, было усвоено 
ими через латинский. В истории латинского языка выделяют следующие периоды: 1) арха-
ическая латынь (  – начало  в. до н. э.); 2) классическая (золотая) латынь (  в. до н. э. – 
начало  в. н. э.); 3) послеклассическая (серебряная) латынь ( –  вв. н. э.); 4) поздняя ла-
тынь ( –  вв.); 5) средневековая латынь ( –  вв.); 6) латынь эпохи Возрождения 
( –  вв.); 7) латынь Нового времени (с  в. до настоящего времени).

1. Архаическая латынь. Первые сохранившиеся письменные памятники датируют ся
 в. до н. э.: это надпись с орума (часть сакральной надписи на «могиле Ромула», най-

денная при раскопках на римском оруме в 1899 г.), надпись на пренестинской фибуле (зо-
лотой застёжке, найденной в г. Пренесте, ныне Палестрина, к востоку от Рима), надпись 
Двеноса на глиняном сосуде. Со времени от середины  до начала  в. до н. э. сохрани-
лось большое количество надгробных надписей и официальных документов. С  в. до н. э. 
стремительно растёт могущество Рима, об единившего под своей властью б льшую часть 
Италии. С покорением греческих городов на юге Италии в римскую культуру проникают эле-
менты греческой образованности, что даёт толчок к развитию римской литературы. Первым 
римским литературным произведением стал перевод с греческого «Одиссеи» Гомера, сделан-
ный Ливием Андроником (греком-рабом, впоследствии вольноотпущенником). Многие поко-
ления римских школьников изучали латинский язык по его переводу. Дату постановки пьесы 
Ливия Андроника на «Римских играх» (240 г. до н. э.) принято считать началом римской 
художественной литературы. Наиболее известные авторы этого периода – поэты Гней Невий, 
Квинт Энний, комедиографы Плавт и Теренций, прозаик Марк Порций Катон Старший. 
Сохранилось также большое количество различных надписей и официальных документов. 

2. Классическая (золотая) латынь. Во время правления императора Августа (27 г. до
н. э. – 14 г. н. э.) латинский язык достигает своего расцвета. В ораторской прозе наиболее 
известен ицерон, в исторической – езарь, Саллюстий, Ливий, самые знаменитые поэты 
данного периода – Лукреций, Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий. Ныне в вузах изучается 
именно классическая латынь. 

3. Послеклассическая (серебряная) латынь относится к эпохе Ранней империи. Наибо-
лее известные авторы: философ и поэт-драматург Сенека, поэты-сатирики Марциал и Юве-
нал, историк Тацит, философ и писатель Апулей. В это время завершается формирование 
единых языковых нормативов для поэзии и прозы. Основное отличие серебряной латыни 
от классической – в своеобразии стилистических средств, используемых разными авторами. 
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4. Поздняя латынь. Этот период включает эпоху Поздней Римской империи и время 
образования после её падения (476 г.) новых варварских государств. В языке авторов (в ос-
новном историков и христианских богословов) нормы классической латыни разрушаются 
и возникают многие морфологические и синтаксические явления, которые подготавливают 
переход к новым языкам, создаваемым на базе латинского, – романским. 

Древний Рим ко времени своего расцвета (II в.) превратился в крупнейшее рабовладель-
ческое государство Средиземноморья, подчинив себе огромные территории в вропе, Север-
ной Африке и Малой Азии. Латинский язык приходит на завоёванные территории и стано-
вится международным, т. е. языком межэтнического и межгосударственного общения. При 
этом в восточных провинциях римского государства (в Греции, Малой Азии и на северном 
побережье Африки), где к моменту завоевания их римлянами были широко распростране-
ны греческий язык и культура, латинский язык использовался только как официальный. 
А в ападном Средиземноморье активно шёл процесс романизации провинций, т. е. усвое-
ния местным населением латинского языка и римской культуры как «сверху» – через госу-
дарственные учреждения и римские школы для детей знати, так и «снизу» – в ходе общения 
населения с римскими солдатами, торговцами, переселенцами, т. е. носителями разговорно-
го латинского языка. Именно разговорный язык (лат.   о денна  реч ) явился 
языком-основой для новых этнических языков, называемых сейчас романскими. 

зыками романской группы являются итальянский, французский, провансальский, ис-
панский, каталанский, португальский, ретороманский, румынский и молдавский. Лексика 
романских языков – это в основном изменившаяся фонетически латинская лексика, вклю-
чающая в себя большое количество греческих слов, заимствованных когда-то латинским 
языком. В других европейских языках, не принадлежащих к романской группе, также ве-
лик пласт лексики латинского происхождения.

Начиная с I в. н. э. латинский язык наряду с греческим становится языком церкви. 
В 384–405 гг. был сделан латинский перевод Библии (Вульгата блаженного Иеронима). Ла-
тынь получила статус «апостольского» и «литургического» языка (т. е. языка конфессио-
нальной сферы). 

5. Средневековая латынь. В эпоху Средневековья на латинском языке велась церков-
ная служба, осуществлялось обучение в школах и университетах, частично латынь исполь-
зовалась в юридической практике и при межгосударственных переговорах. Латинский язык 
продолжал развиваться как в устной, так и в письменной форме. Под влиянием школьного 
и университетского образования появилась литература на латинском языке. Средневековая 
латынь значительно отошла от норм классической. При этом она сосуществовала с форми-
рующимися новыми западноевропейскими языками, оказывая на них существенное влия-
ние. Таким образом, в средневековой ападной вропе в ситуации культурного двуязычия 
латынь продолжала оставаться международным языком и была эталоном, на который рав-
нялись национальные языки, находившиеся в фазе становления. 

6. Латынь эпохи Возрождения. Гуманисты (деятели Раннего Возрождения) обрати-
лись к античному наследию и многое сделали для его воссоздания и распространения, 
собирая и изучая рукописи и памятники искусства. Восстанавливая подлинные антич-
ные тексты, они очищали их от «варварской» латыни Средневековья, а в своих собствен-
ных произведениях стремились подражать древним образцам, особенно ицерону. Гума-
нисты приблизили латинский язык к идеалу золотой латыни и активно пользовались им 
в устном и письменном общении между собой. На латинском языке писали Томас Мор 
(1478–1535 гг.) в Англии, Эразм Роттердамский (1466–1536 гг.) в Голландии, Томмазо Кам-
панелла (1568–1639 гг.) в Италии, Николай Гусовский (1470-е гг. – после 1533 г.) в Вели-
ком княжестве Литовском.

7. Латынь Нового времени. В –  вв., а в ряде случаев и в начале  в. латин-
ский язык широко использовался в поэзии, философии, науке, постоянно пополняясь новы-
ми словами. Так, Михаил Ломоносов (1646–1727 гг.) работы по физике, химии, математике, 
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минералогии писал, как правило, на латинском языке, а затем многие из них перевёл на 
русский и этими переводами, как и переводом «Экспериментальной физики» Христиана 
Вольфа, заложил основы русской естественнонаучной терминологии. К латинскому языку 
Ломоносов обращался и в научной переписке с западными учёными. 

В государственно-дипломатической сфере латынь уступила место национальным язы-
кам в  в. Таким образом, в Новое время уже «мёртвый» латинский язык получает ста-
тус классического, т. е. языка европейской образованности. Написанные на нём тексты 
имеют максимальную социально-культурную ценность и значимость в культурно-религи-
озной традиции. В католической церкви он по-прежнему используется как официальный 
язык Ватикана. 

В наши дни латынь является международным языком в области ботаники и зоологии: 
вновь открываемые виды растений должны быть не только названы, но и описаны на этом 
языке. Медицинская и биологическая терминология также состоит из греко-латинских сло-
вообразовательных элементов, оформленных по правилам латинской грамматики. Латынь 
необходима историкам, специализирующимся на Античности и редневековье, так как б ль-
шая часть исторических памятников этих периодов написана на латинском языке. Нужна 
она и юристам – ведь римское право легло в основу западноевропейского и оказало вли-
яние (через Византию) на древнейшие источники русского права. Латинский язык крайне 
необходим лингвисту, изучающему западноевропейские языки, потому что в нём находит-
ся ключ к пониманию многих базовых грамматических, фонетических и лексических яв-
лений. В славянских языках также огромное количество слов латинского происхождения 
(например, рус. дата, ор а, директор, ин титут, тудент, доцент, ро е ор, ректор, 
екци , аудитори , бел. а атар, у а, е а, ко ер). Из этого следует, что латынь полез-

на как для понимания внутренней формы огромного количества заимствований в родном 
языке, так и для скорейшего овладения западноевропейскими языками. В вропе некото-
рые газеты выходят на латыни. В инляндии есть радио, которое вещает на латинском 
языке. В Англии пользуются успехом латинские переводы книг о Винни-Пухе и Гарри 
Поттере, в Германии и ранции – латинские комиксы об Астериксе и Обеликсе, в Белару-
си – латинский текст «Красной апочки» (« ») В. атона. В сети Интернет 
много сайтов разговорной латыни ( :// . ), новостей на латинском языке 
( :// . . ), обучающих латыни проектов ( :// . . ). Таким 
образом, «мёртвая» латынь вызывает и будет вызывать живой интерес.
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Условные сокращения

Русские
ан .  английский 
укв. – буквально

в. – век
. .  винительный падеж

воен. – военный термин
во р. – вопросительное 
. – год 
. – годы 

ра . – грамматический термин
реч. – греческий; греческое слово

Д. . – дательный падеж
ед. ч. – единственное число

. р. – женский род
а . – западный 
нач. – значение 

И. .  именительный падеж
. – лицо 
ат. – латинский 
и .  мифологический, из мифологии
. р. – мужской род
н. ч. – множественное число

н. . – наша эра
не . – немецкий

ок. – около 
отриц. – отрицательное 
П. . – предложный падеж
о д. – поздняя форма слова; позднее значение 
о т о ит. – употребляется постпозитивно, ста-

вится после присоединяемого слова
реи . – преимущественно 
. . – родительный падеж

ри . – римский 
ру . – русский 
ев. – северный 
к . – склонение 

.  смотри 
овр.  современный 

р. – спряжение 
р. – сравни 
р. р. – средний род

т. е. – то есть
в. . – творительный падеж

т . – тысячелетие 
ука . – указательное 

.  южный 

Латинские
abl. –  – аблатив 
acc. –  – винительный падеж 
act. –  – действительный залог 
adj. –  – имя прилагательное
adv. –  – наречие 
c. –  – с, вместе с
compar. –  – сравнительная степень
conj. –  – сослагательное наклонение
conjun. –  – союз
dat. –  – дательный падеж
defect. –  – недостаточный глагол
f –  – женский род
fut. –  – будущее время
gen. –  – родительный падеж
imperat. –  – повелительное накло-
нение
impers. –  – безличный глагол
ind. –  – из явительное наклонение
inf. –  – инфинитив 
interrogat. –  ( ) – вопро-
сительное (местоимение)

m –  – мужской род
n –  – средний род
nom. –  – именительный падеж
num. –  – числительное
part. –  – причастие
pass. –  – страдательный залог
perf. –  – перфект 
pl. –  – множественное число

. . –   – только множественное (сло-
во употребляется только во множественном числе)
posit. –  – положительная степень

 –    – причастие про-
шедшего времени страдательного залога
praep. –  – предлог 
praes. –  – настоящее время
relat. –  ( ) – относительное (ме-
стоимение)
sg. –  – единственное число
subst. –  – имя существительное 
superl. –  – превосходная степень

. –  – звательный падеж (обращение)
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З а н я т и е  1
Фонетика и графика латинского языка. Ударение

Латинский алфавит
Начертание 

буквы
Название 

буквы Произношение Начертание 
буквы

Название 
буквы Произношение

а
бэ
цэ
дэ
э

эф
гэ
ха
и

йота
ка
эль
эм

[а]
[б]

[ц], [к]
[д]
[э]
[ф]
[г]
[гх]

[и], [й]
[й]
[к]
[л ]
[м]

Qq

эн
о
пэ
ку
эр
эс
тэ
у
вэ

икс
ипсилон

зэта

[н]
[о]
[п]
[к]
[р]

[с], [з]
[т]

[у], [в]
[в]

[кс], [гз]
[и]
[з]

П р и м е ч а н и я:
1. Букв Jj и Vv в классической латыни не было. Обозначаемые ими согласные звуки переда-

вались гласными i и u соответственно. Таким образом, буква i обозначала звуки [и] и [й], а буква 
u – звуки [у] и [в].

2. Буква Kk рано вышла из употребления и сохранилась только в сокращениях слова : 
. или . а енд  – первый день каждого месяца.

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

Произношение гласных звуков

В латинском языке классического периода гласные различались по долготе и кратко-
сти. Долгий гласный произносился в два раза дольше, чем краткий. Долгота обозначается 
надстрочным знаком [  ], краткость – [  ]. Например: , ; , . При современном чтении 
различия в долготе и краткости гласных не воспроизводятся, однако знание их необходи-
мо в следующих случаях:

1) когда количество гласного является смыслоразличительным признаком, например: 
 кни а –  во одн й;  о   око;
2) когда количество гласного определяет грамматическую форму слова, например: на-

стоящее время  читает  прошедшее время  рочита ; именительный падеж  
доро а  творительный падеж  доро о ;

3) когда количество гласного определяет место ударения в слове (см. ниже).
Буква Ii, входящая в один слог с последующей гласной, произносится как [й]. Во многих 

словарях, учебниках и изданиях римских авторов в данной позиции используется буква Jj:
 или  – [я]: /  [януа] двер ;
 или  – [е]: /  [ентарэ] автракат ;
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 или  – [ё]: /  [ёкус] утка;
 или  – [ю]: /  [юстициа] равед иво т .

Буква Оо во всех позициях произносится четко, без редукции, как [ ], в отличие от 
«акающего» произношения безударного о в русском языке. Например:  [ор цио] реч .

Два гласных звука, составляющих один слог, называются дифтонгом. Дифтонгов было 
четыре: ae, oe, au, eu. Первые два монофтонгизировались, т. е. стали произноситься как 
один звук, поэтому они называются диграфами:

 – [э]:  [этэрнус] вечн й;
 – [э]:  [экономиа] рави ное о й тво;
 – [а ]:  [а ктор] творец;
 – [э ]:  [э ропа] вро а.

сли сочетания ae и oe не составляют одного звука, то над вторым компонентом дан-
ных сочетаний ставится знак разделения [  ] (две точки – трем ) или знак, обозначающий 
количество гласного е [  ], [  ]:  [аэр] во ду ,  [коэрцэрэ] дер иват .

Произношение согласных звуков

Буква Cc в классическую эпоху во всех позициях произносилась как [к]. Позднее стало 
принято произносить её как [ц] перед e, i, y, ae, oe, а в остальных случаях как [к]. Например: 

 [цицэро] ицерон,  [цэзар] е ар ,  [цэптум] начинание,  
[коммуникарэ] ове ат ,  [кляссикус] о ра цов й.

Буква Hh произносится придыхательно – [гх], как белорусское или украинское , как 
немецкое h. Например:  [гхонор] че т ,  [гхуманитас] че овеко ие.

Буква Ll всегда звучит мягко: [л ] – и перед гласными, и перед согласными, и на конце 
слова. Например:  [лёгикус] о ик,  [вул гус] то а,  [сол ] о нце.

Буква Qq употребляется только в сочетании с буквой u перед гласными. Сочетание qu 
произносится как [кв]. Например:  [квинквэ] т .

Сочетание ngu перед гласными произносится как [нгв]. Например:  [лингва] к.
Сочетание su перед гласными звучит как [ в]. Например:  [свавис] ри тн й, 

 [свэтониус] Светоний. И с к л ю ч е н и е: su перед гласными читается как [ у] 
в притяжательном местоимении , ,  [суус, суа, суум] вой, во , во .

Буква Ss между гласными или рядом с согласными m и n произносится как [з], а в ос- 
тальных положениях как [с]. Например:  [ка за] ричина,  [цэнзура] тро ое 
у дение,  [плязма] а а;  [салютарэ] ривет твоват ,  [сциус] на-

ий. И с к л ю ч е н и е: в словах, заимствованных из греческого языка, s между гласными 
произносится как [с]. Например:  [филёсофиа] и о о и .

Буква Xx произносится как [кс], но между гласными может читаться как [гз]. Напри-
мер:  [пакс] ир,  [эгзэмплюм] ри ер.

Сочетание ti в латинском языке классического периода во всех позициях произноси-
лось как [ти], однако затем перед гласными стало произноситься как [ци]. Такое произно-
шение по традиции сохраняется до сих пор в учебной практике. Например:  [акцио] 
дей твие,  [спациум] ро тран тво,  [донацио] дарение. И с к л ю ч е н и е: 
ti перед гласными читается как [ти] в сочетаниях sti, xti, tti. Например:  [дигэстио] 
ра реде ение,  [микстио] е ение,  [аттиус] Аттий.

В словах, заимствованных из греческого языка, встречаются следующие сочетания со-
гласных с буквой h: rh, th, ch, ph. Сочетание rh произносится как [р]. Например:  
[рэторика] риторика. Сочетание th читается как [т]. Например:  [тэатрум] театр. 
Сочетание ch звучит как [х]. Например:  [харта] и т а иру а, у а а,  [схэма] 
вид. Сочетание ph произносится как [ф]. Например:  [фисика] и ика. сть только 
два слова собственно латинского происхождения, в которых встречается сочетание ch:  
[пул хэр] кра ив й,  [гракхус] рак .
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Слогораздел

Слог может быть открытым или закрытым. Открытый слог оканчивается на гласный 
звук или дифтонг, закрытый – на согласный или группу согласных. В слове столько сло-
гов, сколько в нём одиночных гласных и дифтонгов.

Слогораздел проходит:
1) между двумя гласными или одиночным гласным и дифтонгом. Например: -  [су-

ус] вой, -  [дэ-э] о ини;
2) между гласным и одиночным согласным или дифтонгом и одиночным согласным. 

Например: - - -  [рэ-ци-пи-о] рини а , -  [ле-тус] радо тн й;
3) между двумя согласными. Например: - -  [рэс-пон-дэс] т  отвечае . И с -

к  л ю ч е н и е: см. пункт 4;
4) перед сочетанием qu и перед сочетанием немого согласного b, p, d, t, g, c с плавным 

l, r, т. е. bl, br, pl, pr, dl, dr, tl, tr, gl, gr, cl, cr. Например: -  [а-ква] вода, - -  [цэ-
рэ-брум] о , - -  [э-гро-тус] о ной, -  [кас-тра] а ер ; 

5) в группе из трёх согласных – обычно перед последним согласным (кроме сочетаний 
qu и немого согласного b, p, d, t, g, c с плавным l, r). Например: -  [санк-тус] в -

енн й, но - -  [док-три-на] учение, -  [ин-квам] овор ;
6) после приставки, которая всегда выделяется в отдельный слог. Например: - -  

[аб-э-о] у о у, - -  [абс-цэ-до] от ту а , - -  [аб-сцин-до] отр ва .
Согласный j между гласными в произношении удваивается и распределяется между 

двумя слогами. Например:  ( - ) [пэй-йор] уд ий.

Долгота и краткость слога

Слог, содержащий краткий гласный звук [  ], является кратким, а содержащий долгий 
гласный звук [  ] – долгим.

Слоги до ие в следующих основных случаях:
1) если слог содержит дифтонг. Например: - -  [э-гэ-ус] ей кий;
2) если за гласной слога следуют две или более согласные. Например:  [ор-

на-мэн-тум] укра ение. И с к л ю ч е н и е: если за краткой гласной слога следует сочетание 
немого согласного b, p, d, t, g, c с плавным l, r или ch, rh, th, ph, то она остаётся краткой. 
Например: ĕ  [цэ-рэ-брум] о , ă  [син-гра-фа] до ова  ра и ка;

3) если за гласной слога следует x или z. Например: ē  [кор-рэ-кси]  и рави .
Слоги краткие в следующих основных случаях: 
1) если за гласной следует другая гласная. Например: ĭ  [глё-ри-а] ава, ĕ  [ви-

дэ-о]  ви у;
2) если за гласной следует h с последующей гласной. Например: ă  [абс-тра-гхо] 

 отв ека .
сли за гласной слога следует одна согласная, то слог может быть или кратким, или 

долгим, что зависит от природы самой гласной. Долгота или краткость гласной в таких слу-
чаях обозначается в словаре или учебном пособии (если от этого зависит постановка уда-
рения). Например: - ū-  [фор-ту-на] уд а, - ĭ-  [фэ-ми-на] ен ина.

Ударение

Ударение ставится на предпоследнем слоге, если он долгий, или на третьем от конца 
слоге, если предпоследний слог краткий. Долгота или краткость третьего слога от конца 
в этом случае значения не имеет. Например: с  а ота,  дока ате тво, -

 реч ,  народ,  ри одит,  ри .
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Упражнения

1. Прочитайте, обращая внимание на произношение указанных звуков и сочетаний звуков.
ae, oe, au, eu: , , , , , , , , 

, , , , , , , , , , , ;
c: , , , , , , , , , , , 

, , , , , , ;
l: , , , , , , , , , , ;
ti: , , , , , , , , , , 

;
qu, ngu: , , , , , , , , ;
su: , , , , , ;
h, rh, th, ch, ph: , , , , , , , , 

, , , , , , , , , 
, , , , , , , , , 

, . 
2. Прочитайте личные имена римлян, обратите внимание на то, как они писались сокра-

щённо.
 ( .),  ( .),  ( .),  ( .),  ( .),  ( .),  ( .), 

 ( .),  ( .),  ( .),  ( .),  ( .),  ( .),  
( .),  ( .),  ( .).

3. Запишите транслитерацию отрывка текста из Ветхого Завета и поставьте ударения.

Vetus Testamentum 
Liber Genĕsis 

Caput I
26  :    ,   :    , 

  ,  ,  ,  ,    . 27  
     :     , ,   
 . 28   ,  : ,  ,   ,  
 ,    ,   ,   ,  

  . 29  :        
 ,   ,       ,     
, 30    ,   ,  ,    

,      ,    .    . 31   
,  :    .    ,  ,  .

4. Прочитайте этот же отрывок из Библии на русском языке.

Ветхий Завет 
Бытие 

1
26 И сказал [Бог]: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да вла- 

дычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над 
скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотво-
рил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверя-
ми,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землёю,] и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле. 29 И сказал Бог: вот,  дал вам всякую траву, се-
ющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 
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семя; – вам ие будет в пищу, 30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всяко-
му [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, да   всю зелень травную 
в пищу. И стало так. 31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был ве-
чер, и было утро: день шестой.

ИМ НА РИМСКИХ ГРА ДАН
Имя римского гражданина обычно состояло из трёх частей: 1) личного имени ( - 

), 2) родового имени (  ), 3) прозвища ( ). Например,  
  – арк у ий ицерон ( гороховый ),    – Пу ий Овидий 

а он ( носатый ). Сын сохранял родовое имя и прозвище отца, а личное имя ему иногда 
меняли; кроме того, он мог получить другое прозвище. Дочери получали в качестве лично-
го имени родовое имя отца. Следовательно, если отец происходил из рода Туллиев, то дочь 
звали Туллией, дочь Юлия звали Юлией. сли в семье рождалась вторая дочь, то её назы-
вали Младшей (например,   – Ю и  ад а ) или Второй (   – Ю и  

тора ), следующая дочь была Третьей (   – Ю и  рет ). Дочь ицерона звали 
Туллией, потому что имя её отца было   . О замужней женщине говори-
ли:   – еренци  ицерона (подразумевалось: еренци  [ ена] ицерона).

З а н я т и е  2
Nomen substant�vum: declinatio prima. 
Имя существительное: 1-е склонение. 

Глагол sum, fui, –, esse быть. Praepositi�nes. Предлоги

Имя существительное – часть речи, которая обозначает предмет или лицо и отвечает 
на вопросы «кто », «что » (  отец,  родина).

Грамматические категории имени существительного
Род ( )  (m) – мужской род (м. р.);

 (f) – женский род (ж. р.);
 (n) – средний род (ср. р.);

 ( , ) – общий род ( ,  ,  ра данин, ра данка)
исло ( )  ( .) – единственное число (ед. ч.);

 (pl.) – множественное число (мн. ч.);
  ( . .) – это существительные, которые имеют формы 

только множественного числа (например, в рус. языке – очки, но ни-
ц , в лат. – ,  n ( . .) ору ие)

Падеж ( )  ( .) – именительный (кто  что ) (И. п.);
 (gen.) – родительный (кого  чего  чей ) (Р. п.);

 (dat.) – дательный (кому  чему  у кого  у чего  для кого  
для чего ) (Д. п.);

 (acc.)  – винительный (кого  что  куда ) (В. п.);
 ( .)  – творительный и предложный (кем  чем  о ком  

о чём  от кого  от чего  где  когда  как ) (Тв. п., П. п.);
 ( .)  – звательный (обращение)

Склонение ( )   ( ) – 1-е склонение;
  ( ) – 2-е склонение;
  ( ) – 3-е склонение;
  ( ) – 4-е склонение;
  ( ) – 5-е склонение
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Словарная форма имени существительного

1) И. п. ед. ч. (иногда мн. ч.);
2) окончание Р. п. ед. ч. (иногда мн. ч.), иногда с частью основы;
3) род;
4) перевод.

 ., -   . m/f/n 
, -   народ

Склонение ( ) – это изменение существительных по падежам. Тип склонения 
определяется по окончанию родительного падежа единственного числа (-  . .), кото-
рое представлено на втором месте в словарной форме существительного1.

Определение типа склонения
Тип 

склонения
Окончание

. . Словарная форма

1-е - ,  f 1 родина
2-е - ,  m народ
3-е - ,  m, f ра данин, ра данка
4-е - ,  m рение, вид, вне но т
5-е - ,  f ве , де о, о то те тво

Declinatio prima. 1-е склонение

К первому склонению относятся существительные женского рода и небольшая группа 
существительных мужского рода, обозначающих мужские имена, профессии, националь-
ности (ср. в рус. яз.: а а, трана и Са а, ан , таро та, чукча), которые в И. п. ед. ч. 
имеют окончание -а, а в Р. п. ед. ч. – окончание -ае:

. .,  (m) -а
. .,  (m) -ае

Например: ,  f е , ,  f о еда, ,  m ор к, ,  m ер . 

Падежные окончания 1-го склонения
Падеж . .

. - -
. - -
. - -
. - -
. - -
. - -

Образец склонения существительного victoria, ae f победа
Падеж . .

. -  о еда -  о ед
. -  о ед -  о ед
. -  о еде -  о еда
. -  о еду -  о ед
. -  о едой -  о еда и
. -  о о еда -  о о ед

1 Полная словарная форма: И. п., Р. п. и род; произносится полностью: [п триа, п триэ фэмининум].
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Глагол sum, fui, –, esse быть

Спряжение глагола sum, fui, –, esse быть 
в настоящем времени изъявительного наклонения

Лицо . .
1-е   е т в   е т в е
2-е  т  е т в е  в  е т в ете
3-е  он, она, оно е т в ет  они е т в т

Глагольная связка т  в латинском предложении, как правило, обязательна, а в рус-
ском предложении в настоящем времени она опускается. Например:    sunt -

. е  и уна  в д .

Praepositi�nes. Предлоги

Предлоги в латинском языке употребляются либо с , либо с . Воз-
можные сочетания нужно уточнять по словарю.

Наиболее частотные предлоги
Употребляемые  Употребляемые  

 к, до, у
 еред, ран е
 у, ри, око о

 вокру
 ротив

 е ду, реди
 о ади, о е
 чере , о ту торону

 ( )1 от
 от, и , о (о )

 ( )1 и
 , в е те 
 е

 а, в а иту; в е то
 еред, в ереди; и а

Два предлога – in в, на и sub од – употребляются с двумя падежами: с , если 
предложная конструкция отвечает на вопрос «куда », и с , если предложная кон-
струкция отвечает на вопрос «где ». Например:   ( .) – на родину (куда ),   
( .) – на родине (где ),   ( .) – од воду (куда ),   ( .) – од водой (где ).

Два предлога – causā о ричине, и а, ради и gratiā д , ради – употребляются 
с  и ставятся после слова, которым управляют. Например:   – ради 

ав ,   – ради дочерей.

Упражнения

1. Просклоняйте существительные во всех падежах в единственном и множественном чис-
ле, переведите все формы на русский язык.

,  f о тров, ,  f нание, ,  m ор к.

1 Предлоги а и е употребляются перед словами, начинающимися с согласного звука, их формы 
ab и ex – перед словами, начинающимися с гласного звука.

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



16

2. Переведите на русский язык, определите падеж и число существительного.
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

 ,  ,  .
3. Переведите на латинский язык, учитывая, каким падежом управляет латинский предлог. 
В Риме, в Рим, вокруг Рима, о Риме; на островах, на острова, без островов.
Д л я  с п р а в к и: и  – ,  f, о тров – ,  f .

Предложения для перевода

1.    . 2.    . 3. ,     
 . 4. ,       , ,    – 
 . 5.      . 6.       . 7.  

. 8.  ,  . 9.  .

Афоризмы

1. Causa causārum. Причина ричин (главная причина).
2. In optĭmā formā.  наи уч ей ор е.
3. Scientia est potentia. нание  и а. – Афоризм, основанный на высказывании рэнсиса 

Бэкона (1561–1626 гг.), английского философа, основоположника английского материализма.
4. Sub rosā. Под ро ой (т. е. по секрету, тайно). (Роза у древних римлян была эмблемой 

тайны. сли розу подвешивали к потолку над обеденным столом, то всё, что «под розой» 
говорилось и делалось, не должно было разглашаться.)

5. Terra incognĭta. еведо а  е . (В переносном смысле – незнакомая область, что-ли-
бо непонятное. На древних географических картах этими словами обозначались неиссле-
дованные территории.)

Слова для запоминания и производные от них

Aqua, ae f вода: аквариум, акваланг, акватория, акварель;
nauta, ae m ор к: космонавт, аэронавт;
patria, ae f родина, отече тво: патриот, патриотизм;
potentia, ae f и а, в а т : потенциал;
terra, ae f е : территория, терраса, террариум;
victoria, ae f о еда: викторина, Виктория;
vita, ae f и н : витамин, витальный ( жизненный ).

БРИТАНИ  И РИМ

Первые контакты римлян с британцами относятся к  в. до н. э., когда езарь во время 
войн в Галлии совершил два похода в Британию (в 55 и 54 гг. до н. э.). Спустя столетие, 
в 43 г. н. э., Британия была завоёвана римлянами и оставалась под их властью на протя-
жении почти 400 лет, до 407 г. н. э. От этого периода в английском языке сохранились на-
звания городов с составными частями -chester или -caster (от лат.  военн й а ер ): 

, ; е (от лат.  укре ение): ; foss- (от лат.  
ров): ; coln-, col- (от лат.  о е ение): , . В –  вв. Брита-
нию завоевали германские племена англов, саксов и ютов, которые также принесли туда 
латинскую лексику, заимствованную ими у римлян. Например: лат.   о на  до-
ро а – нем. , англ. ; лат.  о е – нем. , англ. . В  в. норманн-
ские завоеватели распространили в Британии французский язык, напомним, «вышедший» 
из латыни (норманны (букв. северные люди ) – северогерманские племена скандинавских 
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стран; захватив в начале  в. северо-западную область ранции, получившую поэто-
му название «Нормандия», они усвоили французскую культуру и французский язык). 
Много латинских слов вошло в английский язык через французский. Например: лат. 

 дворец – фр. , англ. ; лат.  о еда – фр. , англ. ; 
лат.  о ен  – фр. , англ. а .

З а н я т и е  3
Verbum. Глагол. Praesens indicat�vi act�vi. 

Настоящее время изъявительного наклонения 
действительного залога. Особенности латинского 

простого предложения

Глагол – это часть речи, обозначающая действие или состояние как процесс, изменя-
ющаяся по временам, числам и лицам и отвечающая на вопросы «что делать », «что сде-
лать » (он (что делает ) даёт – , он (что сделал ) дал – ).

Грамматические категории глагола
Время ( )  – настоящее время (что делает );

 – прошедшее время несовершенного вида (что делал );
  ( ) – будущее 1-е время (что будет делать  что сделает );

 – прошедшее время совершенного вида (что сделал );
 – предпрошедшее (давно прошедшее) время (что сделал  

(раньше))1;
  ( ) – будущее 2-е время, предбудущее (что сделает  (раньше))2

Наклонение 
( )

 – из явительное наклонение (действие обозначается как факт: и-
а , и ет, удет и ат );

с  – сослагательное наклонение (действие обозначается как возмож-
ное или желаемое: и а  , о   на и ат );

 – повелительное наклонение (действие обозначается как приказ или 
просьба: и и, и ите)

алог ( )  – действительный залог (действие исходит от подлежащего и направ-
лено на об ект:   . Подру а и ет и о);

 – страдательный залог (действие направлено на подлежащее:  
  . Пи о и ет  одру ой)

Лицо ( )   – 1-е лицо (  де а ,  де ае );
  – 2-е лицо (т  де ае , в  де аете);
  – 3-е лицо (он, она, оно де ает, они де а т)

исло ( )  – единственное число (ед. ч.);
 – множественное число (мн. ч.)

Спряжение 
( )

  ( ) –  спряжение;
  ( ) –  спряжение;
  ( ) –  спряжение;
  ( ) –  спряжение

1 Р  обозначает действие в прошлом, которое произошло раньше другого дей-
ствия в прошлом; употребляется обычно в придаточном предложении.

2   обозначает действие в будущем, которое произойдёт раньше другого действия в бу-
дущем; употребляется обычно в придаточном предложении.
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Все формы латинского глагола делятся:
1) на личные – это все спрягаемые формы (изменяемые по лицам и числам) во всех 

временах и наклонениях. Анализируя личную форму глагола, указываем время, наклоне-
ние, залог, лицо, число. Например: v ni –   ,  ,  
(прошедшее время совершенного вида из явительного наклонения действительного зало-
га, 1-е лицо ед. ч.) –  ри ;

2) неличные – это все неспрягаемые формы (те, которые не изменяются по лицам и 
числам). К ним относятся:

 – инфинитив (неопределённая форма глагола);
 – причастие;

 – герундий (отглагольное существительное);
 – герундив (отглагольное прилагательное);

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

Тип спряжения латинского глагола

Спряжение – это изменение глагола по лицам и числам. Латинский глагол имеет четыре 
спряжения. Тип спряжения определяется по конечному звуку основы настоящего времени 
(иначе она называется основой инфекта).

Определение типа спряжения
Спряжение Конечный звук основы инфекта

I -
II -
III согласный звук, - , -

-

Infinit�vus praesentis act�vi. 
Инфинитив настоящего времени действительного залога

Это неопределённая форма глагола, которая отвечает на вопрос «что делать » ( ово-
рит , читат , и ат ) и образуется от основы инфекта (настоящего времени) с помощью 
суффиксов -re ( , , б,  спр.) / -ĕre ( а спр.):

основа инфекта   - /-

Образование infinitīvus praesentis actīvi

Спряжение Конечный звук 
основы инфекта

Основа  
инфекта   

I - -  на ват
II - -  дви ат

б

согласный звук,
-

-
-

 во де ват , очитат
 тавит

- -   1:  рат
- -  нака ват

  глагола  т : .

1 У глаголов б спряжения конечный гласный основы -ĭ переходит в -ĕ перед r.
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Словарная форма глагола

Латинский глагол имеет четыре основные формы, которые приводятся в словаре:
1)   , 1-е лицо . (настоящее время из явительного наклонения 

действительного залога, 1-е лицо ед. ч.);
2)   , 1-е лицо . (прошедшее время совершенного вида из я-

вительного наклонения действительного залога, 1-е лицо ед. ч.);
3)  (супин – это отглагольное имя со значением цели, которое отвечает на во-

просы «для чего », «с какой целью »);
4)    (неопределённая форма глагола настоящего времени дей-

ствительного залога).
Основные формы глагола (словарная модель)

Спряжение . . .,  
1-е л. .

. . .,  
1-е л. .

 
. . Перевод

I называть
II двигать

а возделывать
б брать

наказывать

Глагольные основы

Основные формы необходимы для определения трёх глагольных основ, от которых об-
разуются формы латинского глагола:

1) основа инфекта (настоящего времени) – определяется по первой основной форме пу-
тём замены окончания -o на -ā (в  спр.) и отбрасывания окончания -o (во , ,  спр.): 

-, -, -, -, -;
2) основа перфекта – определяется по второй основной форме путём отбрасывания 

окончания -i:
-, -, -, -, -;

3) основа супина – определяется по третьей основной форме путём отбрасывания окон-
чания -um:

-, -, -, -, -.
Глаголы могут не иметь второй или третьей основной формы. Так, у глагола , 

глаголов, производных от , некоторых других глаголов нет третьей основной формы – 
супина: , , –,  т .

От трёх глагольных основ образуются все формы латинского глагола:
1) от основы инфекта – , ,   обоих залогов и всех наклоне-

ний,     ,   , , ;
2) от основы перфекта – , ,   действительного за-

лога,   ;
3) от основы супина –    (причастие прошедшего времени стра-

дательного залога), которое вместе с соответствующими формами вспомог тельного гла-
гола , , –,  т  образует , ,   страдательно-
го залога и   ; также от основы супина образуется   

 (причастие будущего времени действительного залога).

Стандартные и нестандартные глаголы

Стандартными называются глаголы, которые образуют вторую глагольную форму – 
перфект – от основы инфекта путём прибавления суффикса -v- и окончания -i, третью гла-
гольную форму – супин – путём прибавления суффикса -t- и окончания -um:
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 (основа -), , , ;
 (основа -), , , .

В латинско-русском словаре для таких глаголов приводится только первая форма и циф-
ра спряжения: 

 1 на ват ; 
 4 нака ват .

Нестандартные глаголы – это глаголы, образующие основы перфекта и супина дру-
гими способами. В латинско-русском словаре они приводятся во всех основных формах 
(иногда в сокращённом виде):

, , ,  2 дви ат ;
, , ,  3 во де ват ;

, , ,  3 тавит ; 
, , с ,  3 рат .

Praesens indicat�vi act�vi. Настоящее время изъявительного  
наклонения действительного залога

Настоящее время из явительного наклонения действительного залога отвечает на во-
прос «что делает » (читает, оворит). Образуется от основы инфекта с помощью личных 
глагольных окончаний действительного залога:

основа инфекта  -  

Личные глагольные окончания actīvi 
(действительного залога)

Лицо . .
1-е - /- 1 -
2-е - -
3-е - -

Спряжение глаголов в praesens indicatīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е -   -
 на ва

-
 дви а

-о
 во де ва

-
 нака ва

2-е -
т  на вае

-
т  дви ае

- -
т  во де вае

-
т  нака вае

3-е -
он (она, оно) на вает

-
он дви ает

- -
он во де вает

-
он нака вает

.
1-е -

 на вае
-

 дви ае
- -
 во де вае

-
 нака вае

2-е -
в  на ваете

-
в  дви аете

- -
в  во де ваете

-
в  нака ваете

3-е -
они на ва т

-
они дви а т

- -
они во де ва т

- -
они нака ва т

1 В    в 1-м лице ед. ч. используется только окончание -о, окончание -m 
употребляется в других временах, если суффикс, стоящий перед ним, заканчивается на гласный 
звук или представляет собой гласный звук.
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Правила образования форм спряжения в praesens indicat�vi act�vi1

У глаголов  спряжения в 1-м лице ед. ч. окончание -о поглощает конечный гласный 
основы - : -а  -о  -о.

У глаголов а спряжения между основой и окончаниями появляются соединительные 
гласные:

 ● -ĭ- перед m, t, s;
 ● -u- перед nt;
 ● -ĕ- перед r.

У глаголов б и  спряжения в 3-м лице мн. ч. между основой и окончанием появ-
ляется соединительный гласный -u-: -u- .

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

Лицо . .
1-е -   еру -   ер
2-е -  т  ер  -  в  ер те
3-е -  он (она, оно) ер т - -  они ерут

Особенности латинского простого предложения

В латинском предложении свободный порядок слов.
Сказуемое обычно стоит в конце предложения. Это не относится к глаголу , , –, 
 т :

  . Подру а читает ка ку.
   . т  ера в ве а .

Глагол-связка , , –,  т  в форме настоящего времени не опускается (в от-
личие от русского языка):

  . е   то ар.
Личные местоимения (  ,  ,  т ,  в , указательные в значении личных 

для 3-го л., например: , ,  он, она, они) в качестве подлежащего обычно не использу-
ются. В переводе они «восстанавливаются» исходя из окончания сказуемого:

  (2-е лицо ед. ч.).  до ен читат .
  (1-е лицо мн. ч.).  до н  читат .

Согласованные определения обычно ставятся после определяемого слова, если не обо-
значают количество:   атин кий к,   не о нанна  е , хотя 
могут употребляться и перед определяемым словом:   но ие одру и.

Именная часть латинского сказуемого всегда имеет форму именительного падежа 
(  ), а на русский язык её можно перевести как именительным падежом, так и 
творительным:

  . е   то анета. е  в ет  анетой.

Методические рекомендации по грамматическому разбору  
и переводу предложения с латинского языка

1. аписываем предложение, которое нужно перевести и разобрать:
   .

2. С новой строки выписываем из него первое слово. атем из словаря выписываем сло-
варную форму и её перевод:

Magistra – ,  f учите ница.

1 Эти правила распространяются и на спряжение глаголов в   .
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3. Перед нами существительное, поэтому по словарной форме определяем его склоне-
ние. Приводимое в словарной форме после запятой окончание . . (Р. п. ед. ч.) – -   
свидетельствует о том, что это существительное 1-го склонения.

4. После записи и разбора словарной формы проводим грамматический анализ слова. 
По окончанию -  словоформы из предложения определяем, что это форма . .:

Magistra – ,  f учите ница – существительное 1-го склонения, . . 
(кто  учительница).

5. Далее по этой же схеме разбираем каждое существительное из предложения:
puellis – ,  f девочка – существительное 1-го склонения, . . или . . 

(дальнейший перевод подскажет, какой перед нами падеж) (ко у  девочкам / ке  девочками);
chartam – ,  f карта – существительное 1-го склонения, . . (что  карту).

6. На последнем месте в предложении обычно находится сказуемое. Для него также выпи-
сываем словарные формы. сли глагол стандартный, сами образовываем его основные формы:

monstrat – , , ,  (  спр.) ока ват .
7. Для глагола мы должны определить время, наклонение, залог, лицо и число (если 

форма личная). На лицо и число указывает окончание (в данной форме – - ):
monstrat – , , ,  (  спр.) ока ват  – глагол, 

  , 3-е лицо . (что де ает  показывает).
8. Переводим предложение:

чите ница ока вает девочка  карту.
9. По форме девочка  определяем, что puellis – это форма . . Второй вариант – 

. . – аккуратно зачёркиваем.

Упражнения

1. Определите спряжение по инфинитиву (неопределённой форме глагола). 
, , , , , , , .

2. Выделите три основы (инфекта, перфекта, супина) у каждого глагола, разбейте все гла-
голы на две группы – стандартные глаголы и нестандартные. 

, , ,  3 о нов ват , , , ,  4 у ат , , , , 
 2 уничто ат , , , ,  2 и ет , , , ,  1 кричат , , , 

,  3 читат , , , ,  4 у ит .
3. Проспрягайте глаголы в praesens indicatīvi actīvi. 

 о нов ват ,  кричат ,  у ит .
4. Определите грамматическую форму глаголов (лицо, число, время, наклонение, залог), 

выпишите из словаря словарную форму. Переведите слова на русский язык.
, , , , , , , .

Предложения для перевода

1.  . 2.   . 3.   . 4.    
     . 5.  , . 6.  , . 

7.     . 8.   . 9.     . 
10.  ,   . 11.      . 12.  

 ,    . 13.  ,     . 14.  
      .

Афоризмы

1. Aquĭla non captat muscas. Ор  не овит у .
2. Dum spiro, spero. Пока д у, наде .
3. In aquā scribĕre. Пи т  на воде (Катулл).
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4. Vivĕre est cogitāre. ит   начит ит . – Слова ицерона, которые в качестве 
девиза взял Вольтер.

5. Vivĕre est militāre. ит   начит воеват  (Сенека).

Слова для запоминания и производные от них

Audio, audīvi, audītum, audīre 4 у ат , ат : аудитория, аудиенция, аудитор;
clamo, clamāvi, clamātum, clamāre 1 кричат , рово а ат : декламация, реклама, 

прокламация;
colo, colui, cultum, colĕre 3 во де ват , очитат , чтит : культ, культура, культива-

ция, культивировать;
lego, lēgi, lectum, legĕre 3 читат , о ират : лекция, лектор, легенда, коллекция, кол-

лектив, коллегия;
moveo, movi, motum, movēre 2 дви ат , во новат : мотор, мотив, моцион, эмоции;
nomĭno, nomināvi, nominātum, nomināre 1 и еноват , на ват : см. nomen занятие 11;
statuo, statui, statūtum, statuĕre 3 тавит , ре ат : статус, статут, статистика, штат.

Скульптурный портрет 
Александра Македонского. 

–  вв. до н. э. 
Александрия ( гипет)

АЛ КСАНДР МАК ДОНСКИ
Александр Македонский (родился 20 июля 356 г. 

до н. э. в Пелле, умер 10 июня 323 г. до н. э. в Ва-
вилоне) – сын царя илиппа , один из величайших 
полководцев древности, создатель огромной импе-
рии. Воспитывался Аристотелем. После убийства 
отца в 336 г. до н. э. стал правителем Македонии 
(область в северной части Греции). В 334 г. до н. э. 
осуществил поход против персов, затем поход в ги-
пет, Месопотамию, вступление в Вавилон, покорение 
Средней Азии, поход в Индию. После окончания во-
енной кампании владения Александра Македонского 
простирались от Дуная, Адриатики, гипта и Кавка-
за до Инда. Внезапная смерть Александра в возрас-
те 33 лет от болезни помешала осуществлению его 
планов покорения Аравии и Африки.

З а н я т и е  4
Imperat�vus praesentis act�vi. Повелительное 

наклонение настоящего времени действительного залога.  
Pronom°na personalia et pron�men reflex�vum.  

Личные и возвратное местоимения

Повелительное наклонение настоящего времени действительного залога обозначает 
действие как приказ или просьбу: и и, и ите. Глагол в этой форме отвечает на вопро-
сы «что делай », «что делайте » и употребляется только во 2-м лице ед. и мн. ч. (т , в ).

орма 2-го лица .    образуется путём отбрасывания суф-
фикса -re в   , она совпадает с основой инфекта у глаголов , , б 
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и  спряжения (у глаголов б спряжения конечный гласный основы инфекта -ĭ переходит 
в -ĕ). У глаголов а спряжения к основе инфекта добавляется -ĕ.

Во 2-м лице . глаголы , , б,  спряжения образуют данную форму прибавлени-
ем к основе инфекта окончания -te (ср. с окончанием -те в русском языке: оворите, чи-
тайте), а у глаголов а спряжения к основе инфекта прибавляется соединительный глас-
ный -ĭ- и окончание -te.

Спряжение глаголов в imperatīvus praesentis actīvi
 спр.  спр. а спр. б спр.  спр.

-  
на ват

-  
дви ат

-  
во де ват

-  
рат

-  
нака ват

.

на вай дви ай
-

во де вай ери нака вай
.

-
на вайте

-
дви айте

- -
во де вайте

-
ерите

-
нака вайте

   2-го лица ед. ч. некоторых глаголов  спряжения и одного 
неправильного глагола  не ти оканчивается на согласный звук:

ве ти веди
оворит овори

де ат де ай
не ти не и

  глагола , , –,  т :  уд  (2-е лицо .),  уд -
те  (2-е лицо .). 

а п р е щ е н и е  выражается аналитической формой: сочетанием повелительного на-
клонения глагола  не е ат  и неопределённой формы настоящего времени исходно-
го глагола:

2-е лицо .:  и   
2-е лицо .:  и   

Формы запрещения в imperatīvus praesentis actīvi

Спряжение 2-е л. . 2-е л. .

I
II
III

  не на вай
  не дви ай
  не во де вай
  не нака вай

  не на вайте
  не дви айте
  не во де вайте
  не нака вайте

Pronom°na personalia. Личные местоимения 

Личные местоимения указывают на лицо и отвечают на вопрос «кто »:

Лицо . .
1-е   
2-е  т  в

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



25

Склонение личных местоимений

Падеж
1-е л. 2-е л.

. . . .
.    т  в
.  ен  на

 и  на
 те  ва

 и  ва
.  не  на  те е  ва
.  ен  на  те  ва
.  но  на и  то о  ва и

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
1. Личного местоимения 3-го лица в латинском языке нет. го функцию выполняют ука-

зательные местоимения. Например: , ,  тот, та, то  он, она, оно.
2. У местоимения   формы косвенных падежей ( , , ) образованы от дру-

гого корня (ср. в рус.: я – меня, в англ.:  – , в нем.:  – ).
3. ормы . . ,  переводятся как на , ва , формы ,  – и  на , 

и  ва  (это   – родительный выделительный).
4. Предлог  , в е те , который управляет , может употребляться с личны-

ми местоимениями слитно и писаться после них:  (   ) о ной,  (   
)  то ой,  (   )  на и,  (   )  ва и.

Pron�men reflex�vum. Возвратное местоимение

К личным местоимениям по типу склонения примыкает возвратное местоимение  
е . Оно не имеет формы именительного падежа, словарная форма даётся в . Кос-

венные падежи этого местоимения относятся к обоим числам: и к , и к .

Склонение возвратного местоимения sui
Падеж ./ .

. –
.  е
.  е е
.  ( ) е
.  ( ) о о

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
1. Возвратное местоимение употребляется только для обозначения 3-го лица (когда ска-

зуемое стоит в 3-м лице ед. или мн. ч.). По отношению к 1-му и 2-му лицу глагола употре-
бляются соответствующие личные местоимения.

2. Предлог cum , в е те  может употребляться с возвратным местоимением слитно 
и писаться после него:  (   )  о ой.

Упражнения

1. Образуйте от следующих глаголов формы 2-го лица ед. и мн. ч. imperatīvus praesentis 
actīvi и переведите их на русский язык.

, , , , , , .
2. Образуйте от глаголов из предыдущего упражнения формы запрещения в imperatīvus 

praesentis actīvi и переведите их на русский язык.
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3. Используя глагол amāre любить, личные и возвратное местоимения, переведите с рус-
ского языка на латинский предложения.

 люблю себя. Ты любишь себя. Он себя любит.

Предложения и текст для перевода

1. . . 2.  . 3. . 4.  . 5.  ,  . 
6.  . 7.    8.  ,   . 9.  -

. 10.    1. 11.   ,  12.     
. 13.  ,  14.   . 15.   . 16.  

 . 17.   . 18.   .

In scholā
   .   : « , ».  : 

« , ».      .   : «   
».   : «    ».   : «    . 

  .    ;     .    
.        ».

Афоризмы

1. Divĭde et impĕra! а де й и в а твуй  – Принцип римской завоевательной полити-
ки, использовавшийся также последующими завоевателями.

2. Festīna lente! С е и ед енно (т. е. делай всё не спеша). – Одна из поговорок им-
ператора Октавиана Августа (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.).

3. Noli me tangĕre! е трон  ен  / е рика ай  ко не  – Выражение из ванге-
лия: первые слова воскресшего Иисуса Христа, обращённые к Марии Магдалине (иноска-
зательно о недотроге).

4. Nota bene! ( ) О рати вни ание (букв.: заметь хорошо). – Пометка, служащая для 
того, чтобы обратить внимание на важную информацию.

5. Vade mecum ( ). Иди о но . – Так называлась карманная справочная 
книга, указатель, путеводитель. Первым, кто дал это название своему сочинению справоч-
ного характера, был новолатинский поэт Лотих в 1627 г.

6. Cave canem! ой  о аки  – Надпись на входе в римский дом; употребляется как 
общее предостережение: будь осторожен, внимателен.

7. Hodie mihi, cras tibi. Се одн  не, автра те е.
8. Nec sibi, nec altĕri. и е е, ни дру о у.

       

1      : -  – постпозитивная частица и, которая пишется слитно и 
связывает сочинительной связью слово с предыдущим.

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



27

Слова для запоминания и производные от них

Capio, cepi, captum, capĕre 3 рат , а ват ват : концепция, рецепт, рецепция, ре-
ципиент;

dico, dixi, dictum, dicĕre 3 оворит , на ват : диктор, диктат, диктатор, диктатура, 
диктовать, диктант, дикция, диктофон, предикат, индикатив, вердикт;

doceo, docui, doctum, docēre 2 учит , о учат : доцент, документ, доктор, доктрина;
ego : эгоизм, эгоист, эгоцентризм;
labōro, laborāvi, laborātum, laborāre 1 ра отат , трудит : лаборатория, лаборант, 

коллаборационист;
scribo, scripsi, scriptum, scribĕre 3 чертит , и т : транскрипция, рескрипт, дес-

криптор, постскриптум, скрипторий, манускрипт;
tango, tetĭgi, tactum, tangĕre 3 тро ат , ка ат : такт, тактика, тангенс.

СТУП НИ КОЛ НОГО ОБРА ОВАНИ  В РИМ
Римляне переняли основы греческого школьного образования и без особых изменений 

приспособили к своим условиям. Элементарные (начальные) школы, где учили чтению, 
письму и началам счёта, существовали в Риме с  в. до н. э. В школе средней ступени 
изучали грамматику (язык и литературу) и риторику (теорию и практику красноречия). 
анятия музыкой и спортом для Рима не были характерны. Математические дисциплины 

на средней ступени также не играли существенной роли и, как правило, не выделялись 
в отдельный предмет. На высшей ступени образования проходили систематические за-
нятия по риторике и философии. анятия были двуязычными: до 12 лет ученики посе-
щали уроки греческого языка и литературы, а затем начинали параллельно заниматься 
латинским языком и литературой (примерно до 17-летнего возраста). (См. также с. 53.)

З а н я т и е  5
Nomen substant�vum: declinatio secunda 

Имя существительное: 2-е склонение

Ко второму склонению относятся существительные в основном м. р., которые в . . 
оканчиваются на -us, -er (-ir), и ср. р. с окончанием -um в . . Все существительные 
2-го склонения имеют в . . окончание -i:

Падеж, число
Род

 n
. . - , -  (- ) -
. . -

Например: ,  m народ, ,  m е , ,  m у , че овек, ,  n 
до овор.

Падежные окончания 2-го склонения

Падеж
. .

 n  n
. - , -  (- )      - - -
. - -
. - -
. -  . -  .
. - -
. - ,  .  . - -
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Образец склонения существительного popŭlus, i m народ
Падеж . .

. -  народ -  народ
. -  народа -  народов
. -  народу -  народа
. -  народ -  народ
. -  народо -  народа и
. -  о народ - ! о народ

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
Существительные м. р., которые в . . оканчиваются на -us, в звательном падеже 

ед. ч. ( . .) приобретают окончание -e.

Образец склонения существительного ager, agri m земля
Падеж . .

.  е -  и
. -  е -  е
. -  е -  
. -  -  и
. -  е й -  и
.  о е - ! о и

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
Основа существительных м. р. на -er определяется по . . (в словарной форме 

размещается после запятой): у некоторых существительных е в основе сохраняется ( , 
 m а чик, ре нок), у некоторых – выпадает ( , а  m е ). Ср. с рус. языком: 

вечер, вечера и ветер, ветра.
У существительных на -er совпадают формы . . и . .

Образец склонения существительного pactum, i n договор
Падеж . .

. -  до овор -  до овор
. -  до овора -  до оворов
. -  до овору -  до овора
. -  до овор -  до овор
. -  до оворо -  до овора и
. -  о до овор - ! о до овор

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
У существительных ср. р. . совпадает с . и в ед. ч., и во мн. ч. (в . это оконча-

ние -а). Ср. с рус. языком: Окно открыто. Вижу окно. Окна открыты. Вижу окна. Это ра-
ви о редне о рода относится ко всем именам ср. р. (существительным, прилагательным, 
местоимениям, числительным) любого склонения.

Особенности некоторых существительных 2-го склонения

1. Имена собственные на -ius, а также существительные ,  m н, ,   о о-
кровите  в . . представляют собой чистую основу на -i и сохраняют ударение име-
нительного падежа:  – ,  – ,  – ,  – . 

2. У слов ,   о , ,   н нок . . совпадает с . .

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



29

3. Большинство существительных с окончанием -us относятся к м. р. Слова ж. р.: 
,  f ивот, ,  f р ка, ,   очва, ,   ве ка, а также названия де-

ревьев, стран, городов, островов (например, ,  f вка и т, ,  f и ет, 
,   орин , ,   и р). Слова ср. р.: ,   д, виру , ,   оре, 

,  n народ.
4. Существительное ,   о  склоняется следующим образом:

Образец склонения существительного deus, i m бог
Падеж . .

.  о / /  о и
.  о а /  о ов
.  о у / /  о а
.  о а  о ов
.  о о / /  о а и
.  о о  о е / /  о о и

Упражнения

1. Определите падеж и число существительных 2-го склонения.
, , , , , , , .

2. Переведите на русский язык, определите падеж и число существительных. 
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

 ,  ,  .

Предложения и текст для перевода

1.    . 2.   . 3.    . 4.  : 
«  ,  ». 5.       . 6.    

. 7.   . 8.  : « ,     
    ». 9.        . 10.    
   . 11.    . 12.    .

Arma Romanōrum
    .    ,   ;    

,   .     .     . 
       .     . 

   .  , , ,    .

Афоризмы

1. Ab ovo usque ad mala. От йца и в от  до ок (т. е. от начала и до конца). (Обед 
у римлян начинался яйцами и заканчивался яблоками.)

2. Curricŭlum vitae. О и ание и ни, авто ио ра и .
3. Deus ex machĭna. о  и  а ин  (т. е. неожиданная развязка). (В античной драме 

развязкой служило появление перед зрителями из специальной машины бога, который раз-
решал любую сложную ситуацию.)

4. Ex libris. И  кни , к и ри  (знак владельца книги).
5. Otium post negotium. Отд  о е ра от . (Соответствует русской пословице «Сде-

лал дело – гуляй смело».)
6. Verba movent, exempla trahunt. С ова во ну т, ри ер  ув ека т.
7. Verba volant, scripta manent. С ова у ета т, на и анное о та т .
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Слова для запоминания и прозводные от них

Ager, agri m е : аграрный, агроном, аграрий, агрикультура, агротехника;
arma, ōrum n ору ие: армия, арматура, армада;
filia, ae f доч  и filius, i m н: филиал;
liber, bri m кни а: либретто, экслибрис;
magister, tri m учите , на тавник: магистр, магистрант, магистратура, магистраль;
popŭlus, i m народ: популярный, популярность, популяризировать, популяция;
verbum, i n ово, а о : вербальный.

Г Л В Т
Гельветы – это кельтский народ, переселившийся в Галлию. В 107 г. до н. э. гельветы 

разбили римлян, затем осели между еневским и Боденским озёрами. В 58 г. до н. э. 
гельветы вторглись в Южную Галлию, вызвав замешательство в Риме. езарь выну-
дил их вернуться. С этого времени область Гельвеция (северо-западная часть совре-
менной вейцарии) развивалась как пограничный бастион ( военное укрепление ) 
против германцев. Ко второй половине  в. н. э. гельветы были романизированы. Со 

 в. н. э. это название больше не упоминается в письменных источниках. В настоя-
щее время Гельвеция – латинизированное наименование вейцарии.

СНАР НИ  И ОРУ И  В ДР ВН М РИМ

Снаряжение воина в Древнем Риме представляло собой доспе хи и иные предме-
ты амуниции для ношения боеприпасов и провианта. К доспехам относились: шлем 
из кожи ( ) или металла ( ), панцирь ( ) из метал ла, кожи и полотна, за- 

Римский легионер в полном снаряжении

крывавший туло вище (особыми видами 
панциря были чешуйчатый панцирь и коль- 
чуга); поножи, защищавшие ноги от лоды-
жек до колен; щит, служивший для допол-
нительной обороны: овальный ( ), 
маленький круглый ( ) или полукруг-
лый ( ). лем римского легионера ви- 
сел на особом крючке, при де ланном к пан- 
цирю. На палке ( ) воин носил багаж, 
состоявший из сун дучка, сетки для про-
вианта, горшка с лож кой и меха для воды 
(см. рисунок).

В качестве оружия использовались: 
меч ( ), который размещался либо 
за поясом, либо на перевязи; длинное ко-
пьё ( ), которое при менялось в руко-
пашном бою, короткое копьё ( ), ко-
торое использовалось как метательный 
снаряд. Вспомогательные отряды были 
вооружены луками ( ), стрелы к ко-
торым помещались в колчанах, и пращами 
( ), стрелявшими камнями и свинцо-
выми ша рами.
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З а н я т и е  6
Adject�va 1–2 declinati�nis. 

Прилагательные 1-го и 2-го склонения. 
Pronom°na possess�va. Притяжательные местоимения.  

Adject�va pronominalia. Местоименные прилагательные

Имя прилагательное (  ) обозначает признак предмета и отвечает на во-
просы «какой », «какая », «какое » ( , ,  оро ий, оро а , оро ее).

Прилагательные в латинском языке склоняются так же, как существительные (ср.: в рус-
ском языке прилагательные имеют собственную систему склонения, отличную от системы 
склонения существительных).

Прилагательные обладают теми же грамматическими категориями, что и существитель-
ные: они имеют род, падеж, число, склонение. Кроме того, прилагательные имеют степе-
ни сравнения: положительную ( оро ий), сравнительную ( уч ий), превосходную (наи
уч ий). В положительной степени латинское прилагательное может относиться к 1, 2 или 

3-му склонению. В зависимости от принадлежности к склонению прилагательные делят-
ся на две группы:

 ● 1-го и 2-го склонения;
 ● 3-го склонения.

Прилагательные 1-го и 2-го склонения

Эти прилагательные в . . имеют следующие окончания:
 ● форма м. р.: -us или -ø (нулевое окончание имеют прилагательные, которые в этой 

форме оканчиваются на -er);
 ● форма ж. р.: -a;
 ● форма ср. р.: -um.

Например: , ,  о ой, а , ое; , ,  во одн й, а , ое; 
, ,  кра н й, а , ое.

Прилагательное в форме м. р. склоняется как существительное м. р. 2-го склонения, 
в форме ж. р. – как существительное 1-го склонения, в форме ср. р. – как существитель-
ное ср. р. 2-го склонения:

m f n
- , - - -

 
оро ий

во одн й

оро а

во одна

оро ее

во одное
по 2-му скл. по 1-му скл. по 2-му скл.

Словарная форма прилагательных 1-го и 2-го склонения

В словарную форму прилагательных 1-го и 2-го склонения входят:
1) форма . . м. р.;
2) окончания . . ж. и ср. р. Для прилагательных, оканчивающихся в м. р. на -er, 

перед окончаниями ж. и ср. р. обычно указываются две последние буквы основы, что-
бы было видно, сохраняется звук е в основе в формах остальных падежей или выпадает: 

, , ; , , ; , , .
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Падежные окончания прилагательных 1-го и 2-го склонения

Падеж
. .

m f n m f n
. - / - - - - -
. - - - - - -
. - - - - - -
. - -  . - -  .
. - - - - - -
. -  /  .  .  .  .  .  .

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

Падеж
m f n

.
. -  о ой -  о а -  о ое
. -  о о о -  о ой -  о о о
. -  о о у -  о ой -  о о у
. -  о о о

о ой 
-  о у -  о ое

. -  о и -  о ой -  о и

. - ! о о ой - ! о о а - ! о о ое
.

. -  о ие -  о ие -  о ие
. -  о и -  о и -  о и
. -  о и -  о и -  о и
. -  о и

о ие
-  о и

о ие
-  о ие

. -  о и и -  о и и -  о и и

. -  о о ие - ! о о ие - ! о о ие

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

Падеж
m f n

. 
.  кра н й -  кра на -  кра ное
. -  кра но о -  кра ной -  кра но о
. -  кра но у -  кра ной -  кра но у
. -  кра но о

кра н й
-  кра ну -  кра ное

. -  кра н -  кра ной -  кра н

.  о кра н й - ! о кра на - ! о кра ное
.

. -  кра н е -  кра н е -  кра н е
. -  кра н -  кра н -  кра н
. -  кра н -  кра н -  кра н
. -  кра н

кра н е
-  кра н

кра н е
-  кра н е

. -  кра н и -  кра н и -  кра н и

. - ! о кра н е - ! о кра н е - ! о кра н е
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Сol�res. Цвета

Albus, a, um е й, -а , -ое; purpureus, a, um ур урн й, -а , -ое
aurantĭnus, a, um оран ев й, -а , -ое; (т но кра н й);
caeruleus, a, um иний, - , -ее; roseus, a, um ро ов й, -а , -ое;
flavus, a, um т й, -а , -ое; ruber, bra, brum кра н й, -а , -ое;
griseus, a, um ер й, -а , -ое; virĭdis, e (прилагательное 3-го скл.) 
niger, gra, grum ч рн й, -а , -ое; е н й, -а , -ое.

Согласование прилагательных с существительными

Прилагательные в латинском языке, как и в русском, согласуются с существительны-
ми в роде, числе и падеже. Для того чтобы согласовать в латинском языке прилагательное 
с существительным, нужно:

 ● на первом месте записать существительное и правильно определить его род;
 ● выбрать ту форму прилагательного, которая соответствует роду данного существи-

тельного, и расположить её на втором месте после существительного.
Тип склонения прилагательного и существительного в словосочетании может не со-

впадать, например:
верн й дру :

,  m дру ;
 (m), ,  верн й, а , ое;

  ( . .),   ( . .);
кра на  ро а:

,  f ро а;
,  (f),  кра н й, а , ое;

  ( . .),   ( . .);
оро ее ово:

,  n ово;
, ,  (n) оро ий, а , ее;

  ( . .),   ( . .);
на енит й о т:

а,  m о т;
 (m), ,  на енит й, а , ое;

а  ( . .), а   ( . .);
древний и р:

,  f и р;
,  (f),  древний, , ее;

  ( . .),  е ( . .).
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Pronom°na possess�va. Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета кому-либо и от-
вечают на вопросы «чей », «чья », «чьё ». Словарная форма такая же, как у прилагатель-
ных 1-го и 2-го склонения:

, ,  
ой, о , о

, ,  
на , на а, на е

, ,  
твой, тво , тво

, ,  
ва , ва а, ва е

, , 
вой, во , во

Притяжательное местоимение в форме м. р. склоняется как существительное м. р. 
2-го склонения, в форме ж. р. – как существительное 1-го склонения, в форме ср. р. – как 
существительное ср. р. 2-го склонения, т. е. по образцу прилагательного 1-го и 2-го склонения.

Образец склонения притяжательного местоимения meus, a, um мой

Падеж
m f n

.
. -  ой -  о -  о
. -  ое о -  оей -  ое о
. -  ое у -  оей -  ое у
. -  ое о ой -  о -  о
. -  ои -  оей -  ои
. ! о ой - ! о о -  о о

.
. -  ои -  ои -  ои
. -  ои -  ои -  ои
. -  ои -  ои -  ои
. -  ои ои -  ои ои -  ои
. -  ои и -  ои и -  ои и
. - ! о ои - ! о ои - ! о ои

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
1. . . от  – 
2. Местоимение  вой относится только к 3-му лицу:

  .  чита  во  (  мою) кни у.
  .  читае  во  (  твою) кни у.
  . Он читает во  кни у.

Аdject�va pronominalia. Местоименные прилагательные

Местоименными называются прилагательные 1-го и 2-го склонения, которые в . . 
всех трёх родов имеют окончание -īus, в . . – -i.

Особенности склонения местоименных прилагательных
Словарная форма . . . .

, а,  
один, одна, одно

-
одного (м. р.), одной 
(ж. р.), одного (ср. р.) 

-
одному (м. р.), одной 
(ж. р.), одному (ср. р.)
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Словарная форма . . . .
, а,  то ко один, един твенн й - -
, а,  це й, ве - -
, ,  дру ой (и  дву ) - -
, ,  дру ой (и  но и ) , реже -

, ,  котор й (и  дву ) - -
, ,  ни тот ни дру ой - -
, ,  ка д й и  дву , 

и тот и дру ой
- - - -

, а,  какой ни уд - -
, а,  никакой, ничей - -

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

Падеж
. .

m f n m f n
.
.
.
.
.

Упражнения

1. Определите род, падеж, число прилагательных, переведите данные грамматические 
формы на русский язык.

,  (2 формы), ,  (2 формы), ,  (2 формы).
2. Переведите словосочетания на латинский язык и просклоняйте.
Опытный ( , ,  о тн й) учитель ( ,   учите ), наше ( , , 
 на ) желание ( ,  n е ание), древний ( , ,  древний) поэт ( а, 

 m о т), вся ( , ,  ве ) жизнь ( ,  f и н ).

Предложения и тексты для перевода

1.    ,   . 2.       
  . 3.   . 4.     . 

5. ,   . 6.   ,   7.       . 
8.       . 9.    . 10.     

       . 11.     . 12.  
    . 13.     . 14.   

 . 15.    ,   . 16.   ,  . 
17.      :   ,    . 

De fabŭlis poёtārum antiquōrum
  ё   .       . 

          ,      
  .         .

Окончание та иц
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De Germaniā
,  ,   .     .   

    .       .    
           .    

       .

Marcus et Cornelius
.:  , ,   1    
.:  , ,  .       ,   

    .      .
.:      
.:   ,    .
.:    
.: ,         .
.:    
.:  , ,   ,    .

Афоризмы

1. Cognosce te ipsum. По най а о о е . – Латинский перевод греческого изречения, 
начертанного на храме Аполлона в Дельфах.

2. Errāre humānum est. е овеку вой твенно о и ат  (Сенека).
3. Habent sua fata libelli. ни и и е т во  уд у.
4. Ipso facto. Са и  акто .
5. Nec sibi, nec altĕri. и е е, ни дру о у.
6. Per aspĕra ad astra. ере  тернии к в да  (т. е. через трудности к успеху).
7. Principium – dimidium totīus. ача о  о овина в е о (в ко о де а).
8. Vae soli! оре одиноко у  (Библия).

Слова для запоминания и производные от них

Alter, ĕra, ĕrum дру ой (из двух): альтернатива, альтруизм, альтруист;
antīquus, a, um древний: антиквар, антикварный, антиквариат, античный, античность;
humānus, a, um че овече кий: гуманный, гуманитарный, гуманизм, гуманист, дегуманизация;
liber, ĕra, ĕrum во одн й: либерал, либеральный, либерализм;
Romānus, a, um ри кий: романский (язык), романизация, Роман;
solus, а, um то ко один, един твенн й: соло, солист, солипсизм.

Г РМАН  И РИМ
Германцы (лат. ) – племена, обитавшие в южной части Скандинавии и сред-

ней части вропы, между Рейном и Вислой. На рубеже  в. до н. э. –  в. н. э. римляне 
вели войны с германскими племенами, пытаясь покорить их. И хотя эти попытки ока-
зались безуспешными, установились экономические связи, которые существовали дли-
тельное время и привели к проникновению латинских слов в языки германских племён. 
Так, в современном немецком языке латинское происхождение имеют понятия:  
до ка (от лат.  до ка),  о тров (от лат.  о тров),  вино (от лат. 

 вино),  ворота (от лат.  ворота, двер ). В процессе Великого пере-
селения народов  и  вв. западные и восточные германцы внесли решающий вклад 
в разгром ападной Римской империи, которая пала в 476 г.

1 десь -  ра ве, неу е и, и – постпозитивная вопросительная частица, которая пишется слит-
но со словом.
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З а н я т и е  7
Praesens indicat�vi pass�vi. Настоящее время 

изъявительного наклонения страдательного залога 

  – страдательный залог – обозначает действие, направленное на подле-
жащее. Ср.:   . Дру  и ет и о (действительный залог);  

  . Пи о и ет  дру о  (страдательный залог).
   (настоящее время из явительного наклонения страдатель-

ного залога) отвечает на вопрос «что делается (кем-то, чем-то) » (читает , рои но  
ит ). Образуется от основы инфекта с помощью личных глагольных окончаний страда-

тельного залога:

основа инфекта  -  

Личные глагольные окончания passīvi 
(страдательного залога)

Лицо . .
1-е - /- 1 -
2-е - -
3-е - -

Спряжение глаголов в praesens indicatīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е -   -  
 на ва

-
 дви а

-
 очита

-
 нака ва

2-е -
т  на вае

-
т  дви ае

- -
т  очитае

-
т  нака вае

3-е -
он (она, оно) на ва-
ет

-
он (она, оно) 
дви ает

- -
он (она, оно) очита-
ет

-
он (она, оно) нака ва-
ет

.
1-е -

 на вае
-

 дви ае
- -
 очитае

-
 нака вае

2-е -
в  на ваете

-
в  дви аете

- -
в  очитаете

-
в  нака ваете

3-е -
они на ва т

-
они дви а т

- -
они очита т

- -
они нака ва т

У глаголов  спряжения в 1-м лице ед. ч. окончание -оr поглощает конечный гласный 
основы -ā: -   -о   -о .

У глаголов а спряжения между основой и окончаниями появляются соединительные 
гласные:

 ● -ĭ- перед m, t;
 ● -u- перед nt;
 ● -ĕ- перед r.

1 В    в 1-м лице ед. ч. используется только окончание -оr, окончание -r 
применяется для образования форм страдательного залога в других временах, если суффикс, сто-
ящий перед ним, оканчивается на гласный звук или представляет собой гласный звук.
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У глаголов б и  спряжения в 3-м лице мн. ч. между основой и окончанием появ-
ляется соединительный гласный -u-: - - . 

В б спряжении во 2-м лице ед. ч. гласный основы -ĭ- переходит в -ĕ- перед оконча-
нием -ris: - -  -   - - .

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

Лицо . .
1-е -   еру  ( ен  ерут) -   ер
2-е -  т  ер -  в  ер те
3-е -  он (она, оно) ер т - -  они ерут

Infinit�vus praesentis pass�vi.  
Инфинитив настоящего времени  

страдательного залога

   – это неопределённая форма глагола, которая отвечает на во-
прос «что делать » и переводится на русский язык с помощью постфикса -  (читат ) 
либо инфинитивом глагола т  и причастием настоящего времени страдательного залога 
( т  читае ). Образуется от основы инфекта (настоящего времени) с помощью суф-
фиксов -ri ( , ,  спр.) / -i (  спр.):

основа инфекта   -ri/-i

Образование infinitīvus praesentis passīvi

Спряжение Конечный звук 
основы инфекта

Основа 
инфекта   

I - - -  на ват
II - - -  дви ат

б

согласный звук,
-

-
-

-  во де ват , очитат
-  тавит

- -     :  рат
- - -  нака ват

Синтаксис страдательной конструкции

В страдательной конструкции подлежащее в  обозначает лицо или предмет, 
на который направлено действие, выраженное глаголом в страдательном залоге. Лицо, вы-
полняющее действие, или предмет, с помощью которого выполняется действие, выражает-
ся формой .

Лицо, выполняющее действие, в страдательной конструкции выражается одушевлённым 
существительным в творительном падеже (это так называемый   – Тв. п. 
дей тву е о ица) с предлогом а (перед согласным) или ab (перед гласным). Аблатив 
действующего лица отвечает на вопрос «кем », предлог на русский язык переводить не 
нужно. Сравните:

Действительная конструкция   .
чите  ер т кни у

Страдательная конструкция    ( . . ) .
ни а ер т  (кем ) учите е
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Предмет (неодушевлённое существительное), при помощи которого выполняется дей-
ствие, также обозначается творительным падежом (это   – Тв. п. оруди  
дей тви ). Существительное в данном падеже отвечает на вопрос «чем » и употребляет-
ся без предлога. Сравните:

Действительная конструкция   .
Дру а укра ает и н

Страдательная конструкция   ( . . ) .
и н  укра ает  (чем ) дру ой

Страдательная конструкция в латинском языке употребляется гораздо чаще, чем в рус-
ском, поэтому предложение, содержащее сказуемое в страдательном залоге, следует сначала 
перевести дословно, а затем, в случае необходимости, заменить страдательную конструкцию 
действительной. Например:    . ченик ва  учите е .  чите  
ва ит ученика;   .  ривет твуе  но и и.  а  но ие ривет тву т.

Accusat�vus duplex. Двойной винительный падеж

При глаголах  1,  3,  1,  1 на ват ;  1 в ират ;  3 де-
ат ;  1,  2,  1,  1 читат  и т. п. употребляются два В. п.: один 

выражает прямое дополнение (отвечает на вопросы «кого », «что »), другой – именную 
часть сказуемого (отвечает на вопросы «кем », «чем », «каким »). Такая конструкция на-
зывается   (двойной винительный), в ней один  ( . дополне-
ния) переводится на русский язык В. п., а второй ( . сказуемого) – Тв. п.:  ( . 
дополнения)   ( . сказуемого) . о ера чита т на енит  о то .

Nominat�vus duplex. Двойной именительный падеж

сли указанные выше глаголы употребляются в страдательном залоге (кто (что) на вает-
в ирает де ает читает  ке  (че )), то подлежащее и именная часть сказуемого при 

этих глаголах ставятся в . Такая конструкция называется   (двой-
ной именительный), в ней один  переводится И. п., а второй – Тв. п.:  ( . 
подлежащего)   ( . сказуемого) . о ер читает  на енит  о то .

  употребляется также при глаголах:  т ; ,  де ат , 
тановит ; ,  о тават , ре ват ;  ка ат ;  ро дат -
; при любом глаголе, означающем какое-либо положение или состояние (ср. в рус. яз.: он 

верну  ур ):     . но ие не танов т  уч н и.

Упражнения

1. Проспрягайте в форме praesens indicatīvi passīvi глаголы.
 1 ват ;  3 у нават , они ат ;  4 укре т .

2. Определите форму и спряжение приведённых ниже глаголов, выделите основу, образуй-
те форму 1-го лица ед. ч. praesens indicatīvi passīvi и infinitīvus praesentis passīvi. 

, , ; , , ; , , .

Предложения и текст для перевода

1.   .    . 2.     
.      . 3.    .    
 . 4.   .    . 5.   -

 .    . 6.     . 7.  
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   . 8.     .     
 . 9.     . 10.       . 

11.    ,  . 12.       . 

Castra Romāna
      .      ,   

   .      .    
  .     .      

.    ,    .     
.      .

Афоризмы

1. Audacia pro muro habētur. ра ро т  в е то тен и еет .
2. Clavus clavo pellĭtur. ин к ино  в и ает .
3. Nullum pericŭlum sine pericŭlo vincĭtur. икака  о а но т  е  о а но ти не о-

е дает .
4. Tertium non datur. рет е о не дано. – Одно из положений формальной логики.

Слова для запоминания и производные от них

Bis два д : бис, биссектриса, бинокль, бинарный, билингвизм, биплан;
domĭnus, i m о один, о ин: доминировать, доминат, доминанта;
multus, a, um но ий: мультипликация, мультиканальный, мультимиллионер;
orno, ornāvi, ornātum, ornāre 1 укра ат : орнамент, орнаментальный;
servus, i m ра , у а > servio, servīvi, servītum, servīre 4 т  ра о , у ит : с р-

вис, сервиз, сервировать;
struo, struxi, structum, struĕre 3 троит : структура, структурировать, конструктор, 

конструктивизм, конструктивный, инструкция, инструктор, инструктировать, реконструкция.

Капитолийская волчица 
с фигурами Ромула и Рема.
Капитолийский музей, Рим

Л Г НДА О РОМУЛ  И Р М

Мать Ромула и Рема – Рея Сильвия – 
была дочерью законного царя Альба-Лон-
ги (город в области Лаций, расположен-
ный к юго-востоку от Рима) Нумитора, 
смещённого с престола его младшим бра-
том Амулием. Амулий не хотел, чтобы 
дети Нумитора помешали его честолюби-
вым замыслам: сын Нумитора пропал во 
время охоты, а Рею Сильвию заставили 
стать весталкой (жрицей богини Весты).

На четвёртый год служения к ней в 
священной роще явился бог Марс, от ко-
торого Рея Сильвия родила двух сыно-
вей. Разгневанный Амулий приказал по-
ложить младенцев в корзину и бросить

в реку Тибр. Но корзину с детьми прибило к берегу у подножия Палатинского холма, 
где их вскормила волчица, а заботы матери заменили прилетевшие дятел и чибис. Впо-
следствии все эти животные стали священными для Рима.

атем братьев подобрал царский пастух аустул. ена его, Акка Ларенция, ещё 
не утешившаяся после смерти своего ребёнка, приняла близнецов на своё попечение.
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Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в Альба-Лонгу, где узнали тайну свое-
го происхождения. Они убили Амулия и восстановили на троне своего деда Нумитора. 
Спустя четыре года Ромул и Рем отправились к Тибру искать место для основания но-
вой колонии Альба-Лонги. По легенде, Рем выбрал низменность между Палатинским 
и Капитолийским холмами, но Ромул настаивал на том, чтобы основать город на Па-
латинском холме. Обращение к знамениям не помогло, вспыхнула ссора, в ходе кото-
рой Ромул убил брата. Он основал город, которому дал своё имя (лат. ), и стал его 
царём. Датой основания города считается 753 г. до н. э.

З а н я т и е  8
Неправильные глаголы: глаголы, сложные с sum, 
fui, –, esse быть; fero, tuli, latum, ferre нести, 

volo, volui, –, velle хотеть, eo, ii, itum, ire идти

Неправильными называются глаголы, которые имеют особенности в образовании от-
дельных форм. Они не входят ни в одно из четырёх спряжений.

Глаголы, сложные с sum, fui, –, esse быть

В латинском языке есть группа сложных глаголов, образованных прибавлением той 
или иной приставки к глаголу  т  (ср. в рус. яз. глаголы, производные от т : от-

т , ри т , т , а т , в т ). Наиболее употребительны следующие глаголы:
, , –,  1) от ут твоват ; 2) от то т ;
,  ( ), –,  1) ри ут твоват ; 2) о о ат ;
, , –,  недо тават ;
, , –,  т  ри у и  (чему-либо);

, , –,  1) т  е ду; 2) о тав т  ра ницу; 3) ред тав т  
интере ;

, , –,  вредит ;
, , –,  т  в ереди, во ав т ;

, , –,  т  о е н , рино ит  о у;
, , –,  о тават .

При спряжении этих глаголов их глагольная часть изменяется так же, как у глагола , 
, –,  т , приставка остаётся неизменной.

Глагол sum, fui, –, esse быть в praesens indicatīvi
Лицо . .
1-е   е т в   е т в е
2-е  т  е т в е  в  е т в ете
3-е  он (она, оно) е т в ет  они е т в т

Глагол absum, afui, –, abesse отсутствовать в praesens indicatīvi
Лицо . .
1-е   от ут тву   от ут твуе
2-е  т  от ут твуе  в  от ут твуете
3-е  он (она, оно) от ут твует  они от ут тву т
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Глагол prosum (древняя форма – ), profui, –, prodesse т  о е н  сохраня-
ет согласную d перед последующей гласной: -  согласный / -  гласный. 

Глагол prosum, profui, –, prodesse быть полезным в praesens indicatīvi
Лицо . .
1-е   о е ен   о е н
2-е  т  о е ен  в  о е н
3-е  он о е ен, она о е на, оно о е но  они о е н

Некоторые особенности имеет глагол possum, potui, –, posse т  в о то нии, оч . 
Этот сложный глагол (   ) образовался из прилагательного  и е ий и у, в а т  
и глагола , , –, ; при спряжении pot перед s переходит в pos: - перед  / - 
перед гласным.

Глагол possum, potui, –, posse 
быть в состоянии, мочь в praesens indicatīvi

Лицо . .
1-е   о у   о е
2-е  т  о е  в  о ете
3-е  он (она, оно) о ет  они о ут

Другие неправильные глаголы

, , ,  не ти;
, , –,  отет , е ат ;
, , –,  не отет , не е ат ;
, , –,  о е отет , ред очитат ;

, , ,  идти.

Глагол fºro, t»li, l¼tum, ferre нести

У этого глагола основы инфекта, перфекта, супина от разных корней. Неправильно обра-
зуются формы     : в некоторых формах окончание добавляется 
к основе без соединительного гласного.

Praesens indicatīvi асtīvi
Лицо . .
1-е   не у   не
2-е  т  не  в  не те
3-е  он (она, оно) не т  они не ут

Praesens indicatīvi passīvi
Лицо . .
1-е   не у  (т. е. ен  не ут)   не
2-е  т  не  в  не те
3-е  он (она, оно) не т  они не ут

Imperatīvus praesentis actīvi
Лицо . .
2-е  не и  не ите
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Infinitīvus praesentis
. . . . . .

 не ти  не ти

Точно так же спрягаются глаголы, производные от fĕro (образованные от него с по-
мощью приставок):

- , , ,  рино ит ;
- , , ,  уно ит ;
- , , ,  но ит , равниват ;

- , , ,  от рочиват ;
- , –, –,  ра ичат ;

- , , ,  в но ит ;
- , , ,  вно ит ;
- , , ,  ред а ат ;

- , , ,  ред очитат ;
- , ( ) , ,  не ти на ад, оо ат .

Глаголы volo, volui, –, velle желать; 
nolo, nolui, –, nolle не желать; malo, malui, –, malle предпочитать

Praesens indicatīvi асtīvi
Лицо .
1-е   очу   не е а   ред очита
2-е  т  оче   т  не е ае  т  ред очитае
3-е  он очет   он не е ает  он ред очитает

.
1-е   оти   не е ае   ред очитае
2-е  в  отите   в  не е аете  в  ред очитаете
3-е  они от т  они не е а т  они ред очита т

Глагол eo, ii, itum, �re идти

Praesens indicatīvi асtīvi
Лицо . .
1-е   иду   ид
2-е  т  ид  в  ид те
3-е  он (она, оно) ид т  они идут

Imperatīvus praesentis actīvi
Лицо . .
2-е  иди  идите

Infinitīvus praesentis
. . . . . .

 идти

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
1. Глагол , , ,  идти образует две формы страдательного залога:
а)    в 3-м лице ед. ч. ( ) – употребляется в безличном значе-

нии и переводится русской формой идут;
б)    ( ) – употребляется только при образовании  

 .
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2. Так же спрягаются глаголы, производные от eo (образованные от него с помощью 
приставок).

- , , ,  у одит ;
- , , ,  ри одит , о ра ат ;
- , , ,  в одит ;
- , , ,  в одит ;

- , , ,  о и ат ;
- , , ,  о и ат ;

- , , ,  идти в ер д;
- , , ,  идти на ад, во вра ат ;

- , , ,  ере одит ;
- , , ,  т  родавае .

Латинские приставки в русском языке
Приставка начение Примеры

а-, аб-, абс- -, -, - удаление абстракция, аброгация
ад- - приближение, присоединение аддукция, адсорбция

кон-, ком-, ко- -, -, - совокупность действия, со-
вместимость 

конструктивизм, кондоминиум, 
ком позиция, коэволюция

де- - отделение, устранение, отда-
ление, движение сверху вниз

деконструкция, дедукция, десакра-
лизация, декомпозиция, деструк-
тивный

дис-, диз-
ди-

-, - разделение диз юнкция, дисквалификация, 
дискретный, диссоциация

э-, экс- -, - из ятие, исключение экспликация, экстрадиция, элими-
нация

ин-, им-, ир- -, -, - а) движение внутрь или на 
предмет

индукция, импликация, имманент-
ное

б) отрицание индетерминизм, иррационализм
интер- - положение между интернационализм, интервокаль-

ный, интерференция
об-, оп- -, - противодействие, движение 

навстречу
обструкция, оппозиция

пер- - доведение действия до кон-
ца, движение через что-либо

перфект, перспектива, перфорация, 
перцепция

пре- - положение впереди превалировать, прерогатива, пре-
вентивный

про- - а) движение вперёд прогресс
б) вместо, за, впереди проректор, прогимназия

ре- - движение назад, повторение, 
возобновление действия

регресс, редукция, реконструкция

се- - отделение селекция, сегрегация
суб-, сус-, су- -, -, - пребывание под чем-либо, 

внутри чего-либо
субстрат, субституция, субэквато-
риальный

супер- - движение сверху суперинтендант, суперсегментный
транс-, тра- -, - движение через трансформация, традиция, транс-

цендентальный
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Упражнения

1. Проспрягайте в praesens indicatīvi асtīvi глаголы.
, , –,  о тават , - , ( ) , ,  не ти на-

ад, оо ат , - , , ,  в одит .
2. Определите формы глаголов, переведите на русский язык.
) , , , , , , , ; б) , , , -

,  , , , .

Предложения для перевода

1.       . 2.      
  . 3. 1    4.    . 5.  

       . 6.   ,  . 
7.       . 8.     . 9.   

 . 10.  : «   ». 11.   . 12.  
  13.   ,   . 14.   .

Афоризмы

1. Abiens abi! од , у оди
2. Est deus in nobis. т  в на  о  (Овидий).
3. Quod tibi fiĕri non vis, altĕri non fecĕris. е де ай дру о у то, че о не оче  а о-

у е е.  Выражение встречается в Ветхом и Новом авете.
4. Si vis amāri, ama! и оче  т  и   и
5. Sic transit gloria mundi. ак ро одит ир ка  ава. – С этими словами обращают-

ся к будущему папе римскому в ходе церемонии возведения в сан, сжигая перед ним кусок 
ткани в знак призрачности земного могущества.

Слова для запоминания и производные от них

Absum, afui, –, abesse не т , от ут твоват , от то т : абсентеизм; англ.  
от ут тву ий;

fallo, fefelli, falsum, fallĕre 3 о ан ват : фальшь, фальсификация;
intersum, interfui, –, interesse на одит  е ду, уча твоват ; intĕrest ва но: инте-

рес, интересный;
praesum, praefui, –, praeesse т  в ереди, то т  во аве, ри ут твоват : пре-

зентовать, презент, презентация, репрезентативный.

О РИМСКИХ РАБАХ

Сервы (лат. ) – общее название римских рабов. Первоначально их число было 
невелико, позднее знатные фамилии имели их в огромном количестве. Рабы разделялись 
на городских и сельских. По положению и занятиям различались три класса сервов.

1.  ( начальники ) – отмеченные доверием господина. Им поручался надзор 
за домашним хозяйством, казной и т. д.; они имели собственных рабов, которые им по-
могали. Выше всех стоял раб, управлявший имуществом, имениями. а ним следовал 
смотритель, затем – казначей, заведующий провиантом; рабы, которые занимались торго-
выми делами господина в провинции; рабы с научным и художественным образованием: 
одни заботились о постройке и украшении дома, другие заведовали библиотекой, разби-

1  – . от  кто.
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рались с корреспонденцией своего господина; воспитатели детей и домашние врачи; рабы 
для увеселения: музыканты, гладиаторы, актёры, акробаты, шуты (уродливые карлики).

2.  ( служители ) исполняли те или иные обязанности внутри дома и вне 
его: привратники и те, кто докладывал о гостях, многочисленные рабы, которые следо-
вали за господином при его выходах, носильщики, скороходы; д ма работали те, кто за-
ботился о столе хозяина, о его гардеробе, причёске и т. п.

3.  ( чернорабочие ) – низший разряд рабов; они мели, чистили и испол-
няли другие подобные работы. К этой же категории относились рабы-банщики и рабы, 
готовившие тело покойника к обряду погребения.

З а н я т и е  9
Imperfectum indicat�vi act�vi et pass�vi

Глагол в  обозначает незаконченное (длительное) действие в прошлом, от-
вечает на вопрос «что делал » и переводится на русский язык прошедшим временем несо-
вершенного вида (чита , чита  (кем-то)). Также  может иметь начинательное 
значение и переводиться с помощью слов «стал», «начал» (нача  читат , нача  читат ).

Imperfectum indicat�vi act�vi

Образуется путём прибавления к основе инфекта суффикса -bā- (  и  спр.) или -ēbā- 
(  и  спр.) и личных окончаний действительного залога (в 1-м лице ед. ч. окончание -m):

основа инфекта   - - ( ,  спр.) / - - ( ,  спр.)  -  

Спряжение глаголов в imperfectum indicatīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е - -
 на ва , а, о

- -
 дви а , -а, о

- -
 во де ва , -а, о

- -
 нака ва , -а, о

2-е - -
т  на ва , -а, о

- -
т  дви а , -а, о

- -
т  во де ва , -а, о

- -
т  нака ва , -а, о

3-е - -
он (она, оно) на -
ва , а, о

- -
он (она, оно) дви-
а , а, о

- -
он (она, оно) во де -
ва , -а, о

- -
он (она, оно) нака -
ва , -а, о

.
1-е - -

 на ва и
- -

 дви а и
- -
 во де ва и

- -
 нака ва и

2-е - -
в  на ва и

- -
в  дви а и

- -
в  во де ва и

- -
в  нака ва и

3-е - -
они на ва и

- -
они дви а и

- -
они во де ва и

- -
они нака ва и

Imperfectum indicat�vi pass�vi

Образуется путём прибавления к основе инфекта суффикса -bā- (  и  спр.) или -ēbā- 
(  и  спр.) и личных окончаний страдательного залога (в 1-м лице ед. ч. окончание -r):

основа инфекта   - - ( ,  спр.) / - - ( ,  спр.)  -  
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Спряжение глаголов в imperfectum indicatīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е - -
 на ва , -а , 
о  (кем-то)

- -
 дви а , -а , о  

(кем-то)

- -
 во де ва , -а , 
о  (кем-то)

- -
 нака ва , -а , 
о  (кем-то)

2-е - -
т  на ва , 
-а , о

- -
т  дви а , -а , 
о

- -
т  во де ва , 
-а , о

- -
т  нака ва , 
-а , о

3-е - -
он (она, оно) на -
ва , -а , о

- -
он (она, оно) дви а -

, -а , о

- -
он (она, оно) во де-

ва , -а , о

- -
он (она, оно) нака -
ва , -а , о

.
1-е - -

 на ва и
- -

 дви а и
- -
 во де ва и

- -
 нака ва и

2-е - -
в  на ва и

- -
в  дви а и

- -
в  во де ва и

- -
в  нака ва и

3-е - -
они на ва и

- -
они дви а и

- -
они во де ва и

- -
они нака ва и

Imperfectum indicat�vi неправильных глаголов

Imperfectum indicatīvi activi

Лицо
sum, fui, –, esse быть possum, potui, –, posse мочь eo, ii, itum, īre идти

.
1-е   , -а, о   о о а   а
2-е  т  , -а, о  т  о о а  т  а
3-е  он (она, оно) , -а, о  он о   она о а  оно о о  он   она а  оно о

.
1-е   и   о и   и
2-е  в  и  в  о и  в  и
3-е  они и  они о и  они и

, , ,  не ти:   н /не а,  т  н /не а и т. д.,  
ен  не и,  те  не и и т. д.;

, , –,  отет , е ат :   оте / оте а,  т  оте / оте-
а и т. д.;

, , –,  не отет , не е ат :   не оте  / не оте а,  т  
не оте  / не оте а и т. д.;

, , –,  о е отет , ред очитат :   ред очита / ред очи-
та а,  т  ред очита / ред очита а и т. д.

Упражнения

1. Определите форму глагола, переведите на русский язык.
, , ; , ; , , ; , , , . 

2. Определите форму глагола, переведите на русский язык.
, , ; , ; , ; , ; , .
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3. Определите форму глагола, переведите на русский язык.
, , , , .

Предложения и текст для перевода

1.      .       . 2.  -
   .      . 3.   

     . 4.       . 
5.        . 6.    

 . 7.      . 8.     
   . 9.    ,   .

De theātro antīquo
            . 

    ,   .    .  
  .       . , 

     ,  .    
   ,      .   

       .  : «   ».

Афоризмы

1. Non sum, qualis eram.  у  не таков, каки   ре де (Гораций).
2. Theātrum mundi. ирова  арена.
3. Totus mundus agit histriōnem. е  ир и рает ектак  (ве  ир  акт р ). – 

Надпись на шекспировском театре «Глобус».
4. Par pari refertur. авное равно у во да т .

Слова для запоминания и производные от них

Duco, duxi, ductum, ducĕre 3 ве ти: дедукция, индукция, редукция, продукт, кондуктор;
locus, i m е то: локальный, локализовать, локация, дислокация, локатор, локомотив;
mitto, mīsi, missum, mittĕre 3 у кат , о ат : миссия, миссионер, эмиссия, эмиссар;
nego, negāvi, negātum, negāre 1 отрицат , отка ват : негатив, негативный, ренегат;
varius, a, um ра ноо ра н й, ра ичн й: вариант, вариация, варьировать, инвариант.

Развалины храма в Дельфах
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Д Л И СКИ  ОРАКУЛ
Оракул – место, где получали ответ божества на заданный вопрос. Дельфийский 

оракул находился при храме Аполлона в Дельфах. Согласно греческой мифологии он 
был основан самим Аполлоном на месте его победы над чудовищным змеем Пифоном. 
Дельфийский оракул, которым заведовала пифия ( жрица ), был одним из главных про-
рицалищ в эллинском мире. Само предсказание, даваемое пифией, также называлось 
оракулом. Сидя на треножнике, вдохновлённая Аполлоном и в состоянии экстаза пифия 
сообщала предсказания, которые жрец переводил в стихотворную форму.

Расцвет Дельфийского оракула относится к –  вв. до н. э., когда он выступал по-
средником в межполисных конфликтах. Было принято обращаться к нему по всем важ-
ным вопросам государственной и личной жизни. В храм спешили посольства с богатыми 
дарами из многих царств Древнего мира. Дельфийский оракул сообщал информацию по 
культовым вопросам (в том числе при колонизации), устанавливал искупительную кару 
при очищении от пролитой крови, давал советы по законодательству. Вновь составляемые 
конституции получали его санкцию. При ответах на вопросы, касающиеся будущих по-
литических событий, Дельфы прибегали к тёмным или дву смысленным формулировкам.

Ослабление влияния храма началось со времени греко-персидских войн, когда Дель-
фы приняли сторону персов, надеясь стать религиозным центром Персидской империи. 
Во времена римского владычества в нём хранились денежные вклады из разных районов 
Средиземноморья. Храм неоднократно был разграблен, горел во время нашествия гал-
лов в 279 г. до н. э., а при императоре еодосии (391 г. н. э.) его окончательно закрыли.

З а н я т и е  10
FutÀrum I (primum) indicat�vi act�vi et pass�vi

Глагол в   ( )     обозначает незаконченное (дли-
тельное) действие в будущем, отвечает на вопрос «что будет делать », иногда «что сдела-
ет » ( удет читат , удет читат , рочт т, удет рочитан).

Образуется путём прибавления к основе инфекта суффикса -b- (  и  спр.) или суффикса 
-ā  в 1-м лице ед. ч. и ē- в остальных лицах (  и  спр.) и личных окончаний действи-
тельного или страдательного залога:

основа инфекта  - - ( ,  спр.)
 - - (1-е л. ед. ч.) / - - (в остальных формах)  -□ /

Спряжение глаголов в futūrum I (primum) indicatīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е - -
 уду на ват   на ову

- -
 уду дви ат

- -
 уду во де ват

- -
 уду нака ват

2-е - - -
т  уде  на ват   
на ов

- - -
т  уде  дви ат

- -
т  уде  во де-

ват

- -
т  уде  нака -
ват

3-е - - -
он (она, оно) удет на-

ват   на ов т

- - -
он (она, оно) удет 
дви ат

- -
он (она, оно) удет 
во де ват

- -
он (она, оно) удет 
нака ват
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Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е - - -
 уде  на ват

- - -
 уде  дви ат

- -
 уде  во де -

ват

- -
 уде  нака ват

2-е - - -
в  удете на ват

- - -
в  удете дви ат

- -
в  удете во де -
ват

- -
в  удете нака ват

3-е - - -
они удут на ват

- - -
они удут дви ат

- -
они удут во де -
ват

- -
они удут нака ват

Спряжение глаголов в futūrum I (primum) indicatīvi passīvi

Лицо

 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е - -
 уду на ват   

на ову

- -
 уду дви ат

- -
 уду во де

ват

- -
 уду нака ват

2-е - - -
т  уде  на ват -

  на ов

- - -
т  уде  дви
ат

- -
т  уде  во де -
ват

- -
т  уде  нака -
ват

3-е - - -
он (она, оно) удет на-

ват   на ов т

- - -
он (она, оно) удет 
дви ат

- -
он (она, оно) удет 
во де ват

- -
он (она, оно) удет 
нака ват

.

1-е - - -
 уде  на ват

- - -
 уде  дви ат

- -
 уде  во де -

ват

- -
 уде  нака -

ват
2-е - - -

в  удете на ват
- - -

в  удете дви ат
- -

в  удете во де -
ват

- -
в  удете нака -
ват

3-е - - -
они удут на ват

- - -
они удут дви ат

- -
они удут во де -
ват

- -
они удут нака -
ват

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
1. У глаголов  и  спряжения в 1-м лице ед. ч. в действительном залоге окончание -о, 

в страдательном – -or, в остальных лицах между суффиксом -b- и окончаниями вставля-
ются соединительные гласные по правилу:

 ● -ĭ- перед m, t, s;
 ● -ĕ- перед r;
 ● -u- перед nt.

2. У глаголов  и  спряжения в 1-м лице ед. ч. в действительном залоге окончание 
-m, в страдательном – -r.

Окончание та иц
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FutÀrum I (primum) indicat�vi неправильных глаголов

Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi неправильных глаголов

Лицо
sum, fui, –, 
esse быть

possum, potui, –, 
posse мочь

eo, ii, itum, 
īre идти

.

1-е   уду   о у   уду идти  ойду
2-е  т  уде  т  о е  т  уде  идти  ойд
3-е  он (она, оно) удет  он (она, оно) 

о ет
 он (она, оно) удет идти  

ойд т
.

1-е   уде   о е   уде  идти / ойд
2-е  в  удете  в  о ете  в  удете идти / ойд те
3-е  они удут  они о ут  они удут идти / ойдут

, , ,  не ти:   уду не ти  оне у,  т  уде  не ти  о-
не  и т. д.,  ен  оне ут,  те  оне ут и т. д.;

, , –,  отет , е ат :   уду отет  / а очу,  т  уде  
отет  / а оче  и т. д.;

, , –,  не отет , не е ат :   не уду отет  / не а очу,  т  
не уде  отет  / не а оче  и т. д.;

, , –,  о е отет , ред очитат :   уду ред очитат   ред-
очту,  т  уде  ред очитат   ред очт  и т. д.

О б р а т и т е  в н и м а н и е:
Глаголы, сложные с sum, fĕro, eo, во всех временах спрягаются так же, как sum, fĕro, eo.

Упражнения

1. Определите форму глагола, переведите на русский язык.
, , , , , , , , , , , 

, . 
2. Проспрягайте глаголы numerāre считать и dicĕre говорить в praesens, imperfectum, 

futūrum I indicatīvi actīvi et passīvi.

3. Замените действительную конструкцию страдательной, переведите на русский язык. 
1.   . 2.   .

Предложения и текст для перевода

1.  ,  . 2.      . 3.   
  . 4.     . 5.     6.  

    . 7.       ,     
  . 8.   . 9.    . 

10.   . 11.   .

Discipŭlus Publius et magister
.: ,      

.:  ,     .
.:    

.:        . 
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.:  ,           
.: , ,   :     1 .  

  .
.:     ,       .

    .     ,    : 
   .        е ,   , 

   .

Афоризмы

1. Destruam et aedificābo. а ру у и о тро .
2. Dónec erís felíx, multós numerábis amícos. Пока т  уде  ча т ив, у те  удет 

но о дру ей (Овидий).
3. In hoc signo vinces. Под ти  на ене  т  о еди . – Девиз римского императо-

ра Константина Великого (272–337 гг.), размещённый на его знамени (  в.). (В настоящее 
время используется как торговый знак.)

Торговый знак

4. Ut salūtas, ita salutabĕris. ак т  ривет твуе , так и те  удут ривет твоват .

Слова для запоминания и производные от них

Medĭcus, i m врач: медик, медикаменты;
medicīna, ae f врачевание, ечение: медицина;
medicamentum, i n екар тво: медикаменты;
medicamentōsus, a, um екар твенн й: медикаментозный;
numĕro, numerāvi, numerātum, numerāre 1 читат : номер, нумеровать, нумерация;
schola, ae  (греч.) до у , уч н й док ад, уче ное аведение: школа, схоластика.

МАРСОВО ПОЛ
Марсово поле (лат.  ) – так называлась часть города Рима на ле-

вом берегу реки Тибр, первоначально предназначенная для военных и гимнастических 
упражнений. Со времени изгнания Тарквиниев (конец  в. до н. э.; последний царь 
Древнего Рима Тарквиний Гордый, этруск по происхождению, правил в 510–509 гг. до 
н. э.) здесь проходили военные и гражданские собрания. Поле было посвящено богу 
войны Марсу. В центре него находился Марсов алтарь. Это место оставалось свобод-
ным и называлось , тогда как остальные части поля постепенно были застро-
ены. По аналогии с Римом в городах Германии и ранции были созданы специальные 
площади для военных смотров (до сих пор такая площадь на французском языке назы-
вается Марсово поле). сть площадь, именуемая Марсово поле, и в Санкт-Петербурге.

1 ,   те о – существительное 3-го склонения, здесь и далее стоит в . .
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Марсово поле в Санкт-Петербурге

КОЛ НО  ОБРА ОВАНИ  В РИМ : ОБ АТ Л Н  ДИС ИПЛИН
Семь свободных искусств (лат.   ) – так в Древнем Риме назы-

вались занятия и упражнения, достойные свободного человека, в отличие от занятий, 
требу ющих физического труда, которые поручались рабам. щё в Античности начал 
складываться список основополагающих учебных дисциплин, позже названных свобод-
ными искусствами. Понимание необходимости освоения определённых наук в качестве 
обязательного образовательного цикла сформировалось постепенно в трудах писате-
лей времён поздней Античности и раннего Средневековья. исло свободных искусств 
было ограничено семью; они выстраивались в значимом порядке, определяющем уров-
ни обучения: искусства слова (грамматика и риторика), мышления (диалектика) и чис-
ла (арифметика, геометрия, астрономия, музыка). Первый цикл (из трёх учебных наук) 
назывался тривиумом ( ), второй (из четырёх наук) – квадривиумом ( ). 
Совокупность семи учебных наук рассматривалась как необходимый подготовительный 
этап для получения философского знания о мире. (См. также с. 27.)
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З а н я т и е  11
Nomen substant�vum: declinatio tertia. 
Имя существительное: 3-е склонение. 

Общая характеристика существительных 
3-го склонения. Образование номинатива

К третьему склонению относятся существительные всех трёх родов, имеющие в . . 
окончание -is. В . . существительные 3-го склонения имеют разные окончания:

Падеж, число
Род
, , 

. . разные
. . -

При этом основа существительного в . ., как правило, не видна; чтобы её опре-
делить, нужно от формы . . отбросить окончание -is: 

. . . . Род Основа Перевод
m
m
m
f
f
n
n
n

-
-

-
-
-

-
-

-

уд
воин
че овек
деву ка
во ода
о ова

род
е н

В словаре . . обычно записывается сокращённо. Словарная форма приведённых 
существительных: ,  m, ,  m, ,  m, ,  f, ,  f, , 

 n, ,  n, ,  n.
Всё разнообразие окончаний . . сводится к двум: нулевому (ø) и окончанию -s. 

Таким образом, существуют два способа образования номинатива в 3-м склонении: сигма-
тический и нулевой (асигматический). Способы образования номинатива наглядно могут 
быть представлены в виде следующей таблицы:

Нулевой . . Сигматический . .
                

1. Нулевой (асигматический) номинатив.
Существительные, основа которых заканчивается на -l, -r, -n и -s, образуют . . 

с нулевым окончанием. Например:
,  m оратор (основа -);
,  m кон у  (основа -);

,  n ора (основа -);
,  n и  (основа -);

,  f овторение (основа -);
,  m че овек (основа -);

,  m цветок (основа -).
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При образовании нулевого . . возможны следующие фонетические изменения 
в основе существительных: 

1) в основе на -n: а) в ср. р. ĕ перед n в косвенных падежах переходит в ĭ: , 
 n река (основа -); б) в м. и ж. р. n после ō в . . отпадает: ,  f 

народно т  (основа -); в) в м. и ж. р. ŏ в срединном открытом слоге чередуется с ĭ: 
,  m че овек (основа -);

2) в основе на -s: а) конечное s в положении между гласными переходит в r: ,  
m о чай (основа -); б) в ср. р. ŏ/ĕ перед s переходит в u: ,  n ере  (основа 

-), ,  n труд (основа -). 
2. Сигматический номинатив.
Существительные, основа которых заканчивается на звуки -d, -t, -g, -c, образуют . . 

с помощью окончания -s. При этом с конечными звуками основы происходят изменения: 
,       ; ,     .

При образовании сигматического . . возможно следующее фонетическое измене-
ние в основе существительных – в срединном открытом слоге ĕ переходит в ĭ:

1) основа на -d, -t: ,  m воин (основа -);
2) основа на -g, -c: ,  m удо ник (основа -).

Упражнения

1. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы gen. sg. 
 ивотное,  ов ,  дерево,  диктатор,  о ,  

енатор,  ретор.
2. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы nom. sg. 

 цвет,  оч т,  ува ение,  и ератор,  адиатор,  
 автор,  о нце,  ри ер,  ру т .

3. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения, исходя из следующей фор-
мы gen. sg.

а) ср. р.:  е н ,  вет,  ра ение;
б) м. и ж. р.:  чтение,  ра у ,  о а т ;  деву ка,  

и о ра ение,  ор док.
4. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы nom. sg. 

 ре ту ение,  е ,  оро ;  дей твие,  о то ние,  
арти ,  е ион,  ро ение,  а овор;  нача о,  но е-
тво,  ра ро т . 

5. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы gen. sg. 
 цветок,  раво,  те о,  о од,  дар.

6. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы nom. sg. 
 рот,  ре ту ение,  ру ,  руд ,  вре .

7. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы gen. sg. 
 риданое,  о ан,  о ото,  о удар тво,  у .

8. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы nom. sg. 
 в а т ,  во ода,  у е тво,  ча т ,  и ку тво,  

о т,  ра у ,  в адник.
9. Образуйте форму nom. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы gen. sg. 

 тадо,  е ,  корен ,  оре ,  вет,  о о .
10. Образуйте форму gen. sg. существительных 3-го склонения, исходя из формы nom. sg. 

 о ководец,  ро а,  кре т,  цар .
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Афоризмы

1. Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas. П атон не дру , но и тина доро е (Аристо-
тель). (Высказывание употребляется, когда хотят подчеркнуть, что правда превыше всего.)

2. Aurea mediocrĭtas. о ота  ередина (Гораций). (О людях, которые в суждениях и по-
ступках избегают крайностей.)

3. Gaúdia príncipiúm nostrí sunt saépe dolóris. адо ти ча то в т  нача о  на-
ей еча и (Овидий). 

4. In vino verĭtas. И тина в вине. (Соответствует выражению: « то у трезвого на уме, 
то у пьяного на языке».)

5. Repetitio est mater studiōrum. Повторение  ат  учени .
6. Verĭtas tempŏris filia est. И тина  доч  вре ени.

Слова для запоминания и производные от них

Carmen, ĭnis n е н , ти отворение;
corpus, ŏris n те о: корпус, корпорация, инкорпорация, корсаж;
dux, ducis m редводите , во д , о ководец: дож, дуче;
homo, ĭnis m че овек: гомункулус, гоминиды;
lex, legis f акон: легальный, легализация, легитимный, лояльный;
miles, ĭtis m воин: милиция, милитаризм;
mos, moris m нрав, о чай: мораль, аморальный, моралит ;
nomen, ĭnis n и : номенклатура, номинал, реноме, номинация, деноминация;
rex, regis m цар : регалия;
tempus, ŏris n вре : темп, темпоральный.

Римский атриум 
с имплювием и комплювием

ентральную часть римского дома за-
нимал двор, окружённый комнатами и хо-
зяйственными постройками. В городе двор 
был заменён просторным помещением, по-
средине которого находился очаг. Над оча-
гом в крыше размещалось отверстие, сквозь 
которое выходил дым от огня и проникал 
свет. Стены и потолки становились чёрны-
ми от копоти, по этому помещение получи-
ло название атриу  (от лат.  ч рн й).

Со временем атриумы изменились: оча-
ги стали располагать в особых помещени-
ях – кухнях, а на месте очага в атриуме 
появились специальные бассейны (и -
вии), над которыми в крыше имелось отвер-
стие (ко вий) для стока дождевой воды. 
В атриуме принимали официальных посе-
тителей. Семья и близкие проводили время 
в светлых двориках, окружённых колонна-
ми, – так называемых ери ти . Пор-
тик с колоннами обычно завершала к ед
ра  полукруглая или прямоугольная ниша. 

РИМСКИ  ДОМ
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Мозаика из Помпей

С улицы ко входу в атриум путь лежал через ве ти  и кори-
дор. В глубине атриума размещались а н , та иний (гости-
ная), трик иний (столовая) и ку н . а таблинием находился сад.

Свет в дом проникал через проёмы в потолке. Вместо окон 
в стенах прорубали узкие щели. Богатые римляне отделывали 
свои особняки камнем или мрамором, украшали стены и по- 
лы дома мозаикой. Мозаичные картины сохранились до наших 
дней в домах, засыпанных пеплом и залитых лавой Помпей.

Триклиний

З а н я т и е  12
Согласный тип существительных 3-го склонения 

Существительные 3-го склонения делятся на три типа: согласный, гласный и смешанный.
К согласному типу относятся неравносложные существительные м., ж. и ср. р., ос-

нова которых заканчивается на один согласный. Неравносложными называются суще-
ствительные, у которых в . . на один слог больше, чем в . . Например: , 

 m цар , ,  n е н . Основа определяется путём отбрасывания в форме . . 
окончания -is. 

Падежные окончания согласного типа 3-го склонения

Падеж
. .

m, f n m, f n
. разные - -
. - -
. - -
. -  . -  .
. - -
.  .  .

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



58

Образец склонения существительных согласного типа  
rex, regis m царь и carmen, ĭnis n песня

Падеж
m, f n

.
.  цар   е н  
. -  цар  -  е ни 
. -  цар  -  е не 
. -  цар   е н  
. -  цар  -  е ней 
.  о цар  о е н  

.
. -  цари -  е ни 
. -  царей -  е ен 
. -  цар  -  е н  
. -  царей -  е ни 
. -  цар и -  е н и
. -  о цари -  о е ни

Упражнения

1. Определите, какие из представленных существительных 3-го склонения относятся к со-
гласному типу. 

,  m дракон, ,  m вра , ,  f ород, ,  f о ода, , 
 ,  кот, ко ка, ,  f ноч , ,  f реч .

2. Просклоняйте существительные, переведите все формы на русский язык.
,  m о ководец, ,  f деву ка, ,  n вре .

3. Определите падеж и число существительных, найдите их словарную форму.
, , , , , , , , , , .

Предложения и текст для перевода

1.      . 2.        
 . 3.    . 4. ,   ,    

   . 5.     . 6.   ,   
. 7.   . 8.     . 9.    

,   . 10.      . 11.  
      . 12.   .

De Homēri carminĭbus
   ,   .        

.       ,   ,   , 
       .       

  .        .

Афоризмы

1. Homo homĭni lupus est. е овек че овеку во к (Плавт).
2. Honōres mutant mores. Поче ти и ен т нрав  (Плутарх).
3. Nomĭna sunt odiōsa. И ена ненави тн  (т. е. называть имена нежелательно).
4. O tempŏra, o mores! О вре ена, о нрав  ( ицерон).

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



59

5. Nomen est omen. И   н ение, и  что то редве ает (т. е. имя говорит о сво-
ём носителе, характеризует его).

6. Silent leges inter arma. Среди ору и  акон  е о в тву т (Ливий).

Слова для запоминания и производные от них

Caput, ĭtis n о ова, ава; то ица: капитель, капитал, капитан, капитулировать;
civĭtas, ātis f ра дан тво, о удар тво;
dolor, ōris m о , кор , еча ;
flos, floris m цветок: флора, флористика;
honor, ōris m че т , оче т , оч т: гонор, гонорар;
labor, ōris m ра ота, труд: лаборатория, лейборист (см. занятие 4:  1);
libertas, ātis f во ода;
salus, ūtis f а о о учие, а ение; ривет твие: салют;
virtus, ūtis f у е тво, до е т , до родете : виртуоз;
vox, vocis f о о : вокал.

Бюст Гомера.  в. до н. э. 
Национальный археологиче-

ский музей, Неаполь

ГОМ Р
Гомер (лат. ) – легендарный древнегреческий 

поэт-сказитель, которому приписывается авторство «Или-
ады» и «Одиссеи». Уже в древности о личности и време-
ни жизни Гомера не было известно ничего достоверного. 
Изображали его в виде слепого старца. Несколько горо-
дов претендовали на право называться родиной поэта:

Семь городов соревнуют за мудрого корень Гомера:
Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Пилос, Аргос, Афины.

Эти семь городов спорили упорнее всего, но и дру-
гие города считали себя родиной Гомера – даже Вави-
лон и Рим. Наиболее оправданными признаны притяза-
ния города Смирны в ионической Малой Азии. 

Принято считать, что Гомер жил приблизительно в 
 в. до н. э. Вопрос об авторе и обстоятельствах воз-

никновения гомеровского эпоса существовал уже в древ-
ние времена. щё в  в. до н. э. по распоряжению Пи-
систрата были исследованы тексты Гомера. В древности

ему приписывали, кроме «Илиады» и «Одиссеи», ещё много эпических поэм. Совре-
менные исследователи полагают, что Гомер был автором только «Илиады». «Одиссея» 
же, вероятно, принадлежит его ученику и обработана позднее. 

В «Илиаде», названной по имени малоазийского города Илиона (Троя), в 24 книгах 
изображён 49-дневный отрезок времени, конец десятилетней борьбы греков за Трою. 
Поэма начинается обращением к Музе и изложением темы: описывается гнев Ахилла, 
у которого царь Агамемнон увёл его рабыню Брисеиду, из-за чего герой отказывается 
участвовать в сражениях. Однако после того как от руки великого воина троянцев Гек-
тора погиб его друг Патрокл, Ахилл вновь вступил в битву, чтобы мстить за него. От 
своей матери етиды Ахилл получил выкованные для него Гефестом доспехи и убил 
Гектора в бою. Эпос оканчивается описанием поминальных игр в честь Патрокла.

В «Одиссее» рассказывается о приключениях мифического героя Одиссея (Улисса) 
во время его возвращения на родину после окончания Троянской войны, а также о при-
ключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на Итаке.
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З а н я т и е  13
Гласный и смешанный типы существительных  

3-го склонения 

К гласному типу относятся существительные ср. р., которые в . . оканчиваются 
на -al, -ar или -e. Например: ,  n ивотное, ,  n о ра ец, ,  n 

оре. От существительных согласного типа они отличаются тремя окончаниями: . . -i, 
./ ./ . . -ia, . . -ium.

Падежные окончания гласного 
типа 3-го склонения

Падеж . .

. - , - , - -
. - -
. - -
.  .  .
. - -
.  .  .

Образец склонения существительных гласного типа 
anĭmal, ālis n животное; exemplar, āris n образец; mare, is n море

Падеж .

.  ивотное  о ра ец  оре
. -  ивотно о -  о ра ца -  р
. -  ивотно у -  о ра цу -  ор
.  ивотное  о ра ец  оре
. -  ивотн -  о ра цо -  оре
.  о ивотное  о о ра ец  о оре

.

. -  ивотн е -  о ра ц -  ор
. -  ивотн -  о ра цов -  орей
. -  ивотн -  о ра ца -  ор
. -  ивотн -  о ра ц -  ор
. -  ивотн и -  о ра ца и -  ор и
. -  о ивотн е -  о о ра ц -  о ор

К смешанному типу 3-го склонения относятся существительные м. и ж. р.: 1) рав-
носложные (имеющие одинаковое количество слогов в . . и . .); 2) нерав но-
сложные с основой, которая заканчивается на два и больше согласных. Например: 1) -

,  m, f ра данин, ра данка, ,   и а; 2) ,  f и ку тво, ,  f 
ноч . Два существительных смешанного типа относятся к ср. р.: ,  n ко т  и , 

 n ердце.
Существительные смешанного типа имеют в . . окончание -ium (как в гласном 

типе), а в остальных формах склоняются по согласному типу.
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Образец склонения существительных 
смешанного типа civis, is m, f гражданин, 

гражданка и ars, artis f искусство
Падеж .

. -  ра данин  и ку тво 

. -  ра данина -  и ку тва
. -  ра данину -  и ку тву
. -  ра данина -  и ку тво
. -  ра данино  -  и ку тво
. -  о ра данин  о и ку тво  

.

. -  ра дане -  и ку тва 

. -  ра дан -  и ку тв 

. -  ра дана -  и ку тва  

. -  ра дан -  и ку тва 

. -  ра дана и -  и ку тва и

. -  о ра дане -  о и ку тва

Исключение составляют существительные ,  m отец, ,  f ат , 
,  m, f родите (ница), ,  m рат, ,  m, f но а, деву ка, 

,  m, f о ака, склоняющиеся по согласному типу 3-го склонения.

Упражнения

1. Просклоняйте существительные и переведите каждую форму на русский язык.
1. Существительные гласного типа: ,  n на о , ,  n ора, , -

 n ет .
2. Существительные смешанного типа: ,  f ра у , ,  m е ц.
2. По словарной форме существительных определите их склонение и основу. 

,   о тров, ,  f и о т , ,  n род, ,  m ад, ,  m 
т , ,  m торо , ,  f овца, ,  m тена, ,  m ра ота, , -
 m и точник, ,  m река, ручей, ,  n вет, ,  f о ако, ,  f тица.

3. По словарной форме определите тип существительных 3-го склонения. 
,  f о од, ,  m а ту , ,  n о , ,  m е , ,  n 

оре, ,  m у , ,  f раница, ,  f кора , ,  m,  е , 
,  f и тина, ,  m вра , ,  m тра .

4. Найдите словарную форму, определите падеж и число существительных.
, , , , , , , , , , , 

, , , , , , , , .
5. Определите падеж и число существительного 3-го склонения, найдите его словарную 

форму, переведите грамматическую форму на русский язык. Образуйте такой же падеж про-
тивоположного числа и переведите полученную форму на русский язык.

О б р а з е ц:   . . от ,  m  отца  . .   отцов.

, , , , , , , , , , .
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6. Переведите на русский язык и выучите латинские названия частей тела человека:

Предложения и текст для перевода

1.        . 2.    ,  
 3.       . 4.      

 . 5.      . 6.       . 
7.        . 8.     . 9.    

 . 10.         . 11.      
     . 12. , , ,   . 

De servis Romanōrum
         .    
    .    ( , ,  довед н

н й)     .   ,     
,   . , ,      

 . ,   ,  ( . ., m от , ,  он, она, 
оно)  .   :  ,  .

Афоризмы

1. A mari usque ad mare. От ор  до ор . – Девиз на гер-
бе Канады.

2. Fames artium magister.  о од  учите  и ку тв. (Ср. с рус. 
пословицей «Голь на выдумки хитра».)

3. Finis corōnat opus. онец венчает де о. (Ср. с рус. послови-
цей «Конец – делу венец».)

4. Mens sana in corpŏre sano.  дорово  те е  доров й ду  
(Ювенал). (Обычно этим изречением выражают идею гармониче-
ского развития человека.)

5. Panem et circenses! е а и ре и  – Возглас, выражавший ос-
новные требования римской толпы в эпоху империи. (Римский плебс 
мирился с утратой политических прав, удовлетворяясь бесплатной 
раздачей хлеба, денег и устройством бесплатных цирковых зрелищ.)

 :
1 – ; 2 – ; 3 – ;

4 – ; 5 – ; 6 – 

 :
1 – ; 2 – ; 3 – ;

  ; 5 – ; 6 – ; 7 – ; 
8 – ; 9 – ; 10 – 

Герб Канады
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6. Urbi et orbi. и у и иру (т. е. всему миру, к общему сведению). еремониал из-
брания нового папы предписывал, чтобы один из кардиналов облачил избранника манти-
ей, произнеся такую фразу: «Облачаю тебя римским папским достоинством, да предстоишь 
ты городу и миру». В настоящее время с этой фразы начинает своё ежегодное обращение 
к верующим папа римский.

Слова для запоминания и производные от них

Ars, artis f и ку тво, ре е о: артист, артефакт;
anĭmal, ālis n ивое у е тво, ивотное: анималист;
civis, is m,  ра данин, ра данка: цивилизация, цивильный;
dens, dentis m у : дентальный, дантист;
finis, is m раница, реде ; в адение; конец: финал, финиш;
hostis, is m чу е транец, вра ;
mare, is n оре: маринист, маринад, Марина (имя);
mors, mortis f ерт : натюрморт;
nox, noctis f ноч : ноктюрн;
pars, partis  ча т , торона: партия, партизан, партитура, партнёр.

ВОССТАНИ  СПАРТАКА
Наиболее крупным восстанием рабов 

было восстание под предводитель ством 
Спартака в 74–71 гг. до н. э. Спартак, фра-
киец по происхождению, попал в рабство 
к римлянам. Будучи учителем фехтования 
в гладиаторской школе города Капуя, он 
организовал заговор рабов, а когда тот был 
раскрыт, вместе с 70 соратниками бежал.

Другие рабы поддержали возмущение 
и присоединились к беглецам. Постепенно 
число восставших возросло (по некоторым 
источникам, до 60 тыс. человек). Спартак 
обучил их военному искусству, вооружил 
и создал войско по типу римской армии.

ико о Сане и. 
Гибель Спартака. До 1889 г.

Однако среди восставших не было единого мнения относительно цели восстания. 
Около 10 тыс. человек под руководством Крикса отделились от Спартака и в 72 г. до 
н. э. были уничтожены римлянами в районе горы Гаргано. В то время как римляне кон-
центрировали свои силы для подавления восстания, войско рабов ослаблялось, от него 
отделялись целые отряды. В 71 г. до н. э. в битве на реке Силар Спартак потерпел ре-
шающее поражение. Он сам и большая часть его соратников погибли, а оставшиеся 
в живых были взяты римлянами в плен и распяты на крестах вдоль Аппиевой дороги.

З а н я т и е  14
Некоторые особенности существительных 3-го склонения 

1. Некоторые существительные имеют в . . окончание -im, а в . . – -i, в . . – 
-ium (окончание по гласному типу). Это существительные ,  f кор а, кора , , 

 f а да, ,  f и орадка, ,  f ка е , ,  f а н , ,   то ор, 
 f и а, а также равносложные названия городов и рек, которые в . . имеют окон-

чание -is. Например: ,  f еа о , ,  m и р.
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2. Существительное   и а не имеет форм . . и . . ормы мн. ч. образу-
ются от другой основы:

Падеж . .
.  и а  и
. –  и
. –  и а
.  и у  и
.  и ой  и а и
.  о и а  о и

3. Существительные ,  m Ю итер и ,  m, f к, корова имеют при 
склонении особенности:

Падеж .
.  Ю итер  к
.  Ю итера  ка
.  Ю итеру  ку
.  Ю итера  ка
.  Ю итеро  ко
.  о Ю итер  о к

.
. –  ки
. –  ков
. – /  ка
. –  ков
. – /  ка и
. –  о ки

Упражнения

1. Просклоняйте слова.
,   а н , ,  f то ор.

2. Определите падеж и число существительных. 
, , , , , , , , , .

Предложения для перевода

1.    . 2.    . 3.    -
   . 4.   ,  – . 5.     

:   . 6. ,   , :  
« » ,  « »  « »,  « ». 7.     

,     . 8.      . 9.   
  . 10.     . 11.      .

Афоризмы

1. Amor tussisque non celantur. ов  и ка е  не крое .
2. Quod licet Jovi, non licet bovi. то о во ено Ю итеру, не о во ено ку. (По 

древнему мифу, Юпитер в образе быка похитил дочь финикийского царя Агенора вропу.)
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3. Quos Juppĭter perdĕre vult, dementat. о о Ю итер очет о у ит , то о и ает 
ра у а. (Это выражение восходит к фрагменту трагедии неизвестного греческого автора: 
«Когда божество готовит человеку несчастье, то прежде всего отнимает у него ум, кото-
рым он рассуждает». Приведённая выше более краткая формулировка этой мысли, по-ви-
димому, впервые дана в издании врипида, выпущенном в 1694 г. в Кембридже англий-
ским филологом У. Барнсом.)

4. Vim vi repellĕre licet. а и ие о во ено отра ат  и ой. – Одно из положений 
римского гражданского права.

Слова для запоминания и производные от них

Bos, bovis m, f к, корова;
Juppĭter, Jovis m Ю итер (верховный бог римлян);
mater, matris f ат : матрица;
navis, is f кора ;
parens, entis m,  родите  (мать, отец);
pater, patris m отец: патрон ( покровитель );
turris, is f а н : тура;
vis f и а, о у е тво; на и ие.

ДВ НАД АТ  ПОДВИГОВ Г РАКЛА

Геракл (Геркулес) (лат. ) – греческий герой, 
сын евса и Алкмены, жены Амфитриона. го братом- 
близнецом был Ификл, сын Амфитриона. тобы зачать 
Геракла, евс принял облик мужа Алкмены. Когда она 
должна была родить, верховный бог решил, что пер-
вый появившийся на свет в этот день ребёнок станет 
владыкой потомков Персея, сына евса, и всех земных 
народов. Однако Гера, ревнивая жена громовержца, на 
золотой колеснице поехала в город Аргос и там уско-
рила рождение сына у жены персеида Сфенела. Так 
в роде Персея в этот день появился на свет слабый, 
больной ребёнок, Эврисфей, которому Геракл был об-
речён повиноваться.

Младенец Геракл душит змей. 
Помпейская фреска

С детства будущий герой отличался невиданной силой. Когда Гера, желая убить 
младенца Геракла, послала к нему змей, тот задушил их. Однажды он даже нечаянно 
убил своего учителя Лина, который хотел наказать Геракла за леность. Боясь огром-
ной силы юноши, Амфитрион послал его пасти стада на Киферон. десь Геракл убил 
страшного киферонского льва.

В 18 лет герой вернулся в родной город ивы. жегодно фиванцы платили дань 
орхоменскому царю Эргину. Победив его, Геракл освободил город от этой повинности. 
В благодарность царь ив Креонт выдал за него замуж свою дочь Мегару. Однажды 
в насланном Г рой припадке безумия Геракл убил жену и детей. а это на него было 
наложено наказание: герой должен был совершить на службе у Эврисфея 12 тяжёлых 
и опасных подвигов. И Геракл совершил свои подвиги: 1) задушил неуязвимого не-
мейского льва (Арголида); 2) убил лернейскую гидру; 3) поймал быструю керинейскую 
лань; 4) истребил стимфалийских птиц – чудовищ с медными когтями, крыльями, клю-
вами и перьями; 5) поймал эриманфского кабана, опустошавшего Аркадию; 6) очистил
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конюшни Авгия; 7) укротил огнедышащего критского быка; 8) победил фракийского 
царя Диомеда, бросавшего чужеземцев на с едение своим коням; 9) добыл для дочери 
Эврисфея пояс царицы амазонок Ипполиты; 10) похитил коров трёхголового великана 
Гериона; 11) добыл золотые яблоки гесперид; 12) одолел стража Аида (подземного цар-
ства) пса ербера и привёл его на поверхность земли. Совершив эти подвиги, Геракл 
избавился от обязанности служения Эврисфею.

З а н я т и е  15
Прилагательные 3-го склонения

Кроме прилагательных первой группы – 1-го и 2-го скл. (см. занятие 6), – в латинском 
языке существует группа прилагательных, изменяющихся по 3-му склонению. Это прила-
гательные второй группы.

В зависимости от количества родовых окончаний в . . прилагательные 3-го скло-
нения бывают трёх, двух и одного окончания.

1. Прилагательными трёх окончаний называются такие прилагательные, которые в 
. . имеют для каждого рода отдельную форму:

m f n Словарная 
форма- - -

 тр й  тра  трое , , 

Прилагательных трёх окончаний всего девять: 1) , ,  тр й, 2) , , 
 о тр й, 3) , ,  це е н й, 4) , ,  конн й, 5) , ,  

е ий, 6) , ,  о оти т й, 7) , ,  авн й, 8) , ,  од-
р й, 9) , ,  кр ат й. Основа определяется по форме ж. р. . . 

Образец склонения прилагательного трёх окончаний 
celer, ĕris, ĕre быстрый, -ая, -ое

Падеж
m f n

.
.  тр й -  тра -  трое
. -  тро о -  трой -  тро о
. -  тро у -  трой -  тро у
. -  

тро о тр й
-  тру -  трое

. -  тр -  трой -  тр

.  о тр й - ! о тра - ! о трое
.

. -  тр е -  тр е -  тр е
. -  тр -  тр -  тр
. -  тр -  тр -  тр
. -  

тр тр е
-  

тр тр е
-  тр е

. -  тр и -  тр и -  тр и

. - ! о тр е - ! о тр е - ! о тр е
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2. Большинство прилагательных 3-го склонения имеют в . . одну общую форму 
для м и ж. р. и отдельную форму для ср. р. В словаре приводятся только форма . . 
м. и ж. р. и окончание ср. р.:

, n Словарная 
форма- -

 адкий, адка  адкое , 

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

Падеж
, n

. 
. -  адкий, а -  адкое
. -  адко о, ой -  адко о
. -  адко у, ой -  адко у
. -  адко о, ий, у -  адкое
. -  адки , ой -  адки
. - ! о адкий, а - ! о адкое

.
. -  адкие -  адкие
. -  адки -  адки
. -  адки -  адки
. -  адки , ие -  адкие
. -  адки и -  адки и
. - ! о адкие - ! о адкие

3. Прилагательные 3-го склонения одного окончания имеют в . . одно общее окон-
чание для м., ж. и ср. р. В словаре для обозначения прилагательных одного окончания ука-
зываются форма . . и окончание . . -is с предшествующей частью основы:

, , Словарная  
форма- , - , - , -

 удр й, а , ое , 
 равн й, а , ое , 
 ча т ив й, а , ое , 
 тар й, а , ое , 

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

Падеж
. .

, n , n
.

удр й, а , ое
       
удр е

.
удро о, ой, о о удр

.
удро у, ой, о у удр

.
удро о, й, у  удрое удр , е удр е
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Падеж
. .

, n , n
.  

удр , ой, удр и
.

о удр й, а , ое
!       !

о удр е

Прилагательные 3-го склонения изменяются по гласному типу. Некоторые прилагатель-
ные 3-го склонения изменяются по согласному типу; из них чаще всего встречаются: -

,  тар й, ,  едн й, ,  о ат й, , с  ерв й, , 
с  рича тн й.

Упражнения

1. Определите склонение прилагательных.
, ,  оро ий, ,  ерте н й, , ,  во одн й, ,  о-

о ий, , ,  д инн й, ,  ра у н й, ,  в кий, ,  е й, 
, ,  уров й.

2. Переведите словосочетания. Помните, что в латинском языке определение (прилага-
тельное) ставится после определяемого слова (существительного).

Храбрый ( , ) воин ( ,  m), короткое ( , ) слово ( ,  n), мудрый 
( , ) человек ( ,  m), болотная ( , , ) трава ( ,  f), быстрая 
( , , ) птица ( ,  f), быстрый конь ( ,  m), славный ( , , ) храм 
( ,  n), резкий ( , , ) запах ( ,  m), счастливая ( , ) женщина 
( ,  f), приятный ( , ) голос ( ,  f).

3. Просклоняйте три последних словосочетания второго упражнения.

4. Определите падеж и число существительных, согласуйте с ними прилагательное brevis, e. 
, , , , , , .

5. Определите падеж и число каждого из представленных словосочетаний.
 ,  ,  ,  ,  , 

 ,  ,  ,  ,  .
6. Разгадайте кроссворд. Образуйте нужные грамматические формы и впишите в клеточ-

ки недостающие буквы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

q

Окончание та иц
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1. . . от ,  о то нн й. 2. . . от ,  уров й. 3. . . (f) от 
,  в й. 4. . . (n) от ,  в а н й. 5. . . от ,  т й. 

6. . . (n) от ,  ве , в кий. 7. . . (n) от ,  о а н й. 8. . . 
(m) от ,  какой. 9. . . от ,  короткий. 10. . . (n) от ,  одви -
н й. 11. . . от , ,  тр й. 12. . . (f) от ,  ве й. 13. . . 
от ,  ру тн й, еча н й.

Предложения и текст для перевода

1.      . 2.    . 3.  
    . 4.       . 5. -
    . 6.      . 7.    
  ,  – . 8.        . 

9.    , ,    . 10.     -
 . 11.      . 12.        

. 13.      . 14.    -
 . 15.     .

De Hannibăle
    .        , 

     ,     .      
,      .        

  .          
  .

Афоризмы

1. Omnia mea mecum porto.  во  но у  о ой (Биант). ( раза принадлежит од-
ному из «семи мудрецов» Бианту. Когда его родной город Приена был взят неприятелем и 
жители в бегстве старались захватить с собой побольше своих вещей, кто-то посоветовал 
и ему поступить так же. «  так и делаю, ведь всё своё ношу с собой», – ответил он, имея 
в виду, что только духовное богатство можно считать неот емлемым имуществом.)

2. Sapienti sat. Д  они а е о до таточно.
3. Simĭlis simĭli gaudet. По о ий радует  о о е у. (Соответствует русской посло-

вице «Рыбак рыбака видит издалека».)
4. Sol omnĭbus lucet. Со нце ветит д  в е . 
5. Vita brevis est, ars longa. и н  коротка, и ку тво вечно (Гиппократ).

Слова для запоминания и производные от них

Brevis, e короткий: аббревиатура (сокращение);
commūnis, e о ий, в ео ий: коммуна, коммунизм, коммунальный, коммуникация;
difficĭlis, e трудн й;
dulcis, e адкий, ри тн й: Дульсинея (имя);
facĭlis, e кий;
felix, īcis ча т ив й: еликс (имя), елиция (имя);
fortis, e и н й, кре кий, ра р й: форт, фортификация;
omnis, e ве , в кий: омнибус;
simĭlis, e одо н й, о о ий: симулянт, ассимиляция, диссимиляция;
simplex, ĭcis ро той;
utĭlis, e о е н й: утиль, утилизация, утилитарный;
vetus, ĕris тар й, древний: ветеран.
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Ника Самофракийская. 
 в. до н. э. Лувр, Париж

НИКА

Ника (лат. ) – греческая богиня, олицетворение 
победы. Как правило, изображалась с крыльями и побед-
ным венком. Начиная с эпохи эллинизма часто чеканили 
монеты с её изображением. К наиболее извест ным скуль-
птурным воплощениям Ники принадлежат позднекласси-
ческая статуя из Олимпии работы Пеония (  в. до н. э.) 
и Ника Самофракийская (конец  в. до н. э.; Лувр) скуль-
птора Пифокрита из Линдоса (Родоса). Позднее возник 
обычай украшать победно летящей фигурой Ники нос 
корабля. 

З а н я т и е  16
Participia. Причастия

Participium praesentis actīvi (причастие настоящего времени действительного залога, 
ср. с рус. чита ий, и у ий) образуется от основы инфекта путём прибавления суф-
фикса -nt- (для глаголов  и  спр.) / -ent- (для глаголов  и  спр.) и падежных оконча-
ний 3-го склонения:

основа инфекта   - -/- -  -□ 3-го склонения

. . образуется сигматически, т. е. к суффиксу -(e)nt- добавляется окончание s и 
звук t перед s ассимилируется.

Образование participium praesentis actīvi
 спр.  спр.  спр.  спр.

- -   

на ва ий

- -   
 

дви у ий 

- -   

во де ва ий 

- -   
 

нака ва ий

В косвенных падежах t в основе сохраняется.
Изменяется это причастие как прилагательные 3-го склонения одного окончания типа 

, .

Образец склонения причастия настоящего времени 
действительного залога nomĭnans называющий

Падеж
. .

, n , n
.

на ва ий, а , ее
-           -

на ва ие
. -

на ва е о, ей, е о
-

на ва и
. -

на ва е у, ей, е у
-

на ва и
. -

на ва е о, ий, у на ва ее
-

на ва и , ие
-

на ва ие
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Падеж
. .

, n , n
. - /- 1

на ва и , ей, и
-

на ва и и
.

на ва ий, а , ее
-           -

на ва ие

   может переводиться причастием (что делающий ) и в 
. . – деепричастием (что делая ):  на ва ий, на ва ;  дви у-

ий, дви а ;  во де ва ий, во де ва ;  нака ва ий, нака ва .
Participium perfecti passīvi (PPP) (причастие прошедшего времени страдательного за-

лога; ср. с рус. рочитанн й, на и анн й) образуется путём добавления к основе супина 
родовых окончаний прилагательных 1-го и 2-го склонения (прилагательных первой груп-
пы): в . . -us для м. р., -a для ж. р., -um для ср. р.:

основа супина   -□ 1-го и 2-го склонения

На русский язык это причастие переводится причастием прошедшего времени страда-
тельного залога (что сделанный ). 

Образование participium perfecti passīvi

Словарная форма Основа 
супина Перевод

, , 
,  1

- , , на ванн й, а , ое; удучи на ван, а, о

, , ,  2 - , , двинут й, а , ое; удучи двинут, а, о
, , ,  3 - , , во де анн й, а , ое; удучи во де ан, а, о

, , ,  4 - , , нака анн й, а , ое; удучи нака ан, а, о

Склоняется это причастие по образцу прилагательных первой группы.

Образец склонения причастия прошедшего времени 
страдательного залога nominātus, а, um названный, -ая, -ое

Падеж
m f n

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

. -
на ванн й, удучи на ван

-  
на ванна , удучи на вана

-
на ванное, удучи на вано

. -  на ванно о -  на ванной -  на ванно о
. -  на ванно у -  на ванной -  на ванно у
. -  на ванно о, й -  на ванну -  на ванное
. -  на ванн -  на ванной -  на ванн
. -  на ванн й -  на ванна -  на ванное

.
. -  на ванн е -  на ванн е -  на ванн е
. -  на ванн -  на ванн -  на ванн
. -  на ванн -  на ванн -  на ванн
. -  на ванн , е -  на ванн , е -  на ванн , е
. -  на ванн и -  на ванн и -  на ванн и
. -  на ванн е -  на ванн е -  на ванн е

1 . . чаще имеет окончание -e.

Окончание та иц
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Participium futūri actīvi (PFA) (причастие будущего времени действительного залога) 
образуется путём добавления к основе супина суффикса -ūr- и родовых окончаний прила-
гательных 1-го и 2-го склонения: в . . -us для м. р., -a для ж. р., -um для ср. р.:

основа супина   - -  -□ 1-го и 2-го склонения

Оно имеет значение цели или намерения (намеревающийся что делать ).

Образование participium futūri actīvi

Словарная форма Основа 
супина Перевод

, , , 
 1

- , , на ерева ий  (на ерева ) 
на ват

, , ,  2 - , , на ерева ий  (на ерева ) 
дви ат

, , ,  3 - , , на ерева ий  (на ерева ) 
во де ват

, , ,  4 - , , на ерева ий  (на ерева ) 
нака ват

Склоняется это причастие по образцу прилагательных первой группы.

Образец склонения причастия будущего времени действительного залога 
nominatūrus, a, um намеревающийся (намереваясь) называть

Падеж
m f n

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

. - -  на ерева ий-
 (на ерева ) на ват

- -  на ерева а
 (на ерева ) на ват

- -  на ерева ее
 (на ерева ) на ват

. - -  на ерева е-
о  на ват

- -  на ерева
ей  на ват

- -  на ерева е о  
на ват

. - -  на ерева е-
у  на ват

- -  на ерева
ей  на ват

- -  на ерева е у-
 на ват

. - -  на ерева
е о , -ий  на ват

- -  на ерева
у  на ват

- -  на ерева ее-
 на ват

. - -  на ерева
и  на ват

- -  на ерева
ей  на ват

- -  на ерева и  
на ват

. - -  на ерева
ий  на ват

- -  на ерева
а  на ват

- -  на ерева ее-
 на ват

.
. - -  на ерева и е

 на ват
- -  на ерева

ие  на ват
- -  на ерева ие  

на ват
. - -  на ерева

и  на ват
- -  на ерева-

и  на ват
- -  на ерева

и  на ват
. - -  на ерева

и  на ват
- -  на ерева

и  на ват
- -  на ерева и  

на ват
. - -  на ерева

и , -ие  на ват
- -  на ерева

и , -ие  на ват
- -  на ерева и , 

-ие  на ват
. - -  на ерева

и и  на ват
- -  на ерева

и и  на ват
- -  на ерева и и

 на ват
. - -  на ерева и е

 на ват
- -  на ерева

ие  на ват
- -  на ерева ие  

на ват
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Причастие будущего времени может выступать именной частью составного именно-
го сказуемого. В сочетании с личными формами глагола , , –,  т   

  образует так называемое о и ате ное р ение дей твите но о а о а 
(   ). Оно выражает цель, намерение что-либо совершить и име-
ет значение действительного залога. Например: 

   .  о ира  на и ат  те е и о.
   . Они о ира т  на и ат  те е и о.
   .  о ира и  на и ат  те е и о.

Упражнения

1. Образуйте от глаголов причастия и переведите их на русский язык.
 4 у ат , , ,  3 и ат ,  1 укра ат , , ,  2 

рика ват .
2. Образуйте participium perfecti passīvi от глагола aedifĭco 1 строить и согласуйте его с 

существительными. Переведите получившиеся словосочетания, поставьте их в gen. sg. 
,  f кре о т , ,  m тена, ,  n укре ение. 

3. Просклоняйте предложенные словосочетания. 
  ранен й адиатор,   ра а ий  воин,  -

 отр а  то а.
4. Найдите словарную форму глаголов, определите падеж и число причастий.

, , , , , , , , , , 
, .

Предложения и текст для перевода

1.       . 2. ,   ,  
 ,   . 3.    ,   . 4. , 

,  ,    5.   ,    . 6. ,  
 ,  . 7.    8.     , 
    . 9.     . 10.   

   . 11.       . 12.    
  . 13.    ,  . 14.   , 

 . 15.       . 16.   
 . 17.   .      .

De gladiatorĭbus
       .     

.          .    
    . ,       

 « » .      ,    
      .        

.    .

Афоризмы

1. Ave, Caesar, moritūri te salūtant! драв твуй, е ар , иду ие на ерт  ривет-
тву т те   Приветствие римских гладиаторов, обращённое к императору.

2. Dictum est factum. Ска ано  де ано. 
3. Littĕra scripta manet. а и анна  уква о та т . (Ср. с рус. пословицей « то на-

писано пером, то не вырубишь топором».)
4. Sero venientĭbus ossa. По дно ри од и  [о та т ] ко ти. 
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5. Timeó Danaós et dóna feréntes. о  данайцев, да е дар  рино и  (Вергилий).  
Слова троянского жреца Лаокоона, относящиеся к огромному деревянному коню, соору-
жённому греками (данайцами) якобы в дар Минерве. (Афоризм употребляется в значении 
«Опасайся коварства врагов».)

6. Volens nolens. о ей нево ей ( оче   не оче ).

Слова для запоминания и производные от них

Appello, appellāvi, appellātum, appellāre 1 о ра ат   реч , на ват : апелляция, 
апеллировать;

cupio, cupīvi, cupītum, cupĕre 3 и но е ат , тре ит : Купидон;
curro, cucurri, cursum, currĕre 3 е ат : курс, конкурс, курьер, курсив, конкурент;
finio, finīvi, finītum, finīre 4 о раничиват , о реде т ; кончат : дефиниция (определение);
floreo, florui, –, florēre 2 цве ти, роцветат : лоренция;
muto, mutāvi, mutātum, mutāre 1 ен т , ере ен т : мутант, мутация;
premo, pressi, pressum, premĕre 3 давит , рите н т : пресс, пресса, компресс, ре-

прессия, импрессионизм, экспрессия;
puto, putāvi, putātum, putāre 1 ду ат , о а ат : диспут, репутация;
scio, scīvi, scītum, scīre 4 нат : сциентизм.

Тренировка. Помпеи. 
78 г. н. э. Реконструкция

ГЛАДИАТОР
Гладиаторы (от лат.  еч) – в Древнем Риме профес-

сиональные бойцы. Впервые бои гладиаторов были организо-
ваны в Риме в 264 г. до н. э. в подражание обычаям этрусков, 
которые ввели их вместо прежних человеческих жертвоприно-
шений в честь покойных. В  в. до н. э. гладиаторские игры ста-
ли публичным зрелищем. Они могли быть устроены частным 
лицом (для этого нужно было попросить разрешения у сената) 
или же государством с целью снискать популярность у народа. 
Обычно поводом для устроения игр были какие-то знаменатель-
ные события: праздники, открытие сооружения, избирательная 
кампания. Гладиаторы содержались и обучались под строгим 
контролем в специальных школах (  ). Состав гла-
диаторов был пёстрый: рабы, вольноотпущенники, свободные 
от рождения. К гладиаторскому званию могли также присудить:

осуждённого отправляли в гладиаторскую школу; если в течение трёх лет боец оставал-
ся жив, его освобождали от выступлений в амфитеатре, но он должен был ещё два года 
находиться в школе, после чего получал окончательное освобождение. Гладиаторы сра-
жались не на жизнь, а на смерть, между собой или с дикими зверями. Вооружение было 
различным (щит и меч, сеть и трезубец, кнут, палка). Для боёв гладиаторов строились 
огромные арены (например, Колизей в Риме). Под влиянием христианства в  в. эти бои 
были прекращены. Отголоски подобных зрелищ можно наблюдать в современной корриде.

З а н я т и е  17
Perfectum indicat�vi act�vi

Времена системы перфекта ( ,  и  ) образуют фор-
мы действительного залога от основы перфекта путём прибавления к ней различных суф-
фиксов и личных окончаний. тобы определить основу перфекта, нужно отбросить от вто-
рой словарной формы окончание -i.
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Perfectum. Перфект обозначает, как правило, законченное действие в прошлом: в рус-
ском языке он соответствует прошедшему времени совершенного вида и отвечает на вопрос 
«что сделал » (ср. с англ.  , фр.  ). Например:  он ри . Пер-
фект также используется для обозначения длительного действия в прошлом; в таком слу-
чае в предложении употребляются различные наречия или словосочетания, указывающие 
на продолжительность этого действия. Например:     . Он де т  
ет оди  в ко у. Перфект может выражать действие, результат которого актуален в на-

стоящее время (ср. с англ.  , фр.  ). Например:  он ри-
в к (и до сих пор сохраняет привычку). 

   образуется от основы перфекта путём прибавления личных 
окончаний перфекта:

Лицо . .
1-е - -
2-е - -
3-е - - 1

<основа перфекта   личные окончания перфекта

Спряжение глаголов в perfectum indicatīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.

1-е -  
 на ва , -а, о

-  
 двину , -а, о

-  
 во де а , -а, о

-  
 нака а , -а, о

2-е -  
т  на ва , -а, о

-  
т  двину , -а, о

-  
т  во де а , -а, о

-  
т  нака а , -а, о

3-е -  
он (она, оно) на-
ва , -а, о

-  
он (она, оно) дви-
ну , -а, о

-  
он (она, оно) во де-
а , -а, о

-  
он (она, оно) нака-
а , -а, о

.

1-е -
 на ва и

-  
 двину и

-  
 во де а и

-  
 нака а и

2-е -
в  на ва и

-  
в  двину и

-  
в  во де а и

-  
в  нака а и

3-е -
они на ва и

-  
они двину и

-  
они во де а и

-  
они нака а и

Спряжение глаголов sum, fui, –, esse быть 
и possum, potui, –, posse мочь в perfectum indicatīvi actīvi

Лицо . .
1-е   а о   и
2-е  т  а о  в  и
3-е  он (она, оно) а о  они и
1-е   о о а о о   о и
2-е  т  о о а о о  в  о и
3-е  он (она, оно) о о а о о  они о и

1 В произведениях римских авторов можно встретить форму 3-го лица . . . . с окончани-
ем -  (вместо - ).
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Спряжение глагола eo, ii, itum, īre идти в perfectum indicatīvi actīvi
Лицо . .
1-е     и
2-е    т     в  и
3-е  он (она, оно) а о  они и

О б р а т и т е  в н и м а н и е: в   ii  i перед s (2-е лицо ед. и мн. ч.). 
Остальные времена от основы перфекта образуются без особенностей.

Упражнения

1. Проспрягайте в perfectum indicatīvi actīvi глаголы pono, posui, posĭtum 3 ставить и im-
pleo 2 наполнять. Переведите каждую форму на русский язык.

2. Определите словарную и грамматическую формы глаголов, переведите на русский язык. 
, , , , , , , , , , 

, , , , , .

Предложения для перевода

1. ,  ,       . 2.   
 . 3.       . 4.     

. 5.    . 6.     . 7.  
 . 8.     . 9.    . 10.  

    . 11.      . 12.  -
     . 13.      . 14. -

        . 15. ,  ,  
      ( . ., f от , ,  он, она, оно) . 16.  
             .

Афоризмы

1. Dixi et anĭmam levāvi.  ка а   и о е чи  ду у. – Библейское выражение.
2. Éxēgí monumént(um)…  во дви  а тник  (Гораций). – Начало знаменитой оды 

Горация на тему бессмертия произведений поэта. (Ода вызвала в русской поэзии большое 
количество подражаний и переводов.)

3. Invēnit et perfēcit. И о р  и у овер ен твова . – Девиз ранцузской академии наук.
4. Pinxit. а и а . – Автограф художника на картине.
5. Vēni. Vidi. Vici. При . виде . По еди  ( езарь). (По свидетельству Плутарха, этой 

фразой Юлий езарь в письме известил своего друга Аминтия о победе над понтийским 
царём арнаком в августе 47 г. до н. э. Светоний сообщает, что эта фраза была начертана 
на доске, которую несли перед езарем во время понтийского триумфа.)

Слова для запоминания и производные от них

Deleo, delēvi, delētum, delēre 2 ра ру ат ;
fugio, fūgi, fugĭtum, fugĕre 3 е ат ;
ignis, is m о он ;
mons, montis m ора: монтаж, Монтана (штат в С А);
peto, petīvi, petītum, petĕre 3 тре ит ; ро ит , тре оват : петиция, аппетит;
pono, posui, posĭtum, ponĕre 3 к а т , тавит : поза, позиция, композиция, диспози-

ция, экспозиция;
promitto, promīsi, promissum, promittĕre 3 о е ат ;
rapio, rapui, raptum, rapĕre 3 ватат , о и ат .
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А ра а  у арт. 
Ниоба и её дети. 1591 г.

НИОБА
Ниоба (лат. ) – в греческой ми-

фологии дочь малоазийского царя Танта-
ла, жена царя ив Амфитриона. У неё 
было шесть сыновей и шесть дочерей. 
Гордая своими детьми, Ниоба смеялась 
над богиней Латоной, родившей только 
двоих – Аполлона и Артемиду, и запрети-
ла фиванским женщинам приносить Ла-
тоне жертвы. Оскорблённая богиня жа-
ждала мести, и Аполлон поразил своими 
стрелами сыновей Ниобы, а Артемида – 
всех её дочерей. Предания по-разному 
рассказывают о месте гибели детей Ни-
обы: все они были убиты дома; либо сы-
новья были убиты на охоте, а дочери – во 
дворце; либо сыновья – во время спор-

тивных состязаний, а дочери – у могил своих братьев. Тела убитых детей Ниобы, обра-
щённые евсом в камни, лежали девять дней, а на десятый были погребены. Амфитри-
он, узнав о несчастье, покончил с собой, а Ниоба от горя превратилась в скалу. Судьба 
Ниобы и её детей была одной из любимых тем античного искусства.

З а н я т и е  18
Plusquamperfectum indicat�vi act�vi.  

FutÀrum II (secundum) indicat�vi act�vi

Plusquamperfectum выражает действие в прошлом, которое совершилось раньше ка-
кого-то другого действия в прошлом (поэтому оно и называется - - , 
т. е. больше, чем прошедшее ). На русский язык обычно переводится глаголами в прошед-
шем времени совершенного или несовершенного вида, часто со словами «прежде», «рань-
ше» и т. п. (ср. с англ.  , фр. , нем. ). Употребляется 
обычно в придаточных предложениях.

   образуется от основы перфекта с помощью суффик-
са -ĕrā- и личных окончаний действительного залога, которые используются во временах 
системы инфекта:

основа перфекта   - -  -  

Спряжение глаголов в plusquamperfectum indicatīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.
1-е - -  

 на ва , -а, о 
(раньше)

- -  
 двину , -а, о 

(раньше)

- -  
 во де а , -а, о 

(раньше)

- -  
 нака а , -а, о 

(раньше)
2-е - -  

т  на ва , -а, о
- -  

т  двину , -а, о
- -  

т  во де а , -а, о
- -  

т  нака а , -а, о
3-е - -  

он (она, оно) на ва , 
-а, о

- -  
он (она, оно) дви-
ну , -а, о

- -
он (она, оно) во де-
а , -а, о

- -  
он (она, оно) нака-
а , -а, о
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Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.

1-е - -
 на ва и

- -
 двину и

- -  
 во де а и

- -  
 нака а и

2-е - -  
в  на ва и

- -  
в  двину и

- -  
в  во де а и

- -  
в  нака а и

3-е - -  
они на ва и

- -  
они двину и

- -  
они во де а и

- -  
они нака а и

Спряжение глаголов sum, fui, –, esse быть 
и possum, potui, –, posse мочь в plusquamperfectum indicatīvi actīvi
Лицо . .

1-е   а о   и
2-е  т  а о  в  и
3-е  он (она, оно) а о  они и
1-е   о о а о о   о и
2-е  т  о о а о о  в  о и
3-е  он (она, оно) о о а о о  они о и

Futūrum II (secundum) употребляется обычно в придаточных предложениях. Обозна-
чает действие в будущем, которое предшествует другому будущему действию, выраженно-
му через   ( ). Например:   (  ),  (  ). 

о да т  рид ,  ойд  у т . В русском языке такого времени нет.
    образуется от основы перфекта с помощью суффикса -ĕr- 

(в 1-м лице ед. ч.) / -ĕrĭ- (в остальных формах) и личных окончаний действительного залога:

основа перфекта   - -/- -  -  

Спряжение глаголов в futūrum II indicatīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.

1-е - -  
 на ову

- -  
 двину 

- -  
 во де а  

- -  
 нака у

2-е - -  
т  на ов

- -  
т  двине

- -  
т  во де ае

- -  
т  нака е

3-е - -  
он (она, оно) на ов т

- -  
он (она, оно) двинет

- -  
он (она, оно) во де-
ает

- -  
он (она, оно) нака-

ет
.

1-е - -  
 на ов

- -  
 двине

- -  
 во де ае

- -  
 нака е

2-е - -  
в  на ов те

- -  
в  двинете

- -  
в  во де аете

- -  
в  нака ете

3-е - -  
они на овут

- -  
они двинут

- -  
они во де а т

- -  
они нака ут

Окончание та иц
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Спряжение глаголов sum, fui, –, esse быть 
и possum, potui, –, posse мочь в futūrum II indicatīvi actīvi

Лицо . .
1-е   уду   уде
2-е  т  уде  в  удете
3-е  он (она, оно) удет  они удут
1-е   о у   о е
2-е  т  о е  в  о ете
3-е  он (она, оно) о ет  они о ут

Так же как глагол , , –, , спрягаются в    и в 
    и глаголы, сложные с ним. 

Упражнения

1. Проспрягайте в plusquamperfectum indicatīvi actīvi и futūrum II indicatīvi actīvi глаго-
лы duco, duxi, ductum 3 вести и voco 1 звать. Переведите каждую форму на русский язык.

2. Определите словарную и грамматическую формы глаголов, переведите на русский язык. 
, , , , , , , , , , 

, , , , , .

Предложения для перевода

1.  , 1   ,     . 2.  
  : «   ,       ». 3.   

 ,    ,   . 
4. ,  ,  : «    ,   -

».  : « ». 5.     , . 
6.  ,  . 7. 2 ,  . 8.  ,  -

  . 9.   ,   . 10.   
 , 3  . 11.        

. 12.   , 4  . 13.  ,  
 ,     . 14.        , 
5   6   , . 15. ,  , 

7     ,   . 

Афоризмы

1. Dónec erís felíx, ║ multós numerábis amícos.
Témpŏra sí fuĕrínt ║ núbila, sólus erís. 
Пока уде  ча т ив, на читае  но о дру ей. 

и на ту т т е вре ена, о тане  один (Овидий).
2. Víx(i) et quém dedĕrát cursúm fortúna perégi.  ро и а и н  и ро а ут , 

на наченн й не уд ой (Вергилий). – Предсмертные слова Дидоны, которая покончила 
жизнь самоубийством после того, как Эней, покинув её, отплыл из Карфагена.

1 . ., m от , ,  котор й, а , ое.
2 . .,  от , ,  что.
3 . ., f от , ,  котор е.
4 . ., m от , ,  котор е.
5 . ., f от , ,  котор е.
6 . ., m от , ,  тот, та, то  он, она, оно.
7 . ., m от , ,  котор й.
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Слова для запоминания и производные от них

Respondeo, respondi, responsum, respondēre 2 отвечат : респондент, корреспондент;
restituo, restitui, restitūtum, restituĕre 3 во танав иват ;
salūto, salutāvi, salutātum, salutāre 1 ривет твоват ;
supĕro, superāvi, superātum, superāre 1 рево одит , о е дат ;
tradūco, traduxi, traductum, traducĕre 3 ереводит .

СПАРТА
Спарта, или Лакедемон, – древнее государство (  в. до н. э. – 146 г. до н. э.) в Гре-

ции в области Лакония. Это было самое сильное из трёх государств, основанных доря-
нами на Пелопоннесе. Сила Спарты заключалась в её организации. Государство было 
устроено по принципу военного лагеря. десь существовали три сословия: спартанцы, 
периэки, илоты. Спартанцы являлись потомками завоевателей-дорян, периэки и илоты – 
завоёванных ахейцев. Спартанцы правили и воевали, периэки ковали оружие и платили 
подать, илоты пахали и собирали урожай. Спартанцам запрещалось заниматься чем бы 
то ни было, кроме военного дела. Труд был уделом периэков и илотов.

Спартанские воины воспитывались и жили в суровых условиях: ничего лишнего в жи-
лье, быте и еде. В возрасте семи лет ребёнок покидал дом и поселялся со сверстниками 
в казармах. десь учились жить по-спартански: ели впроголодь, ходили весь год в одном 
плаще, спали на жёстком тростнике. Основным блюдом спартанцев была чёрная кровяная 
похлёбка из свинины с чечевицей, уксусом и солью, невкусная, но очень питательная. Идя 
в бой, воины одевались в красное, чтобы не было видно ран. Спартанцы первые научи-
лись биться строем, а не каждый сам за себя. Покинуть место в строю, чтобы броситься 
на врага или от врага, считалось одинаковым преступлением. Дисциплина была превыше 
всего. На войне и говорить полагалось по-военному: точно и кратко. Это умение спар-
танцев называется лаконизмом. Самым знаменитым стало лаконичное изречение спар-
танки, провожавшей сына на войну:   ,    ( со щитом или на щите ). 

З а н я т и е  19
Perfectum indicat�vi pass�vi. Plusquamperfectum indicat�vi  

pass�vi. FutÀrum II (secundum) indicat�vi pass�vi

Времена системы перфекта ( , ,  ) образуют фор-
мы страдательного залога аналитически, а именно с помощью    
и вспомогательного глагола , , –,  т  в том или ином времени:

 

Perfectum indicatīvi passīvi образуется с помощью    и вспомо-
гательного глагола , , –,  т  в   :

 и , , –,  в   
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Спряжение глаголов в perfectum indicatīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.
1-е , ,  

 , -а, о на ван, 
а, о

, ,  
 , -а, о одви-

нут, а, о

, ,  
 , -а, о во де-
ан, -а, о

, ,  
 , -а, о нака-
ан, а, о

2-е , ,  
т  , -а, о на-
ван, -а, о

, ,  
т  , -а, о одви-
нут, -а, о

, ,  
т  , -а, о во де-
ан, -а, о

, ,  
т  , -а, о нака-
ан, -а, о

3-е , ,  
он (она, оно) , 
а, о на ван, -а, о

, ,  
он (она, оно) , -а, 
о одвинут, -а, о

, ,  
он (она, оно) , а, 
о во де ан, -а, о

, ,  
он (она, оно) , 
а, о нака ан, -а, о

.
1-е , ,  

 и на ван
, ,  

 и одвинут
, ,  

 и во де ан
, ,  

 и нака ан
2-е , ,  

в  и на ван
, ,  

в  и одвинут
, ,  

в  и во де ан
, ,  

в  и нака ан
3-е , ,  

они и на ван
, ,  

они и одвинут
, ,  

они и во де ан
, ,  

они и нака ан

Plusquamperfectum indicatīvi passīvi образуется с помощью    
и вспомогательного глагола , , –,  т  в   :

 и , , –,  в   

Спряжение глаголов в plusquamperfectum indicatīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.
1-е , ,  

 , -а, о на ван, 
-а, о

, ,   
 , -а, о одви-

нут, -а, о

, ,  
 , -а, о во де-
ан, -а, о

, ,  
 , -а, о нака ан, 
а, о

2-е , ,  
т  , -а, о на-
ван, -а, о

, ,  
т  , -а, о одви-
нут, -а, о

, ,  
т  , -а, о во де-
ан, -а, о

, ,  
т  , -а, о нака-
ан, -а, о

3-е , ,  
он (она, оно) ,
-а, о на ван, -а, о

, ,  
он (она, оно) , -а, 
о одвинут, -а, о

, ,  
он (она, оно) , 
-а, о во де ан, -а, о

, ,  
он (она, оно) , 
-а, о нака ан, -а, о

.
1-е , ,  

 и на ван
, ,  

 и одвинут
, ,  

 и во де ан
, ,  

 и нака ан
2-е , , 

 в  и на-
ван

, ,  
в  и одвинут

, ,  
в  и во де ан

, ,  
в  и нака ан

3-е , ,  
они и на ван

, ,  
они и одвинут

, ,  
они и во де ан

, ,  
они и нака ан

Futūrum II indicatīvi passīvi образуется с помощью    и вспо-
могательного глагола , , –,  т  в    :

 и , , –,  в    
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Спряжение глаголов в futūrum II indicatīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.
1-е , ,  

 уду на ван, -а, о
, ,  

 уду одвинут, -а, о
, ,  

 уду во де ан, -а, о
, ,  

 уду нака ан, -а, о
2-е , ,  

т  уде  на ван, 
-а, о

, ,  
т  уде  одви-
нут, -а, о

, ,  
т  уде  во де ан, 
-а, о

, ,  
т  уде  нака ан, 
-а, о

3-е , ,  
он (она, оно) у-
дет на ван, -а, о

, ,  
он (она, оно) удет 

одвинут, -а, о

, ,  
он (она, оно) удет 
во де ан, -а, о

, ,  
он (она, оно) удет 
нака ан, -а, о

.
1-е , ,  

 уде  на ван

, ,  
 уде  одвинут

, ,  
 уде  во де ан

, ,  
 уде  нака ан

2-е , ,  
в  удете на ван

, ,  
в  удете одвинут

, ,  
в  удете во де ан

, ,  
в  удете нака ан

3-е , ,  
они удут на ван

, ,  
они удут одвинут

, ,  
они удут во де ан

, ,  
они удут нака ан

Упражнения

1. Проспрягайте в perfectum indicatīvi passīvi глагол capio, cēpi, captum 3 захватывать, 
в plusquamperfectum indicatīvi passīvi глагол pello, pepŭli, pulsum 3 гнать, в futūrum II indicatīvi 
actīvi глагол deleo 2 уничтожать.

2. Определите словарную и грамматическую формы глаголов. Переведите их на русский 
язык.

 , , ,  ,  , , ,  , 
, ,  , ,  . 

Предложения для перевода

1. 1   ,  . 2.    ,  . 3. , 
   ,    . 4.       ,  

  . 5.  ,  ,  ,  ,  
. 6.      , 2 . 7. , 3    , . 

8.     . 9.       : 
«   ,      ». 10.    

  . 11.        . 12.  , 
       ,     . 13.   

  ,    .

Афоризмы

1. Acta est fabŭla. Пред тав ение окончено. – Этими словами завершались спектакли 
в театрах Древнего Рима. Данную фразу также произнёс в свой последний день импера-
тор Октавиан Август.

1 . ., n от , ,  котор й, а , ое.
2 . ., f от , ,  тот, тот; он, она, оно.
3 . ., m от , ,  котор й, а , ое.
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2. Alea jacta est. ре ий ро ен. (Употребляется в тех случаях, когда говорят о беспо-
воротно принятом решении. Это слова, произнесённые Юлием езарем в 49 г. до н. э. 
при переходе его войск через реку Рубикон, отделявшую Умбрию от римской провин-
ции – изальпийской Галлии, т. е. Северной Италии. Юлий езарь, нарушив закон, по 
которому он в качестве проконсула мог возглавлять войско только за пределами Италии, 
остался военачальником, оказавшись на территории Италии, и тем самым начал граждан- 
скую войну.)

3. Elephanti corio circumtentus est. аде н ко ей она. (Выражение употребляют, 
когда говорят о бесчувственном человеке.)

4. Probātum est. Одобрено, принято. 

Слова для запоминания и производные от них

Cogo, coēgi, coactum, cogĕre 3 он т , рину дат : коагуляция;
conficio, confēci, confectum, conficĕre 3 овер ат , аканчиват : конфета;
divĭdo, divīsi, divīsum, dividĕre 3 ра де т : дивизия, дивиденд;
edŭco, educāvi, educātum, educāre 1 во ит ват ;
incŏlo, incolui, incultum, incolĕre 3 ит , на е т ;
jacio, jeci, jactum, jacĕre 3 ро ат : об ект, суб ект, проект, ин екция, жетон;
neco, necāvi, necātum, necāre 1 у иват ;
servo, servāvi, servātum, servāre 1 о ран т ; а ат : сервант, резерв, консерватор, 

обсерватория;
urbs, urbis f ород: урбанизация.

И ИГ НИ
Ифигения (лат. ) – в греческой мифологии дочь Агамемнона и Клитемне-

стры. Когда войско греков плыло в Трою, Агамемнон прогневил Артемиду, застрелив её 
священную лань, и богиня послала сильные ветры, задержавшие греков в Авлиде. Про-
рицатель Калхант об явил, что Ифи- 
гения должна быть принесена в жертву, 
чтобы тем самым искупить проступок 
отца. Девушка была привезена в Авли-
ду под предлогом её брака с Ахиллом. 
Во время жертвоприношения Артеми-
да заменила Ифигению ланью и пере-
несла в Тавриду, где та стала жрицей 
богини. Миф об Ифигении часто вдох-
новлял художников и поэтов. ертво-
приношение Ифигении – излюбленный 
сюжет живописи (помпейские фрески, 
картины Дж. Б. Тьеполо, А. Бёклина, 
Л. ейербаха). Судьба Ифигении в Ав-
лиде и Тавриде становилась сюжетом 
опер. К этому материалу также обра-
щались поэты разного времени ( ври-
пид, И. Гёте).

Принесение Ифигении в жертву в Авлиде. 
Помпейская фреска
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З а н я т и е  20
Pronom°na. Местоимения

Pronom°na demonstrat�va. Указательные местоимения

Самым употребительным среди указательных местоимений в латинском языке являет-
ся местоимение is, ea, id тот, та, то; тот, та, то; он, она, оно.

О с о б е н н о с т и  с к л о н е н и я  м е с т о и м е н и я  is, ea, id: 1) наблюдается чередова-
ние основ / ; в . . м. р., в . и . . всех родов могут упот ребляться параллельные 
формы; 2) формы . и . . во всех родах имеют особые окончания, свойственные мно-
гим местоимениям: в . . -ius, в . . -i; 3) . . ср. р. имеет окончание -d, встре-
чающееся у многих местоимений.

Местоимение , ,  часто выступает в роли личного местоимения 3-го лица (он, 
она, оно).

Образец склонения

Падеж
. .

m f n m f n
 ( )

.
.  ( )
.
.  ( )

Похоже склоняется местоимение idem, eădem, idem тот (та, то) е а й, -а , ое, 
поскольку оно состоит из местоимения , ,  и неизменяемой указательной частицы 
-dem. В формах . . м. и ж. р., а также в . . всех трёх родов m перед d перешло в n.

Образец склонения

Падеж
. .

m f n m f n
.  ( )
.
.  ( , )
.
.  ( , )

Другие указательные местоимения: 
ille, illa, illud тот, та, то; тот, та, то (указание на хорошо известный об ект); 
iste, ista, istud тот, та, то; тот, та, то; он, она, оно (относящийся к собеседни-

ку об ект); 
hic, haec, hoc тот, та, то; он, она, оно (ближайший к говорящему об ект). 
Например:   .  рочита  ту кни у (т. е. ту, которая у меня в руках); 
  .  рочита  ту кни у (т. е. ту, которая у тебя в руках);   . 

 рочита  ту кни у (т. е. ту, которая лежит в отдалении от обоих говорящих).
Местоимения ille, illa, illud и hic, haec, hoc часто употребляются вместе, соотноситель-

но. При этом  указывает на отдалённый или ранее упомянутый предмет или лицо, а  – 
на ближайший или позднее упомянутый, поэтому на русский язык их следует переводить: 
тот  тот; ерв й  второй. Например:      .  
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,     . арк и П тр и уча т атин кий к. Один (т. е. 
Марк) – тарате н й, второй е (т. е. Пётр) – о ой ученик.

Иногда  указывает на хорошо известное лицо:    тот а й 
А ек андр е икий.

О с о б е н н о с т и  с к л о н е н и я  м е с т о и м е н и я  hic, haec, hoc: 1) в некоторых фор-
мах этого местоимения на конце слова появляется указательная частица -c; 2) в формах 

. . м. и ж. р. m перед c перешло в n.

Образец склонения

Падеж
. .

m f n m f n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pronom°na relat�va et interrogat�va.  
Относительные и вопросительные местоимения

Местоимение qui, quae, quod котор й, а , ое; кто, что может употребляться в качестве:
1) относительного местоимения в значении существительного ([тот], кто; [та], кто; 

[то], что). При переводе на русский язык в таком случае следует добавить указательное 
местоимение. Например:   ,   . [ от], кто роет у, о ад т 
в не . ,  . ерни [то], что до ен; 

2) относительного в значении прилагательного ([тот], котор й; [та], котора ; [то], 
которое): ,   ,  . о т, котор й о трои  е ар ,  
дерев нн ; 

3) вопросительного в значении прилагательного (какой  котор й ):   По ка-
ко у раву

Также в значении существительного в латинском языке могут использоваться вопроси-
тельные местоимения quis  кто  и quid  что  Они употребляются только в ед. ч. и скло-
няются так же, как местоимение , , . Например: 

. .:    то ен  ов т     то те е нравит  
. .:     о о то кни а
. .:    о у т  да  кни у  
. .:   о о т  и    то т  де ае
. .:     е  т  нака ан
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О с о б е н н о с т и  с к л о н е н и я  м е с т о и м е н и я  qui, quae, quod: в . и . . 
формы образованы от основы -, а не -, как все остальные.

Образец склонения

Падеж
. .

m f n m f n
.
.
.
.
.

Pronom°na indefin�ta. Неопределённые местоимения

Неопределённые местоимения образуются из местоимений   и , , :
1) путём присоединения к ним неизменяемых при склонении частиц в начале слова 

( -) или в конце него (- , - , - , - , - , - ); 
2) путём удвоения корня ( , ):
alĭqui, alĭqua, alĭquod какой то, а то, ое то; некотор й, а , ое;
alĭquis, alĭqua, alĭquid кто ни уд , что ни уд ;
quidаm, quaedam, quoddam какой то, а то, ое то;
quidam, quaedam, quiddam кто то, что то;
quilĭbet, quaelĭbet, quodlĭbet в кий, а , ое; ой, а , ое;
quivis, quaevis, quodvis в кий, а , ое; ой, а , ое;
quisque, quaeque, quidque в кий, а , ое; ой, а , ое.

Образец склонения

Падеж
. .

m f n m f n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pronom°na determinat�va. Определительные местоимения

Idem, eadem, idem (склонение см. выше, с. 84);
ipse, ipsa, ipsum а , а а, а о; а й, а , ое.

Образец склонения

Падеж
. .

m f n m f n
.
.
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Падеж
. .

m f n m f n
.
.
.

Pronom°na negat�va. Отрицательные местоимения

Среди отрицательных местоимений наиболее употребительны в латинском языке nullus, 
a, um никакой, -а , ое; neuter, neutra, neutrum ни тот (та, то) ни дру ой, -а , ое; nemo 
никто; nihil ничто.

Местоимения  и  склоняются как местоименные прилагательные, имеющие 
в . . окончание -ius, в . . окончание -i, а в остальных формах склоняющиеся по 
1-му и 2-му склонению.

Склонение местоимений nemo никто, nihil ничто
.
.  ( )  
.  ( )  
.
.  ( )  

О с о б е н н о с т и  с к л о н е н и я: 1) местоимение  произошло от слова  че-
овек с предшествующим ему отрицанием (ср. в англ. ), отсюда сходство в их скло-

нении; 2) формы ., . и . . местоимения  заменяются соответствующими 
формами местоименного прилагательного ; 3) в склонении местоимения  в тех же 
формах употребляется словосочетание   ничто (букв. никакое де о).

Упражнения

1. Просклоняйте словосочетания, переведите все формы на русский язык.
  тот че овек,   тот ред ет и ку тва,   та деву ка, 

  тот а й и ате .
2. Определите форму местоимений.

, , , , ,  (2 формы), ,  (2 формы),  (3 формы), , , 
, , , .

3. Определите падеж и число существительных. Согласуйте с существительными место-
имения, переведите получившиеся словосочетания на русский язык.

( , , ) , ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) -
, ( , , )  (3 формы), ( , , )  (2 формы), ( , , ) , 

( , , ) .

Предложения и текст для перевода

1. ,   ,   . 2.   ,    . 3.  
  ,     4. ,  ,  . 5. ,  ,  . 

6.      . 7.      . 8.      
. 9.  ,  . 10.     ,  ,    , 
 . 11.    . 12.     :    , 

Окончание та иц
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 – . 13.   ,   . 14.      
 15.   ,  . 16.      17.   

   :   .     ,    
 . 

De Hercŭle
      ,  ĭ ,    . 

 ,     ,       .  
        .    . 
    ,   ,   .   
       ͡      
 .

Афоризмы

1. Carum est, quod rarum est. енно то, что редко. 
2. Ipse dixit. Са  ка а . – Выражение, характеризующее позицию бездумного прекло-

нения перед чьим-нибудь авторитетом. ( ицерон в сочинении «О природе богов», цитируя 
это изречение учеников философа Пифагора, говорит, что он не одобряет манеры пифаго-
рейцев: вместо доказательства в защиту мнения они словами   ссылались на сво-
его учителя.)

3. Is fecit, cui prodest. Сде а  тот, ко у в одно. (Луций Кассий, идеал справедливо-
го и умного судьи в глазах римского народа (отсюда ещё одно выражение –   
справедливый судья ), в уголовных процессах всегда ставил вопрос «кому выгодно  / кто 

от этого выигрывает ». Таков уж характер людей, что никто не хочет становиться злодеем 
без расчёта и пользы для себя.)

4. [Paupĕri] bis dat, qui cito dat. [ едно у] вдвойне ока вает а оде ние тот, кто 
да т тро (Публий Сир).

5. Pax huic domui. ир то у до у ( вангелие от Луки). – ормула приветствия.
6. Si duo faciunt idem, non est idem. и двое де а т одно и то е, то не одно 

и то е (Теренций).

Слова для запоминания и производные от них

Alĭqui, alĭqua, alĭquod какой и о, некотор й;
alĭquis, alĭquid кто и о, что и о; некто, нечто;
hic, haec, hoc тот, та, то; он, она, оно;
idem, eădem, idem тот е, та е, то е: идентификация;
ipse, ipsa, ipsum а , а а, а о; а й: солипсизм;
is, ea, id тот, та, то; он, она, оно;
nemo никто;
nihil ничто: нигилизм, нигилист;
qui, quae, quod котор й, а , ое; какой, а , ое;
quis, quid кто, что.

С М  ХОЛМОВ РИМА

Согласно преданию, Рим был построен на семи холмах. ентр римской системы 
холмов составляет Па атин (лат.  ; 43 м над уровнем реки Тибр), совер-
шенно изолированный, круто обрывающийся с юга, востока и запада и только с север-
ной стороны пологий. го окружают: с юга Авентин (лат.  ; 39 м), с се-
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веро-запада а ито ий (лат.  ; 
43 м), с севера и северо-востока вирина  
(лат. ; 48 м), и ина  (лат. ; 
48 м), испий (лат. ; 46 м) и Оппий 
( ; 79 м); последние два об единяют ся 
именем к ви ин (лат.   ); на юго- 
востоке лежит е ий (лат. ; 48 м). Все 
холмы отделены друг от друга глубокими до-
линами с крутыми склонами; только на се-
веро-западе, где Тибр делает крутой поворот, 
образовалась обширная долина – так называ-
емое Марсово поле (  ) и ла-
миниево поле (  ). С севе-
ра эту долину ограничивает изолированный 
холм, ныне Пинций, в древности Холм садов 
(  ; 50 м), не входивший в состав 
древнего города. На правом берегу Тибра воз-

Карта территории Рима, 
на которой показаны семь холмов

вышается никул – изолированный горный кряж (77 м); напротив Марсова поля он по-
ворачивает к западу, огибая Ватиканский холм (  ).

З а н я т и е  21
Gradus comparati�nis. 

Степени сравнения прилагательных и наречий

В латинском языке, как и в русском, существуют три степени сравнения:
1)   (положительная степень, ср. в рус. яз.: тр й);
2)   (сравнительная степень, ср. в рус. яз.: о ее тр й, трее);
3)   (превосходная степень, ср. в рус. яз.: а й тр й, трей ий).
Положительная степень (  ) прилагательных приводится в словаре.
Сравнительная степень (gradus comparatīvus) прилагательных в . . об разуется 

путём присоединения к основе прилагательного суффикса -ior для м. и ж. р. и суффикса 
-ius для ср. р.; . . сравнительной степени прилагательных всех родов образуется с по-
мощью суффикса -iōr- и окончания -is:

. . основа прилагательного   - - ( , ), -  (n)

. . основа прилагательного   - - ( , , )  -

 
 

. . . .
, ,  

в окий, а , ое
-  (m, f), -  (n) 

о ее в окий, а , ое
- -  ( , , )

о ее в око о, ой, о о
, ,  

о тр й, а , ое
-  ( , ), -  (n)

о ее о тр й, а , ое
- -  ( , , )

о ее о тро о, ой, о о
, 

короткий, а , ое
-  ( , ), -  (n)

о ее короткий, а , ое
- -  ( , , )

о ее коротко о, ой, о о
, 

ча т ив й, а , ое
-  ( , ), -  (n)

о ее ча т ив й, а , ое
- -  ( , , )

о ее ча т иво о, ой, о о

Изменяются прилагательные в сравнительной степени по 3-му согласному склонению.

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



90

Образец склонения

Падеж
, n

.
. -  о ее в окий, а -  о ее в окое
. - -  о ее в око о, ой, о о
. - -  о ее в око у, ой, о у
. - -  о ее в око о, ий, у -  о ее в окое
. - -  о ее в оки , ой, и
. -  о ее в окий, а -  о ее в окое

.
. - -  о ее в окие - -  о ее в окие
. - -  о ее в оки
. - -  о ее в оки
. - -  о ее в оки , ие - -  о ее в окие
. - -  о ее в оки и
. - -  о ее в окие - -  о ее в окие

Существует несколько способов образования превосходной степени (gradus superlatīvus) 
прилагательных.

1. У большинства прилагательных превосходная степень образуется путём присоединения 
к основе суффикса -issĭm- и родовых окончаний 1-го и 2-го склонения -us (m), -a (f), -um (n):

основа прилагательного   - -  - , - , -

  . . .
, ,  

в окий, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n) 

а й, а , ое в окий, а , ое; в очай ий, а , ее
, 

короткий, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое короткий, а , ое; кратчай ий, а , ее
, 

ча т ив й, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое ча т ив й, а , ое; ча т ивей ий, а , ее

2. Прилагательные, форма м. р. которых в . . заканчивается на -er, образуют пре-
восходную степень с помощью суффикса -rĭm-, добавляемого к форме . . м. р., и ро-
довых окончаний 1-го и 2-го склонения -us (m), -a (f), -um (n):

. . м. р. на -   - -  - , - , -

  . . .
, , 

кра ив й, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n) 

а й, а , ое кра ив й, а , ое; кра ивей ий, а , ее
, ,  

о тр й, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое о тр й, а , ое; о трей ий, а , ее
, , 

тр й, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое тр й, а , ое; трей ий, а , ее

3. есть прилагательных 3-го склонения, оканчивающихся в . . на -ĭlis, образу-
ют превосходную степень путём присоединения к основе прилагательного суффикса -lĭm- 
и родовых окончаний 1-го и 2-го склонения -us (m), -a (f), -um (n): 

основа прилагательного на - -   - -  - , - , -
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  . . .
, 

кий, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое кий, а , ое; е чай ий, а , ее
, 

трудн й, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое трудн й, а , ое; трудней ий, а , ее
, 

о о ий, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое о о ий, а , ее
, 

не о о ий, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое не о о ий, а , ее
, 

и н й, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое и н й, а , ое; и ней ий, а , ее
, 

ни кий, а , ое
- -  (m), - -  (f), - -  (n)

а й, а , ое ни кий, а , ое; ни ай ий, а , ее

Остальные прилагательные на -  образуют превосходную степень по первому описан-
ному способу – с помощью суффикса - - и окончаний - , - , - . Например: ,  
о е н й  - - , ,  а й, а , ое о е н й, а , ое; о е ней ий, а , ее.

Особенности образования степеней сравнения

1. От прилагательных 1-го и 2-го склонения, оканчивающихся в . . м. р. на -eus, 
-ius, -uus, степени сравнения образуются описательно, т. е. с помощью наречий сравнитель-
ной степени magis о ее и превосходной степени maxĭme о ее в е о, наи о ее. 

   
, , 

удо н й, а , ое
 , , 

о ее удо н й, а , ое
 , , 

а й, а , ое удо н й, а , ое
, , 

ну н й, а , ое
 , , 

о ее ну н й, а , ое
 , , 

а й, а , ое ну н й, а , ое
, , 

ро рачн й, а , ое
 , , 

о ее ро рачн й, а , ое
 , , 

а й, а , ое ро рачн й, а , ое

2. Пять прилагательных образуют степени сравнения супплетивно, т. е. от разных ос-
нов (ср. в рус. яз.: оро ий  уч ий, в англ.:   , в нем.:   ):

   
, , 

оро ий, а , ее
 (m, f),  (n)

уч ий, а , ее
, , 

а й, а , ое уч ий, а , ее, наи уч ий, а , ее
, , 

о ой, а , ое
 (m, f),  (n)

уд ий, а , ее
, , 

а й, а , ое уд ий, а , ее, наи уд ий, а , ее
, , 

о ой, а , ое
 (m, f),  (n)
ий, а , ее

, , 
а й, а , ое о ой, а , ое, наи ий, а , ее

, , 
а ен кий, а , ое

 (m, f),  (n)
ен ий, а , ее

, ,  
а й, а , ое а ен кий, а , ое, наи ен ий, а , ее

, , 
но ие

 (m, f),  (n)
о ее но очи енн е

, , 
а е но очи енн е, наи о ее но очи енн е

Употребление падежей при степенях сравнения

При сравнительной степени в латинском языке, как и в русском, возможны две кон-
струкции: 1) союзная (с союзом quam че ); 2) бессоюзная. Например: 1)   , 
quam . Девочка в е, чем а чик; 2)    puĕro. Девочка в е мальчика. 
В бессоюзной конструкции об ект, с которым проводится сравнение, ставится в : 
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 ( . .). Такой аблатив называется .  (аблатив сравнения). В русском 
языке в этой функции используется родительный падеж: выше (кого ) мальчика (Р. п.). 
Ср. также: 1) союзная конструкция:   , quam . оре о е, чем река; 
2) бессоюзная конструкция:   flumĭne ( . .) . оре о е реки (Р. п.).

 ,   .  ,   .
   .    .

При превосходной степени часто употребляется . . без предлога, который на русский 
язык переводится с предлогом и :  puerōrum ( . .) а й в окий из мальчиков. 
Такой Р. п. называется   (выделительный родительный, см. Приложение 1). 
Ср. также:   animalium ( . .) . С он  а ое о ое из животных.

Степени сравнения наречий

1.  . В качестве сравнительной степени наречий употребляется срав-
нительная степень прилагательных ср. р. в форме . . 

2.   . Превосходная степень наречий образуется от превосходной сте-
пени прилагательных с помощью суффикса -ē:

   
 ро ко, о иво  о ее ро ко  очен  ро ко

 да еко  да е  очен  да еко, да е в е о
 о тро  о трей  очен  о тро, о трей в е о

 ча т иво  ча т ивей  очен  ча т иво, ча т ивей в е о
 е ко  е че  очен  е ко, е че в е о

 оро о  уч е  уч е в е о
 о о  у е  у е в е о

Некоторые наречия образуют неправильные степени сравнения. Наиболее употреби-
тельные из этих наречий:

   
,   а о  ен е  очен  а о, ен е в е о

 но о  о е  очен  но о, о е в е о
 очен  о е  о е в е о 

 до о  до е  до е в е о
 ча то  ча е  ча е в е о
 и ко  и е  и е в е о

Упражнения

1. Образуйте степени сравнения от прилагательных, переведите их на русский язык. 
, ,  че тн й, ,  о ро н й, ,  натн й, , ,  

авн й, , ,  и ве тн й, ,  и н й, , ,  о ой, , ,  
нео оди й, ,  ра р й, ,  о е н й, , ,  е о а н й.
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2. Просклоняйте словосочетания, переведите все формы на русский язык. 
 ,  ,  ,  .

3. Определите, каким способом (с помощью суффикса, описательно, супплетивно) образо-
ваны степени сравнения прилагательных. Определите их падеж и число.

, , , , ,  ,  , 
, , , .

4. Согласуйте формы прилагательных с существительными, переведите получившиеся 
словосочетания на русский язык.

 ( , ),  ( , , ),  ( , ),  ( , ), 
 ( , ),  ( , ),  ( , ),  ( , , ).

5. Образуйте степени сравнения от наречий, переведите их на русский язык.
 ироко,  о орно,  ра ро,  тро,  трудно,  не-

ча т иво.

Предложения и текст для перевода

1.    . 2.   ,  . 3.    ,  
. 4.    . 5.   ,  . 6.   

 . 7.    ,   . 8.   
 . 9.      . 10.      
,   . 11.     . 12. ,   

  ,   ;      13.   
 ,   . 14.    ,    . 15.  

  . 16.     . 17.   
,   . 18.     . 19.  

   . 20.    ,  . 21.   , -
   . 22.     . 23.   ,   

. 24.    .

De Romā
    ;   ,    ,  

.     ,   ,  ,  
     .  ,  ,   , 
  ,  .     :  , 
 ,   .       

   .

Афоризмы

1. Canis vivus melior est leōne mortuo. ива  о ака уч е ртво о ва. (Ср. с рус. по-
словицей «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».)

2. Domus propria – domus optĭma. Свой до   а-
й уч ий.
3. Melior est certa pax, quam sperāta victoria. уч-

е верн й ир, че  наде да на о еду (Тит Ливий). 
4. Nigrius pice. ернее д т .
5. Nil adsuetudĭne majus. ет ниче о и ней ри-

в чки. – Из торгового знака сигарет.
6. Rarior corvo albo est. о ее редкий, че  е а  

ворона. Торговый знак
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Слова для запоминания и производные от них

Celer, ĕris, ĕre тр й: акселерация;
gravis, e т й; ер н й, ва н й: гравитация;
honestus, a, um че тн й, оч тн й;
impĕro, imperāvi, imperātum, imperāre 1 рика ват , ове еват : император, империя;
par, paris равн й: пара, паритет;
pauper, ĕris едн й: паупер;
tantus, a, um такой, то  о ой;
velox, ōcis кор й, тр й: велосипед, велодром.

З а н я т и е  22
Infinit�vi. Инфинитивы. Аccusat�vus cum infinit�vo.  

Винительный падеж с неопределённой формой глагола

Инфинитивы

Инфинитив (неопределённая форма глагола) имеет в латинском языке три времени ( -
, , ) обоих залогов. Всего шесть форм:

Время
алог

 основа инфекта   - /-  основа инфекта   -  ( , ,  спр.) / -  (  спр.)
 основа перфекта   -    и  
    и  упин и форма 

Инфинитивы настоящего времени могут употребляться самостоятельно. Инфинитивы 
прошедшего и будущего времени включаются в состав инфинитивных оборотов и не мо-
гут быть переведены без контекста. 

Образец образования инфинитивов

Время
алог

 -  на ват
-  дви ат

-  во де ват
 а ват ват

-  нака ват

-  на ват , т  на вае
-  дви ат

-  во де ват , т  во де вае
 а ват ват , т  а ват вае
-  нака ват , т  нака вае

-
-
-

-
-

, ,  
, ,  
, ,  
, ,  
, ,  

, ,  
, ,  
, ,  
, ,  
, ,  

 
 
 
 
 

Инфинитивы от глагола sum, fui, –, esse быть

  : ;
  : ;
  : , ,    .
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Accusat�vus cum infinit�vo. 
Bинительный падеж с неопределённой формой глагола

   (а . . .) представляет собой двухчленный синтаксический 
оборот, сложное дополнение при управляющем глаголе, которое соответствует дополни-
тельному предложению. 

Оборот а . . . употребляется после:
1) глаголов говорения:  3 оворит ,  3 ередават ,  1 ра ка ват , -

 2 отвечат ,  1 оо ат ,  2 на о инат  и т. п.;
2) глаголов мышления:  1 ду ат ,  2 ду ат , читат ,  4 нат  и т. п.;
3) глаголов чувственного восприятия:  4 чув твоват ,  3 верит ,  1 на-

де т ,  2 видет ,  4 ат ,  3 они ат  и т. п.;
4) глаголов, выражающих эмоции:  2 радоват ,  2 еча ит , ореват ;
5) глаголов волеиз явления: ,  отет ,  3 отет , е ат , ,  не 

отет , не е ат ,  2 рика ват ,  1 а ре ат ,  2 а ре ат  и т. п.;
6) безличных глаголов и выражений:  ва но,   нео оди о, , -
 ,   и ве тно, ,  едует,   е т  о чай,   оче-

видно,   е т  о ва, овор т и др.
Оборот а . . . состоит из двух главных компонентов: 1) логического подлежаще-

го, выраженного существительным или местоимением в ; 2) логического сказу-
емого, выраженного инфинитивом глагола. На русский язык оборот а . . . переводится 
придаточным дополнительным предложением с союзом что или что . При этом логиче-
ское подлежащее и логическое сказуемое оборота становятся главными членами этого до-
полнительного предложения (подлежащим и сказуемым), поэтому  переводится 
именительным падежом единственного или множественного числа, а инфинитив – личной 
формой глагола, лицо и число которого соответствуют подлежащему:

  ( . .)  ( . . .)
          
Мать радуется, что дочь (И. п., ед. ч.) учится (наст. вр., 3-е л., ед. ч.)

  ( . .)  ( . . .)
          
Мать радуется, что дочери (И. п., мн. ч.) учатся (наст. вр., 3-е л., мн. ч.)

 ( . .)  ( . . .)
          
Мы видим, что Луна (И. п., ед. ч.) встала (прош. вр., 3-е л., ед. ч.)

  ( . .)    ( . . .)
      
Все знают, что емля (И. п., ед. ч.) вокруг Солнца движется (наст. вр., 3-е л., ед. ч.)

сли сказуемое оборота составное, его именная часть (существительное или прилага-
тельное) или причастие согласуется с логическим подлежащим оборота:

 ( . ., f)  ( . ., f) 
   
Известно, что знание (И. п., ед. ч.) (есть) сила

  ( . ., f)   ( . ., f) 
   

 рад, что мои письма (И. п., мн. ч.) тебе приятны
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 ( . ., m)    ( . ., m) 
   

 знаю, что ученики (И. п., мн. ч.) школу розами украсят

 ( . ., f)   ( . ., f) 
   

 знаю, что школа (И. п., ед. ч.) была украшена розами

Логическим подлежащим оборота а . . . может быть не только существительное, 
но и местоимение в форме . .:   .  ви у, что т  читае ;   

.  у, как она о т. сли логическое подлежащее оборота и грамматическое 
подлежащее предложения – одно и то же лицо, то в качестве логического подлежащего обо-
рота в отношении к 3-му л. ед. и мн. ч. употребляется а . возвратного местоимения ( ). 
В таком случае возвратное местоимение ( ) переводится на русский язык личным место-
имением 3-го лица (он, она, оно или они):

  (  )  

Мальчик говорит, что он (т. е. мальчик) девочку любит

  (  )  

Девочка говорит, что она (т. е. девочка) стихи любит

  (  )  

Девочки говорят, что они (т. е. девочки) сказки любят

Упражнения

1. Образуйте все инфинитивы от предложенных глаголов.
 1 ват , , ,  2 учит , , ,  3 а и ат ,  4 укре т .

2. Сделайте грамматический анализ предложений, найдите и обозначьте графически обо-
рот acc. c. inf. Переведите предложения на русский язык.

1.  .    .     . 2. -
  .   .        

. 3.    .       . 
4.    .       . 5.   
  .        .

3. Используя оборот acc. c. inf., перестройте предложения таким образом, чтобы глаголы, 
указанные в скобках, стали управляющими по отношению к остальной части фразы. Пере-
ведите получившиеся предложения на русский язык. 

1.     ( ). 2.       ( ). 3.  
   ( ). 4.       ( ). 5.   

   ( ).
4. Сделайте грамматический анализ предложений, найдите и обозначьте графически обо-

рот acc. c. inf. Поставьте инфинитив в прошедшее и будущее время. Переведите предложения 
на русский язык.

1.     . 2.      .
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Предложения и текст для перевода

1.       . 2.    . 3. -
        . 4.    . 

5.      ( ,    ). 6.      
  . 7.        . 8.   

   . 9.        . 10.  
       . 11.        

. 12.       . 13.   .    
 . 14.          . 15.  

          . 16.   
. 17.     . 18. ,  ,     

  . 19.      . 20.      .

De doctrīnis ex Graeciā acceptis
            .  

  ,       . ,  
 ,       ,  

       .       
      .       

 .  ,         . 

Афоризмы

1. [Constat,] cras melius fore. [И ве тно, что] автра удет уч е.
2. Homo sum: humāni nihil a me aliēnum (esse) puto.  че овек  ничто че овече кое, 

как  ду а , не не чу до.
3. Legem brevem esse oportet. С едует, что  акон  кратки .
4. Promitto me laboratūrum esse non sordĭdi lucri causā. О е а , что уду трудит -

 не ради ре ренной в од .  Из присяги, которую произносят при получении доктор-
ской степени в Польше.

5. Scio me nihil scire. на , что ниче о не на  (Сократ).

Слова для запоминания и производные от них

Canto, cantāvi, cantātum, cantāre 1 ет : кантата, кантор;
condo, condĭdi, condĭtum, condĕre 3 о нов ват , о дават ;
intellĕgo, intellexi, intellectum, intellegĕre 3 они ат : интеллект, интеллигент;
jubeo, jussi, jussum, jubēre 2 рика ват ;
munio, munīvi, munītum, munīre 4 укре т : иммунитет, амуниция;
rego, rexi, rectum, regĕre 3 равит , у рав т  ( . .): регент, регулировать, ректор, 

директор, режиссёр;
teneo, tenui, tentum, tenēre 2 : лейтенант;
veto, vetui, vetĭtum, vetāre 1 а ре ат : вето (запрет).

ОД ДА РИМЛ Н
Римлян называли «народом, облачённым в тогу» (лат. ). Эта верхняя одежда из 

отбеленной шерсти была знаком принадлежности к свободным римлянам. Юноша обла-
чался в тогу, когда становился взрослым и получал права гражданина. вет тоги опреде-
лялся общественным положением человека. Так, претенденты на государственные долж-
ности надевали белую тогу. Отсюда произошло слово «кандидат» (от лат.  е й).
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Одежда римских патрициев: 
на мужчине – туника с вышив-

кой, тога, обувь – кальцеус, на жен-
щине – стола и пеплум (палла)

Сенаторы носили тогу с пурпурной каймой. Тога 
полководца-триумфатора была пурпурного или ало-
го цвета. Позднее такую тогу стали носить импера-
торы. Изначально тога была достаточно скромной, 
а позже стала украшаться множеством складок. Обу-
чение драпировке тоги было в Риме столь же важ-
ным, как и обучение красноречию.

Простолюдины носили туники (лат. ) – ко-
роткие рубахи без рукавов, в них было удобно рабо-
тать. Туники также использовались в качестве ниж-
него белья. Тогу простые римляне надевали лишь 
в торжественных случаях. Римские женщины носили
повязку, поддер-
жи вавшую грудь; 
поверх простой 
сорочки (туники) 
надевали более

длинную столу (лат. ) с рукавами и поясом, а по-
верх – паллу (лат. ) – широкое, длинное верхнее 
платье. Паллий (лат. ) был разновидностью 
верхней одежды. Для защиты от непогоды надева-
ли короткий плащ из вой лока – пенулу (лат. ).

Бедняки нередко ходили босиком. Вообще же рим-
ская обувь была довольно разнообразной – кожаные 
сандалии на плотной подошве, башмаки-сапоги с ре-
мешками. Воины носили специальные сапоги – ка-
лиги (лат. ), подошва которых крепилась осо-
бенно прочно. Обувь красного цвета была признаком 
знатности, высокого положения в обществе. енщи-
ны носили обувь на платформе, которая зрительно 
удлиняла ноги и увеличивала рост.

Одежда римлян: 
на мужчине – костюм воина 

(кожаный панцирь, шлем-кассик 
с гребнем из конского волоса), на 

женщине – стола и пеплум (палла), 
накинутый на голову, сандалии

З а н я т и е  23
Nomen substantivum. Имя существительное. Declinatio quarta. 

4-е склонение. Declinatio quinta. 5-е склонение

К четвёртому склонению относятся существительные м. р. с окончанием -us в . . 
и ср. р. с окончанием -u в . . В . . существительные 4-го склонения имеют окон-
чание -ūs. Например: ,  m рукт, од, ,  n ро . Некоторые существитель-
ные 4-го склонения принадлежат к ж. р.: ,  f до , ,  f ортик, ,  f 
рука, ,  f ( . .) Ид  (13-й или 15-й день месяца).

Большинство существительных 4-го склонения образованы от основы супина глаго-
лов и имеют значение состояния или действия: , , ,  2 дви ат   -

,  m дви ение; , , ,  1 то т   ,  m о то ние; , , 
,  4 чув твоват   ,  m чув тво; , , ,  2 видет   -

,  m рение, вид; , , ,  4 ат   ,  m у .
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Падежные окончания 4-го склонения

Падеж
. .

, n , n
. - - - -
. - -
. - - -
. -  . -  .
. - -
.  .  .

Образец склонения существительных 4-го склонения 
vultus, us m лицо и gelu, us n мороз

Падеж
, 

.
. -  ицо -  оро
. -  ица -  оро а
. -  ицу -  оро у
. -  ицо -  оро
. -  ицо -  оро о
. -  о ицо -  о оро

.
. -  ица -  оро
. -  иц -  оро ов
. -  ица -  оро а
. -  ица -  оро
. -  ица и -  оро а и
. -  о ица -  о оро

Существительное domus наряду с формами 4-го склонения образует отдельные ( . 
и . ., . и . .) параллельные формы по 2-му склонению; некоторые из них ста-
ли выполнять функции наречия.

Образец склонения
Падеж . .

.  до  до
.  д а и 

 (где ) д а
 и 
 до ов

.  до у  до а
.  до  до  и 

 о до а
.  до о  и

 и  до у
 до а и

.  о до  о до

К пятому склонению относятся существительные, как правило, ж. р., имеющие в . . 
окончание -es, в . . -ei. Например: ,  f де о, ве , ,  m, f ден , рок (слово 

 в значении день , а также слово ,  m о ден  имеют м. р., остальные слова 
5-го склонения ж. р.); ,  f вера, ,  f наде да.

Только слова  и  5-го склонения имеют мн. ч. Остальные существительные во 
мн. ч. не употребляются.
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Падежные окончания 5-го склонения
Падеж . .

. - -
. - -
. - -
. - -
. - -
.  .  .

Образец склонения существительных 5-го склонения 
res, rei f дело, вещь и dies, ei m, f день, срок

Падеж .
. -  ве -  ден
. -  ве и -  дн
. -  ве и -  дн
. -  ве -  ден
. -  ве -  дн
. -  o ве -  o ден

.
. -  ве и -  дни
. -  ве ей -  дней
. -  ве а -  дн
. -  ве и -  дни
. -  ве а и -  дн и
. -  o ве и -   дни

Упражнения

1. Образуйте существительные 4-го склонения от глаголов. 
 1, , ,  3,  4, , ,  3, , ,  2, , , 

 2, , ,  3,  1.
2. Просклоняйте словочетания и переведите все формы на русский язык. 

 ,  ,  ,  ,  .
3. Найдите словарную форму существительных, определите падеж и число каждого из них. 

, , , , , , , , , , , , 
, , , .

Предложения и текст для перевода

1.      . 2.     ,  
 . 3.    . 4.      . 5.  -
       . 6.    . 7.   

      8.       . 
9.      ,       . 10.    

  . 11.    . 12.     , 
         . 13.      -

  . 14.     . 15.     
    . 16.     ,   
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 . 17.   ,    . 18.    
   . 19.       . 20.  

        . 21.    
    .

De re publĭca Romāna
   .      .  

   .      . 
    .           
. ,         ,  . 

,   ,   .      
 .       .     

 .         .

Афоризмы

1. Dies diem docet. Один ден  дру ой учит. (Ср. с рус. пословицей «Утро вечера муд-
ренее».)

2. Est modus in rebus. т  ера в ве а  (т. е. всему есть мера).
3. Nulla dies sine linea. и дн  е  три а  ни дн  е  трочки. (Плиний Старший со-

общает, что знаменитый древнегреческий живописец Апеллес (  в. до н. э.) имел обык-
новение, как бы он ни был занят, ни одного дня не пропускать, не упражняясь в своём ис-
кусстве, проводя хоть одну черту; это послужило основанием для поговорки.)

4. Quot capĭta, tot sensus. Ско ко дей, то ко нений.
5. Usus est optĭmus magister. О т  уч ий учите .

Слова для запоминания и производные от них

Casus, us m адение, учай; аде  (грам.): казус, казуистика;
cornu, us n ро ; ан : корнишон;
cultus, us m во де вание; очитание: культ;
dies, ēi m, f ден ; рок;
domus, us f до ;
exercĭtus, us m вой ко (о ученное);
fructus, us m од: фрукт;
gradus, us m а , ту ен ; те ен  (грам.): градус, градуированный, градация, ингре-

диент, деградация, конгресс;
manus, us f рука; отр д: манускрипт, мануфактура, маникюр, манера, манжет;
res, rei f ве ; де о; о то те тво: реальность, ребус;
sensus, us m чув тво, о у ение: сенсуализм, сенсор, сенсорный.

ДР ВН РИМСКИ  АРИ
Согласно сложившейся традиции, в истории Рима выделяется царский период: счи-

тается, что в течение 240 лет, приблизительно до 510 г. до н. э., государством правили 
цари. арь в Риме осуществлял верховное командование войском, был законодателем 
и жрецом; ему помогал сенат. В римских первоисточниках (в том числе Титом Ливи-
ем) упоминаются семь царей:

 ● Ромул (753–716 гг. до н. э.);
 ● Нума Помпилий (715–674 гг. до н. э.);
 ● Тулл Гостилий (673–641 гг. до н. э.);
 ● Анк Марций (640–617 гг. до н. э.);
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 ● Луций Тарквиний Приск (616–579 гг. до н. э.);
 ● Сервий Туллий (578–535 гг. до н. э.);
 ● Луций Тарквиний Гордый (535–510 гг. до н. э.).

Последний царь Рима Луций Тарквиний Гордый прославился своим тираническим 
правлением и был изгнан римлянами. После его свержения в Риме была провозглаше-
на республика.

З а н я т и е  24
Nominat�vus cum infinit�vo. Именительный падеж  

с неопределённой формой глагола

   ( . . .) – синтаксический оборот, состоящий из двух 
главных компонентов: 1) логического подлежащего, выраженного существительным в .; 
2) логического сказуемого, выраженного глаголом в форме инфинитива. . . . упо-
требляется после тех же глаголов, что и . . ., только стоящих в форме страдательно-
го залога. Конструкция . . . чаще всего используется в тех случаях, когда управля-
ющий глагол, от которого зависит оборот, не имеет суб екта (подлежащего). Он согласуется 
в лице и числе с логическим подлежащим, но на русский язык всегда (независимо от лица 
и числа) переводится неопределённо-личной формой (что делают ). Оборот переводится 
придаточным предложением с союзами что, что . При этом логическое подлежащее и ло-
гическое сказуемое оборота становятся главными членами данного предложения (подле-
жащим и сказуемым); логическое подлежащее переводится именительным падежом един-
ственного или множественного числа, инфинитив – личной формой глагола, лицо и число 
которого соответствуют подлежащему: 

( . . . 
3-го л. ед. ч.)

( . .)
  

( . . .)

Говорят, что Луна (И. п., ед. ч.) вокруг Солнца движется
(наст. вр., 3-е л., ед. ч.)

( . . . 
3-го л. мн. ч.)

    
( . .)

 
( . . .)

Сообщают, что братья Ромул и Рем 
(И. п., мн. ч.)

Рим основали
(прош. вр., 3-е л., мн. ч.)

сли сказуемое оборота составное, его именная часть (существительное или прилага-
тельное) или причастие согласуется с логическим подлежащим оборота: 

 ( . ., f)      ( . ., f) 

Сообщают, что Рим Ромулом и Ремом был основан
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    ( . ., m)    ( . ., m) 

Сообщают, что братья Ромул и Рем волчицей были вскормлены

 ( . ., m)  ( . ., m) 

Рассказывают, что Гомер был слепым

сли в качестве подлежащего в обороте употреблено не существительное, а личное 
местоимение, то оно опускается, поскольку на него указывает личная форма управляюще-
го глагола:

 ( . . . 1-го л. ед. ч.)   

Говорят, что я (1-е л., ед. ч.) хорошо пою
 ( . . . 2-го л. ед. ч.)   

Говорят, что ты (2-е л., ед. ч.) хорошо поёшь
 ( . . . 3-го л. ед. ч.)   

Говорят, что он/она (3-е л., ед. ч.) хорошо поёт
 ( . . . 1-го л. мн. ч.)   

Говорят, что мы (1-е л., мн. ч.) хорошо поём
 ( . . . 2-го л. мн. ч.)   

Говорят, что вы (2-е л., мн. ч.) хорошо поёте
 ( . . . 3-го л. мн. ч.)   

Говорят, что они (3-е л., мн. ч.) хорошо поют

асто в качестве управляющих глаголов при обороте . . . выступают глаголы 
 и , которые в страдательном залоге имеют значения: читат  ( ), ка-

ат  ( ):

   .

Считается, что ицерон был прекрасным оратором

  .

Кажется, что ученики хорошо понимают
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Упражнения

1. Сделайте грамматический анализ предложений. Определите, какой оборот содержит-
ся в предложении; выделите оборот графически. Переведите предложения на русский язык. 

1. ͡     . ͡     . 
2.      .      . 3.  

    .     .
2. Преобразуйте оборот acc. c. inf. в оборот nom. c. inf.: 
1.    . 2.    . 3.   

    . 4.     . 5.    -
  .

Предложения и текст для перевода

1.   . 2.           -
. 3.    . 4.    ,    . 5.  -

       . 6.     . 7.  
      . 8.        
. 9.     . 10.    . 

11.    . 12.     . 13.   
  . 14.      . 15.     -
  . 16.      . 17.  , 
 ,  ,  ,    ,   . 18. -
   ,  ,   ,   . 19.  
 . 20.          .

De Minotauro
    ,  ,    . 

          .    -
. ,  ,     .   -

,  ,  .     , 
͡       : «     .  

       ».

Афоризмы

1. Qui tacet, consentīre vidētur. а ет , что тот, кто о чит, о а ает . (Ср. 
с рус. пословицей «Молчание – знак согласия».)

2. Putantur homĭnes plus in aliēno negotio vidēre, quam in suo. Считает , что ди 
в чу о  де е вид т о е, че  в во  о твенно  (т. е. со стороны всегда виднее).

3. Vérsicŭlós in mé║narrátur scríbere Cínna.
Nón scribít, cujús║cármĭna némo legít. 
Пи ет ти ки на ен , как у и но т , инна. 

ак е он и ет, ко да и  не читает никто  (Марциал).
(Ср. с рус. пословицей «Собака лает – караван идёт».)

Слова для запоминания и производные от них

Cresco, crevi, cretum, crescĕre 3 ра ти: конкретный;
pons, pontis m о т: понтон;
regio, ōnis f о а т , трана: район, регион, региональный;
reperio, reppĕri, repertum, reperīre 4 откр ват , на одит , у нават : репертуар;
varius, a, um ра ноо ра н й, ра ичн й: вариант, вариация, варьировать, инвариант.
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МИНОТАВР
Минотавр (лат. ) – жившее на 

Крите чудовище, порождение любви Пасифаи, 
супруги критского царя Миноса, и посланного 
Посейдоном морского быка. Минотавр обла-
дал туловищем человека и головой быка и жил 
в построенном для него Дедалом лабиринте. 
Минотавр пожирал преступников, а также по-
сылаемых ему ежегодно в качестве дани семе-
рых юношей и семь девушек.

По легенде, сын афинского царя Эгея Те-
сей отправился на Крит в числе обречённых 
юношей, чтобы убить Минотавра. Дочь Ми-
носа Ариадна полюбила Тесея. Она дала юно-
ше клубок ниток, с помощью которого герой 
смог выбраться из лабиринта после того, как 
убил Минотавра. Совершив подвиг, Тесей бе-
жал с Ариадной на остров Наксос, где впо-
следствии покинул её.

а е  инт. 
Тесей, убивающий Минотавра. 1910 г.

З а н я т и е  25
Аblat�vus absolÀtus.  

Творительный самостоятельный

Оборот а   представляет собой распространённое обстоятель ство (вре-
мени, причины, уступки, образа действия или условия), т. е. практически заменяет обсто-
ятельственное придаточное предложение. Эта конструкция состоит из двух частей: 1) су-
ществительного или местоимения в а  и 2) согласованного с ним причастия. Данный 
оборот принято называть а   (т. е. самостоятельный, или независимый, абла-
тив), поскольку он не зависит ни от каких других членов предложения.

В составе оборота а   употребляются только два причастия: 1) -
    – для обозначения действия, одновре енно о с действием сказу-

емого, – и 2)    – для обозначения действия, ред е тву е о 
действию сказуемого.

Существительное (местоимение) оборота и согласованное с ним причастие являются 
логическими подлежащим и сказуемым, поэтому на русский язык их часто переводят как 
подлежащее и сказуемое придаточного предложения:

(существительное . ., m)
,

( . . ., . ., m)   

о да солнце встаёт (одновременность), мы идём в школу

(существительное . ., m)
,

( , . ., m)   

 
о да ( о е то о как) мост был построен (предшествование), езарь реку перешёл
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Оборот а   можно переводить на русский язык несколькими способами:
1) придаточным предложением, выражающим различные обстоятельства (времени, при-

чины, уступки, образа действия или условия), со следующими союзами: ко да, в то вре-
 как, о е то о как, так как, ото у что, от , не отр  на то что и т. д.:  

( . .)  ( . . ., . .),  . о да ри ета т тиц  
(одновременность),  д  ве ну;  ,    . По е то о 
как А  и реодо ен  (предшествование), анни а  ри  в Ита и ;

2) деепричастным оборотом, если действующее лицо главного предложения и оборота 
  одно и то же:  ,    . Преодо ев А -

, анни а  ри  в Ита и ;
3) отглагольным существительным с предлогом:  ( . .)  ( . 
. ., . .),  . С ри то  тиц  д  ве ну;  , 

   . По е реодо ени  А  анни а  ри  в Ита и .
Вместо причастия в составе оборота   может выступать существитель-

ное, означающее должность, состояние, занятие, профессию, или отглагольное прилагатель-
ное, которые стоят в аблативе. Например:   в консульство ицерона,  

 под предводительством е ар ,   в царствование арквини  (ко да арк-
виний был царём),   ко да арк был маленьким (во время детства арка), 

  ко да Ав у т был жив (во время жизни Ав у та),   против оей воли.

Упражнения

1. Образуйте причастия от глаголов и переведите их на русский язык.
n , ,  2 вредит ;  1 ет ; , ,  4 на одит .
2. Выделите в обороте аblatīvus absolūtus слова, которые являются логическим подлежа-

щим и логическим сказуемым; переведите на русский язык.
 ,  ,  ,  ,  ,  , 

 ,  ,  .
3. Преобразуйте предложения, употребив оборот аblatīvus absolūtus. 
1.   ,  . 2.    ,  . 3.  
  ,   . 4.   ,  .

Предложения и текст для перевода

1.  ,    . 2.   ,  . 
3.    ,  ,  , . 4.   , 

    . 5.   ,  . 6.  
,   . 7.    ,    

. 8.    ,   ,   . 
9. ,  ,    . 10.  ,  

 . 11.    ,    . 
12.  ,   . 13.     ,    

 . 14.  ,    . 15.  , 
  ,  : «    ». 16.  , 

   . 17.  ,   .

De Graecōrum cum Xerxe bello
    . ,  ,    , 

   (см. ). ,  ,   -
 1.        .  

1  – супин от глагола , , ,  3 оветоват  (см. занятие 34).
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,   ,  ,       . 
 , у  ,    ,  ,  

,    ,  .  ,    
  ,       .

Афоризмы

1. Duōbus litigantĭbus, tertius gaudet. о да двое ор т , третий радует . (Отсюда 
ещё одно выражение –   третий радующийся , т. е. человек, выигрыва ющий 
от распри двух сторон.)

2. Etiám sanáto vúlnĕre, cícatríx manét. И да е ко да рана а и а, ра  о та т  
(Публий Сир).

3. Latrante uno, latrat statim et alter canis. о да ает одна, тотча  е ает и дру-
а  о ака.

4. Mutāto nomĭne, de te fabŭla narrātur. Ска ка ра ка вает  о те е, и енено то -
ко и  (Гораций).

Слова для запоминания и производные от них

Avis, is f тица: авиация, авиатор;
committo, commīsi, commissum, committĕre 3 водит  (д  о т ани ), начинат  ( ра-

ение); овер ат : комитет, комиссия, комиссар, комиссионный;
constituo, constitui, constitūtum, constituĕre 3 тавит ; о танов т , ре ат : кон-

ституция;
nuntio, nuntiāvi, nuntiātum, nuntiāre 1 и ве ат ; оо ат : нунций, анонс;
occŭpo, occupāvi, occupātum, occupāre 1 ани ат , а ват ват : оккупация, оккупант;
proelium, i n ра ение;
signum, i n нак, на : сигнал, ассигнация;
studium, i n у ердие, ан тие: студия.

ГР КО-П РСИДСКИ  ВО Н . 
САЛАМИНСКО  СРА НИ

В 480 г. до н. э. в проливе у остро-
ва Саламин произошла знаменитая мор-
ская битва, во время которой персидский 
военный флот, состоявший из больших 
малоподвижных кораблей, был полностью 
разгромлен маленькими и лёгкими грече-
скими кораблями.

Персидская империя уже давно стре- 
милась проникнуть на вропейский кон-
тинент. Первая такая попытка была пред-

Морское сражение греков с персами. 
Реконструкция

принята в 490 г. до н. э., когда персидское войско высадилось у селения Марафон, но 
она оказалась неудачной. Хорошо обученные греческие воины разбили превосходящее 
по численности персидское войско. Уцеле вшие персы спустили на воду свои корабли 
и обратились в бегство. Но от планов покорения вропы персы не отказались и собра-
ли войско, ставшее самым многочисленным за всю историю Древнего мира.

Наиболее выдающимся политическим деятелем того времени был военный стра-
тег из Афин емистокл (525–459 гг. до н. э.). ная, что на суше персы во много раз 
сильнее греков, он видел единственный путь к спасению в создании сильного флота.
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Бюст емистокла. 
Музей Остия Антика, Рим

Народное собрание приняло предложение емистокла и дало 
согласие на строительство новых боевых кораблей.

Персы вступили в Среднюю Грецию и полностью опу-
стошили окиду и Аттику, жители Беотии покорились им до-
бровольно. Афиняне обратились к Дельфийскому оракулу за 
советом – пифия ответила, что они найдут спасение за деревян-
ными стенами. Некоторые поняли этот ответ буквально и по-
ставили вокруг своей крепости деревянные стены; но другие, 
и в первую очередь емистокл, решили, что под деревянными 
стенами подразумеваются корабли, на которых впоследствии 
жители Афин поспешили уплыть на остров Саламин и неко-
торые другие острова.

Воины персидского царя Ксеркса  взяли Афины и сожгли 
город, ведь защищать его было некому: все способные сражать-
ся мужчины укрылись на кораблях. Греческий флот, отступая

перед персидским, остановился в проливе между островом Саламин и берегом Аттики. 
После разорения Афин спартанский предводитель Эврибиад, главный начальник флота, 
хотел отступить ещё дальше на юг, к Пелопоннесу. Но емистокл увидел все выгоды 
настоящей позиции и прибегнул к хитрости, чтобы удержать греков. Он притворился 
изменником и сообщил Ксерксу, что греки хотят бежать от верной гибели. арь тотчас 
велел своим кораблям загородить выход из пролива, поэтому греки были принуждены 
вступить в бой. Огромный персидский флот не смог свободно действовать в узком про-
ливе: его большие корабли беспрерывно сталкивались друг с другом или садились на 
мель, тогда как лёгкие греческие суда лавировали очень проворно и искусно. Таким об-
разом, греки одержали в Саламинской битве полную победу, которая спасла их от гро-
зившего персидского рабства, а продвижение персов в вропу было остановлено.

З а н я т и е  26
Verba deponentia et semideponentia.  

Отложительные и полуотложительные глаголы

Отложительными ( ) называются глаголы, которые имеют формы только 
страдательного залога, но при этом сохраняют значение действительного залога (ср. в рус. 
яз.: е т , о т , наде т ) – они как бы отбросили, «отложили» формы действи-
тельного залога.

В словаре отложительные глаголы даны в трёх основных формах. Например: , 
 , , где:

1)    1-го лица ед. ч. –   ду а ;
2)    1-го лица ед. ч. –    оду а ;
3)    –  ду ат .
Супин не указывается, так как его легко определить по второй словарной форме, за-

менив окончание    на -um (  -   супин - ).
Отложительные глаголы встречаются во всех четырёх спряжениях. Например: 
1) ,  ,  1 удив т , во и ат , ,  ,  1 ду ат , о-

а ат , ,  ,  1 ро оват , тат , ,  ,  1 у е дат ;
2) ,  ,  2 ри нават , ,  ,  2 о е ат , , 

 ,  2 о а ат , о т ;
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3) ,  ,  3 идти, ,  ,  3 оворит , ,  
,  3 ро дат , ,  ,  3 у ират , ,  ,  3 о о-

ват , ,  ,  3 едоват  (за кем-то);
4) ,  ,  4 ро оват , и т ват , ,  ,  4 

и ер т , ,  ,  4 во никат , о в т .
Спрягаются отложительные глаголы так же, как обычные в страдательном залоге. Од-

нако следует помнить, что:
1) отложительные глаголы имеют особые формы повелительного наклонения –  

 , которые образуются с помощью окончания -re для 2-го лица ед. ч. и окон-
чания -mĭni для 2-го лица мн. ч.:

исло
 спр.  спр.  спр.  спр.

-
ду ат

-
о е ат

-
оворит

-
и ер т

. -
ду ай

-
о е ай

- -
овори

-
и ер й

. -
ду айте

-
о е айте

- -
оворите

-
и ер йте

2)   и   образуются, как у обычных глаголов, в дей-
ствительном залоге и имеют соответствующее значение:

,  ду а ий, , ,  на ерева ий  ду ат ; 
,  о е а ий, , ,  на ерева ий  о е ат ; 

,  овор ий, , ,  на ерева ий  ка ат ;
,  и ер ий, , ,  на ерева ий  и ер т ;

3)   , как и положено отложительным глаголам, при пассивной 
форме имеет значение действительного залога. Сравните: 

Отложительный глагол Обычный глагол

, , ка ав ий
, ,  о е ав ий

, , ка анн й
, ,  о е анн й

Полуотложительными называются глаголы, у которых часть форм спрягается в стра-
дательном залоге, а часть – в действительном; при этом они имеют значение действитель-
ного залога. Обычно времена системы инфекта ( , ,  ) изменя-
ются в действительном залоге, а времена системы перфекта ( , , 

 ) – в страдательном:  ( .),   ( .),  ( .) 2 ре ат , о е-
иват ;  ( .),   ( .),  ( .) 2 радоват . Реже времена инфекта 

спрягаются по страдательному залогу, а времена системы перфекта – по действительному: 
 ( .),  ( .),  ( .) 3 во вра ат .

К полуотложительным глаголам относится также неправильный глагол ,  , 
 де ат , тановит , формы которого рассматриваются как страдательный залог 

глагола , ,  3 де ат .

Упражнения

1. Проспрягайте глагол hortor, ātus sum, āri 1 убеждать в praesens и perfectum indicatīvi; 
глагол utor, usus sum, uti 3 пользоваться в imperfectum и plusquamperfectum indicatīvi; глагол 
polliceor, pollicĭtus sum, ēri 2 обещать в futūrum I и futūrum II indicatīvi.

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



110

2. Определите грамматические формы отложительных глаголов и переведите их на рус-
ский язык:

1) от ,  ,  1 одра ат : , ,  , , , 
, ; 2) от ,  ,  2 о а ат , о т : , , 
,  ,  , , ; 3) от ,  ,  3 о-

ворит : , , , ,  , , ; 4) от ,  
,  4 а ват ват : , , ,  ,  , .
3. Найдите словарную форму глаголов, подчеркните отложительные глаголы. Определи-

те грамматическую форму и переведите данные формы на русский язык.
n , ,  , ,  ,  ,  , 

, , , , .

Предложения для перевода

1.     . 2.    . 3.  ,  
 4.     . 5.    . 6.   
  . 7.    ,  . 8.    

. 9.           
. 10.        . 11.   

 . 12.   ;  ,  . 13.  
  ,   . 14.      

 . 15.    ,  . 

Афоризмы

1. Aut vincĕre, aut mori. И и о едит , и и у ерет .
2. Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur. де  ртв е ив , де  не е овор т. – 

Надпись над входом в библиотеку.
3. Memento mori! По ни о ерти. – Приветствие, которым обменивались при встрече 

монахи ордена траппистов, основанного в 1664 г. (Употребляется и как напоминание о не-
отвратимости смерти, о скоротечности жизни, и в переносном смысле – об угрожающей 
опасности или о чём-либо горестном, печальном.)

4. Non progrĕdi est regrĕdi. е идти в ер д  начит идти на ад.
5. Poētae nascuntur, oratōres fiunt. По та и ро да т , оратора и танов т .
6. Potius mori, quam foedāri. уч е у ерет , че  о о орит . (Выражение приписы-

вается кардиналу Иакову Португальскому.)

Слова для запоминания и производные от них

Aggredior, aggressus sum, aggrĕdi 3 од одит , на адат : агрессор;
arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrāri 1 о а ат , ду ат : арбитр;
audeo, ausus sum, audēre 2 о е иват ;
conor, conātus sum, conāri 1 тат ;
fio, factus sum, fiĕri де ат , тановит ;
for, fatus sum, fari 1 оворит : инфантильный, инфант(а);
hortor, hortātus sum, hortāri 1 о у дат ; о одр т ;
loquor, locūtus sum, loqui 3 оворит , е едоват : элоквенция, коллоквиум;
morior, mortuus sum, mori 3 у ират ;
nascor, natus sum, nasci 3 ро дат : ренессанс;
orior, ortus sum, orīri 4 во одит ; начинат , о в т : ориентир, ориенталист;
patior, passus sum, pati 3 тер ет , традат : пациент, пассивный, пасьянс;
sequor, secūtus sum, sequi 3 едоват  ( . .).
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МУ
В греч. мифологии музы (лат. ) – покровительницы искусств, наук и всей твор-

ческой деятельности. Мнемосина родила их от евса. Первоначально почитали трёх 
муз, затем их стало девять: Эрат  – покровительница лирической поэзии и эротических 
стихов; Эвт рпа – лирической песни; Калли па – эпической поэзии; Клио – истории; 
Мельпом на – трагедии; Полигимния – пантомимы и гимнов; Терпсих ра – танца; Т -
лия – комедии; Ур ния – астрономии. Как покровительницы искусств музы были свя-
заны с Аполлоном, откуда его прозвище у а ет – предводитель муз.

а а . Аполлон и музы. 1509–1511 гг.

Считалось, что музы обладают даром предсказания. Любимым их местопребыванием 
были горы Геликон (Беотия) и Парнас; там они проводили время в гротах и у прохлад-
ных источников. Почитание муз распространилось по всей Греции. Посвящённые им 
храмы назывались «мусейонами» (отсюда происходит слово «музей»; из этого же корня 
образовано и слово «музыка»). Музы вдохновляли поэтов, помогали советом, вот поче-
му последние обращались к ним в начале своих произведений.

З а н я т и е  27
Numeralia. Числительные

ислительные в латинском языке бывают:
 ● количественные ( ): один, два, три и т. д.;
 ● порядковые ( ): ерв й, второй, третий и т. д.;
 ● разделительные ( а): о два, о три и т. д.;
 ● числительные-наречия ( ): едино д , два д , три д  и т. д.

Арабские 
цифры

Римские 
цифры Количественные числительные Порядковые числительные

1 I , ,  один, одна, одно , ,  ерв й, а , ое
2 II , ,  два, две, два , ,  второй, а , ое
3 III ,  три , ,  третий, , е
4  ( )  чет ре , ,  четв рт й, а , ое
5  т , ,  т й, а , ое
6  е т , ,  е той, а , ое
7  е , ,  ед ой, а , ое
8  во е , ,  во ой, а , ое
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Арабские 
цифры

Римские 
цифры Количественные числительные Порядковые числительные

9  дев т , ,  дев т й, а , ое
10  де т , ,  де т й, а , ое
11 , , 
12 , , 
13  
14  
15  
16  
17  
18
19
20
21   (   )   (   )
22   (   )   (   )
28
29
30
40
50
60
70
80
90

100
200 , , 
300 , , 
400 , , 
500 , , 
600 , , 
700 , , 
800 , , 
900 , , 

1000
2000   

1. Количественные числительные (  ) от 1 до 10, 20, 100 и 1000 счи-
таются основными, их следует запомнить. Названия десятков и сотен (30–90 и 200–900) 
являются производными от основных; остальные числительные – составные производные. 

П р и м е ч а н и я:
1) количественные числительные от 11 до 17 образуются путём присоединения к числитель-

ным от 1 до 7 элемента -dĕcim (от  – 10), ср. с рус. надцат . Например: -  – один на
дцат  (11), -  – две надцат  (12) и т. д.;

2) десятки от 30 до 90 образуются путём присоединения к числительным от 3 до 9 элемента 
-ginta. Например: -  – тридцат  (30), -  – орок (40) и т. д.;

3) сотни от 200 до 900 образуются путём присоединения к числительным от 2 до 9 элемента 
-centi, ae, a (от  – 100) или -genti, ae, a (после n). Например: -  (200), -  (300), 

-  (400) и т. д.;

Окончание та иц
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4) числительные 18, 19, 28, 29 и т. п. образуются путём вычитания двух или одного из следу-
ющего десятка. Например: - -  (букв. два из двадцати  – 18), - -  ( один из два-
дцати  – 19), - -  (28), - -  (29);

5) числительные 21–27, 31–37, 41–47 и т. п. образуются двумя способами: а) к десяткам присо-
единяются единицы, как в рус.: двадцать один –  , тридцать два –  ; б) к еди-
ницам присоединяются десятки с помощью союза  и :    (21),    (32).

2. Порядковые числительные (  ) склоняются как прилагательные пер-
вой группы (ж. р. по 1-му скл., м. и ср. р. – по 2-му скл.).

3. Разделительные числительные (  ) отвечают на вопрос «по сколь-
ку ». Склоняются так же, как прилагательные 1-го и 2-го склонения во мн. ч.

4. Числительные-наречия отвечают на вопросы «сколько раз », «как часто ». Они не 
склоняются. Сравните:

Разделительные числительные ислительные-наречия
, ,  о одно у, о одной, о одно у  одна д , один ра

, ,  о два, о две, о два  два д
, ,  о три  три д

, ,  о чет ре  чет ре д
, ,  о т  тикратно, т  ра

Склонение числительных

1. Из количественных числительных склоняются:
, ,  – как местоименное прилагательное в ед. ч.;

, ,  – по 1-му и 2-му склонению во мн. ч. с элементами 3-го склонения;
,  – как прилагательные 3-го склонения во мн. ч.;

, ,  и другие сотни – как прилагательные 1-го и 2-го склонения;
 (тысячи) – как прилагательные 3-го склонения ср. р. во мн. ч.

Образец склонения
Падеж m f n m f n

.
.
.
.
.

Образец склонения
Падеж , n n m f n

.
.
.
.
.

Употребление числительных

1. Склоняемые количественные числительные ставятся в том же падеже, что и суще-
ствительные, к которым они относятся. Например: 

  ( . .) одна кни а,    ( . .) ви у одну кни у,   
 ( . .) е  одной кни и;
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  ( . .) две кни и,    ( . .) ви у две кни и,   -
 е  дву  кни ;

  ( . .) три ока,    ( . .) ви у три ока,   -
 е  тр  ок. 

Только числительное  требует после себя . .:    ( . .) две 
т чи кни . 

2. Несклоняемые количественные числительные также выступают в функции определе-
ния и не изменяют падеж определяемого ими существительного:   ( . .) е  

а чиков,    ( . .) ви у е  а чиков,    ( . .) 
 е  а чика и.

3. Порядковые числительные согласуются с существительными в роде, числе и паде-
же:   ерв й ученик,   втора  ча ка,  а  трет  
одру а. 

4. В составных порядковых числительных каждое слово ставится в форме порядкового. 
Например, чтобы сказать «тысяча девятьсот сорок пятый», буквально по-латински нужно 
сказать «тысячный девятисотый сороковой пятый»:    

. При склонении изменяется каждое слово.
5. Разделительные и наречные числительные употребляются при обозначении арифме-

тических действий деления и умножения:     два д  чет ре  во е ; 
    де т  де ит  на два  т .

Упражнения

1. Запишите словами количественные числительные. 
, , , , , , , , , .

2. Запишите словами порядковые числительные.
, , , , , , , , , , , .

3. Составьте словосочетания, согласовав количественные числительные с существитель-
ными. От каждого словосочетания образуйте gen. sg.

(1) , (2) , (3) , (12) , (30) , (100) , (18) , (1000) , 
(4) , (9) , (7) , (15) .

4. Ответьте на вопросы по-латински.
1.       2.  ,   3.     

 4.    ( )  5.    ( )  
5. Посчитайте (учтите, что союз et обозначает сложение, предлог de – вычитание, числи-

тельное-наречие – умножение, разделительное числительное – деление).
Q    ..,   ,  ,  ,   ,   

,  ,   ,   ,   ,  ,  
. 

Предложения и текст для перевода

1.     : , , , . 2.   
    . 3.      . 4.   

  ,   ( . .)     . 5.    
. 6.      . 7.     
  . 8.      ,     . 
  :          
       . 9.    

      . 10.    ,  
  . 11.          
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. 12.    «   ». 13.     
   . 14.   ,  ,    

   . 15.           
 ,      . 16.     

. 17.       .

De mensĭbus
       .     , 

 – ,  – ,  – ,  – ,  – ,  – 
,  – ,  – . ,   ,  

  .     ,  –  . 
     ,  –   .

Афоризмы

1. Amīcus est anĭmus unus in duōbus corporĭbus. Дру   то одна ду а в дву  те а  
(Аристотель).

2. Primus inter pares. Перв й реди равн . – ормула, характеризующая положение 
монарха в государстве.

3. Tertia vigilia. рет  тра а. (Ночное время, т. е. промежуток от захода до восхо-
да солнца, делилось у древних римлян на четыре части, так называемые вигилии, равные 
продолжительности смены караулов в военной службе. Третья вигилия – промежуток от 
полуночи до начала рассвета.)

4. Tres faciunt collegium. рое о тав т овет. – Одно из положений римского права.
5. Una hirundo non facit ver. Одна а точка не де ает ве н . (Употребляется в смыс-

ле не следует судить слишком поспешно, по одному поступку .)
6. Unā voce. дино а но.

Слова для запоминания и производные от них

Autumnus, i m о ен ;
centum то: центнер, сантиметр, процент;
decem де т : дециметр, декабрь;
duo, duae, duo два: дуэт, дуэль, дуализм;
hiems, hiĕmis f и а: гибернация;
mensis, is m е ц: семестр;
mille, . milia т ча: миля, миллион, миллиметр;
ordo, ĭnis m р д, ор док: ординарный, ордер, орден, координация, ординатор;
secundus, a, um еду ий, второй: секунда;
tres, tria три;
ver, veris n ве на.

РИМСКИ  КАЛ НДАР
Слово «календарь» происходит от лат.  ка енд  первый день каждого меся-

ца . В древнейшие времена римский календарь состоял из 10 месяцев. Об этом свидетель-
ствуют названия месяцев, принятые и теперь: от сентября (в переводе с лат. седьмой ) 
до декабря ( десятый ). Первым месяцем был март, названный в честь бога Марса, счи-
тавшегося отцом Ромула. Позже был принят календарь, согласно которому год делился 
на 12 месяцев: добавились январь и февраль. В середине  в. до н. э. римский император 
Гай Юлий езарь внёс в римский календарь следующие изменения: начало года было 
перенесено на 1 января, поскольку в этот день консулы приступали к своим обязанно-
стям. В соответствии с движением Солнца был установлен годичный цикл в 365,25 дня; 

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



116

0,25 дня за четыре года складывались в целый день, который и прибавляли к каждо-
му четвёртому году, но не 29 февраля, как это принято сегодня, а дважды считали ше-
стой день перед мартовскими Календами – 24 февраля. Отсюда и весь год назывался
bissextus дважды шестой . Так получилось русское слово «високосный».

Календарь с каменной плиты –  вв. н. э., найденной в Риме

В честь Юлия езаря месяц квинтилий был назван июлем, а изменённый им кален-
дарь – юлианским. Когда езаря сменил Октавиан Август, месяц секстилий был пере-
именован в август. Названия месяцев римского календаря сохранились и в наше вре-
мя: январь (по имени бога дверей и всякого начала – двуликого нуса), февраль (от лат. 

 очи ат , ертвоват ; в этом месяце приносили ежегодную очистительную 
жертву), март (по имени бога Марса), апрель (от лат.  откр ват , так как в этом 
месяце раскрываются почки на деревьях), май (по имени богини Майи), июнь (по име-
ни богини Юноны), июль (в честь Юлия езаря), август (в честь Октавиана Августа), 
сентябрь ( седьмой ), октябрь ( восьмой ), ноябрь ( девятый ), декабрь ( десятый ). Ко-
личество дней в месяце, известное нам сегодня, также было установлено при Юлии 

езаре. исла месяца определялись по фазам Луны. В каждом месяце было три глав-
ных дня, которые соответствовали трём фазам Луны: первый день месяца (новолуние) 
назывался Календы, 5-й или 7-й день (вторая фаза Луны) – Ноны, 13-й или 15-й день 
(третья фаза, полнолуние) – Иды. Остальные дни отсчитывались от этих основных дат.

В новых языках до наших дней сохранились названия дней недели, данные римля-
нами по именам богов:

Русский Латинский Итальянский ранцузский Английский Немецкий
Воскресенье   день Солнца
Понедельник   день Луны
Вторник   день Марса
Среда   день Меркурия

етверг   день Юпитера
Пятница   день Венеры
Суббота   день Сатурна
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З а н я т и е  28
Conjunct�vus. Сослагательное наклонение. 

Praesens conjunct�vi act�vi et pass�vi.  
Imperfectum conjunct�vi act�vi et pass�vi.  

Конъюнктив в независимом предложении

Conjunct�vus

В латинском языке кон юнктив может употребляться в независимом и придаточном 
предложениях. В независимом предложении глагол в сослагательном наклонении выражает 
суб ективное отноше ние говорящего к действию, его возможность, допустимость, желатель-
ность, условность и т. д. В придаточном предложении кон юнктив выполняет грамматиче-
скую функцию и от ражает зависимость между главным и придаточным предложениями. Пе-
ревод форм сослагательного наклонения зависит от каждого конкретного случая. Латинский 
кон юнктив подобен русскому условному наклонению, английскому , немецкому 

 и , французскому  и . 
Кон юнктив употребляется только в четырёх временах: в  и  в сис-

теме инфекта, в  и  в системе перфекта.

Praesens conjunct�vi act�vi et pass�vi

     образуется у глаголов  спр. путём замены конечно-
го гласного основы инфекта -ā- суффиксом -ē-, у глаголов ,  и  спряжения к основе 
инфекта добавляется суффикс -ā-. Далее к суффиксу присоединяются личные окончания 
действительного или страдательного залога:

основа инфекта на - -    (  спр.)  -
основа инфекта   - - ( , ,  спр.)  -

Спряжение глаголов в praesens conjunctīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е -  -
 на ва , -а, о 

- -
 дви а , -а, о 

- -
 во де ва , -а, о 

- -
 нака ва , -а, о 

2-е -
т  на ва , -а, о 

- -
т  дви а , -а, о 

- -
т  во де ва , -а, о 

- -
т  нака ва , -а, о 

3-е -
он (она, оно) на ва , 
-а, о 

- -
он (она, оно) дви а , 
-а, о 

- -
он (она, оно) во де -
ва , -а, о 

- -
он (она, оно) нака -
ва , -а, о 

.
1-е -

 на ва и 
- -

 дви а и 
- -
 во де ва и 

- -
 нака ва и 

2-е -
в  на ва и 

- -
в  дви а и 

- -
в  во де ва и 

- -
в  нака ва и 

3-е -
они на ва и 

- -
они дви а и 

- -
они во де ва и 

- -
они нака ва и 
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Спряжение глаголов в praesens conjunctīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е -  -
 на ва , -а , 
о  

- -
 дви а , -а , о  

- -
 во де ва , -а , 
о  

- -
 нака ва , -а , 
о  

2-е -
т  на ва , -а , 
о  

- -
т  дви а , -а , 
о  

- -
т  во де ва , 
-а , о  

- -
т  нака ва , -а , 
о  

3-е -
он (она, оно) на -
ва , -а , о  

- -
он (она, оно) дви а , 
-а , о  

- -
он (она, оно) во де -
ва , -а , о  

- -
он (она, оно) нака -
ва , -а , о  

.
1-е -

 на ва и  
- -

 дви а и  
- -
 во де ва и  

- -
 нака ва и  

2-е -
в  на ва и  

- -
в  дви а и  

- -
в  во де ва и  

- -
в  нака ва и  

3-е -
они на ва и  

- -
они дви а и  

- -
они во де ва и  

- -
они нака ва и  

Спряжение глаголов sum, fui, –, esse быть 
и possum, potui, –, posse мочь в praesens conjunctīvi actīvi

Лицо . .
1-е   а о    и 
2-е  т  а о  в  и 
3-е  он (она, оно) а о  они и 
1-е   о о а о о   о и 
2-е  т  о о а о о  в  о и 
3-е  он (она, оно) о о а о о  они о и 

Imperfectum conjunct�vi act�vi et pass�vi

     образуется путём присоединения к основе ин-
фекта суффикса -rē- ( , , б,  спр.) или -ĕrē- ( а спр.) и личных окончаний действи-
тельного или страдательного залога. У глаголов б спряжения конечный гласный основы 
инфекта -ĭ- перед r переходит в -ĕ-:

основа инфекта   - -/- -  -

Спряжение глаголов в imperfectum conjunctīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е - -
 на ва , -а, о 

- -
 дви а , -а, о 

- -
 во де ва , -а, о 

- -
 нака ва , -а, о 

2-е - -
т  на ва , -а, о 

- -
т  дви а , -а, о 

- -
т  во де ва , -а, о 

- -
т  нака ва , -а, о 

3-е - -
он (она, оно) на -
ва , а, о 

- -
он (она, оно) дви а , 
а, о 

- -
он (она, оно) во де-

ва , -а, о 

- -
он (она, оно) нака -
ва , -а, о 
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Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е - -
 на ва и 

- -
 дви а и 

- -
 во де ва и 

- -
 нака ва и 

2-е - -
в  на ва и 

- -
в  дви а и 

- -
в  во де ва и 

- -
в  нака ва и 

3-е - -
они на ва и 

- -
они дви а и 

- -
они во де ва и 

- -
они нака ва и 

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

Лицо . .
1-е - -   ра , -а, о - -   ра и 
2-е - -  т  ра , -а, о - -  в  ра и 
3-е - -  он (она, оно) ра , 

-а, о 
- -  они ра и 

Спряжение глагола sum, fui, –, esse быть 
и possum, potui, –, posse мочь в imperfectum conjunctīvi actīvi

Лицо . .

1-е   а о    и 
2-е  т  а о  в  и 
3-е  он (она, оно) а о  они и 
1-е   о о а о о   о и 
2-е  т  о о а о о  в  о и 
3-е  он (она, оно) о о а о о  они о и 

Спряжение глаголов в imperfectum conjunctīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

- - - -
.

1-е - -  
ен  на ва и 

- -
ен  дви а и 

- -
ен  во де ва и 

- -
ен  нака ва и 

2-е - -
те  на ва и 

- -
те  дви а и 

- -
те  во де ва и 

- -
те  нака ва и 

3-е - -
е о е  на ва и 

- -
е о е  дви а и 

- -
е о е  во де ва и 

- -
е о е  нака ва и 

.

1-е - -
на  на ва и 

- -
на  дви а и 

- -
на  во де ва и 

- -
на  нака ва и 

2-е - -
ва  на ва и 

- -
ва  дви а и 

- -
ва  во де ва и 

- -
ва  нака ва и 

3-е - -
и  на ва и 

- -
и  дви а и 

- -
и  во де ва и 

- -
и  нака ва и 

Окончание та иц
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Образец спряжения глагола IIIб спряжения 
capio, cepi, captum (основа capĭ-) брать

Лицо . .
1-е - -  ен  ра и - -  на  ра и 
2-е - -  те  ра и - -  ва  ра и 
3-е - -  е о е  ра и - -  и  ра и 

Из приведённых примеров видно, что   практически удобно об-
разовывать от формы   , присоединяя к ней личные окончания. На-
пример: . . . ; . . .:   ,  ,   и т. д.; . . 

.:   ,  ,   и т. д.

Конъюнктив в независимом предложении

1. Conjunctīvus (ad)hortatīvus (побудительный кон юнктив) выражает побуждение, при-
зыв к действию с участием говорящего. В этой функции употребляется   
в 1-м лице мн. ч. На русский язык переводится будущим временем с соответствующей по-
будительной интонацией или повелительным наклонением «давайте » с неопределённой 
формой глагола. Например:  уде  ве е ит  Давайте ве е ит   

уде  ет  Давайте ет
2. Conjunctīvus jussīvus (imperatīvus) (повелительный кон юнктив) выражает приказа-

ние или пожелание. Употребляется   во 2-м и 3-м лице ед. и мн. ч. орма 
2-го лица переводится на русский язык повелительным наклонением или условным с пове-
лительной интонацией. орма 3-го лица переводится с помощью слов «пусть», «пускай», 
«да». Например:  о чи  о ча   т    Пу т  деву ки о т

3. Conjunctīvus prohibitīvus (запретительный кон юнктив) выражает запрещение, т. е. 
по своей функции близок к отрицательной форме повелительного наклонения (  

). Употребляется  и   (без различия для смысла) с отри-
цанием ne. Например:   (   ) е овори    Пу т  он не о чит

4. Conjunctīvus dubitatīvus (кон юнктив сомнения) выражает сомнение, нерешительность. 
Употребляется в вопросительных предложениях, чаще всего по отношению к 1-му лицу 
ед. или мн. ч. Ставится  , если вопрос относится к настоящему времени, 
и  , если вопрос относится к прошедшему времени. аще всего пе-
реводится с помощью безличных предложений со сказуемым в форме инфинитива. Напри-
мер:   то е не де ат    то на  о де ат

5. Conjunctīvus concessīvus (кон юнктив допущения) выражает уступку или допущение. 
Обычно в этой функции употребляется  , реже –  ; 
отрицание – non. Иногда значение этого кон юнктива уточняется с помощью слов ut или 
licet пусть, хотя бы . При переводе можно добавить слово до у ти . Например:    

. Пу т  да е то равда. До у ти , то равда.
6. Conjunctīvus optatīvus (желательный кон юнктив) выражает желание. сли высказы-

вается пожелание, чтобы что-то не исполнилось, используется отрицание ne. Употребляется, 
как правило, с частицей utĭnam о е и  Возможны три случая: 

 ● желание высказывается безотносительно к его исполнимости: говорящий не зна-
ет, исполнится оно или нет. В таком случае употребляется  . Например: 

  О е и  он ри  (может быть, придёт); 
 ● говорящий знает, что его желание неисполнимо в момент речи. В этом случае упо-

требляется  . Например:   О е и  он ( ейча ) ри-
 (но он не приходит); 
 ● говорящий знает, что его желание не было выполнено в прошлом. В таком случае 

употребляется  . Например:   ( . . .)  
О е и  он (то да) ри  (он тогда не пришёл).
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7. Conjunctīvus potentiālis (кон юнктив возможности) выражает возможность или не-
решительное утверждение. Употребляется  или  , обычно в со-
четании с неопределённым или вопросительным местоимением. На русский язык перево-
дится условным наклонением или будущим временем с добавлением слов о ет т , 
во о но или о а уй. Например:   о о но, кто то ка ет ( о а уй, 
кто то ка а  ).

Упражнения

1. Проспрягайте.
В  и    глаголы:  1 о неват , , , 

 3 о е дат ; в  и    глаголы:  1 а ат , 
 4 укре т .

2. Найдите словарную форму глаголов. Образуйте формы praesens и imperfectum conjunctīvi, 
не изменяя лица, числа и залога.

n , , , , , , .

Предложения для перевода

1.    2.   3.    4.  5.  
 6. , ,   7.    8.    

9.  10. ,  ,  ,   11.   12.  
 13.   ,     ( .). 14.  ,  

 15.     16.       17.  ,   
 18.       19.     
    20.     21.     

22.    ,   . 23.   , , , 

Gaude¼mus 
(студенческая песня)

« » представляет собой образец средневековой поэзии вагантов (от лат.  1 
родит , кочеват ), странствующих школяров. Стихи были сочинены в Германии в  в. 

Со временем гимн распространился по всей вропе и стал студенческим. Текст в данной 
редакции оформился в конце  в., музыку написал ещё в  в. фламандский компози-
тор Иоанн Оккенгейм. В течение многих веков « » является общепринятым гим-
ном студентов.

 ,
  

  ,
  
  . ( )

Итак, давайте радоваться,
Пока мы молоды
После приятной юности,
После тягостной старости
Нас примет земля.

 ,   
  

  ,
  ,

    ( )

Где те, которые до нас
Были в (этом) мире
Отправляйся к богам,
Отправляйся к умершим,

сли хочешь их увидеть.
   ,

 :
  ,
  ,

 . ( )

изнь наша коротка,
Вскоре закончится:
Смерть приходит быстро,
Похищает нас безжалостно,
Никого не пощадит.
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    ( )

Да здравствует Академия
Да здравствуют преподаватели
Да здравствует каждый
Да здравствуют все вместе
Пусть они всегда процветают

  
, 

  
, ,

,  ( )

Да здравствуют все девушки,
Стройные, изящные
Да здравствуют и женщины,
Нежные, достойные любви,
Добрые, трудолюбивые

  
    

  ,
 ,

   . ( )

Да здравствует и республика,
И те, кто ею правят
Да здравствует наше государство,

едрость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют

 ,
 

 ,
 
  ( )

Пусть сгинет печаль,
Пусть сгинут страдания
Пусть сгинет дьявол,
Всякий враг молодёжи,
А также насмешники

Афоризмы

1. Audiātur et altĕra pars! Пу т  удет в у ана и дру а  торона  (О беспристраст-
ном рассмотрении споров.)

2. Bibāmus! е
3. Cedant arma togae! Пу т  ору ие у ту ит е то то е  (То есть 

пусть на смену войне придёт мир.)
4. Fiat lux! Да удет вет  – Библейское выражение. В более широ-

ком смысле употребляется, если речь идёт о грандиозных свершениях. 
(Изобретателя книгопечатания Иоаганна Гуттенберга изображали держа-
щим развёрнутый лист бумаги с надписью «  ».)

5. Requiescat in pace! (Сокр. . . .) Пу т  окоит  в ире  – Ла-
тинская надгробная надпись.

6. Vivat Academia! Vivant professōres! Да драв твует универ итет  Да 
драв тву т ро е ора   Строки из студенческого гимна « ».

Слова для запоминания и производные от них

Ambŭlo, ambulāvi, ambulātum, ambulāre 1 у т : амбулатория, сомнамбула, преамбула;
disco, didĭci, –, discĕre 3 учит ; ср.: ,  m ученик, ,  f учение: дис-

циплина, дисциплинарный;
mapa, ae f карта;
mens, mentis f у , : комментарий, ментор, менталитет;
puella, ae f девочка, деву ка; ср.: ,  m а чик;
toga, ae f то а (римская одежда).

ПИ А РИМЛ Н
Основными продуктами питания в Греции и Риме были хлеб и крупы. Из пшён-

ной и ячневой крупы готовили похлёбки и каши. В качестве приправы использовались 
овощи, фрукты, яйца, сыр, мёд, оливковое масло. Иногда в овощные блюда добавляли 
баранину или говядину. Но мясо было дорогим, поэтому простые люди ели его редко. 

Надгробная 
надпись
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Богатые римляне могли есть мясо и рыбу гораз-
до чаще. Для питья употреблялись вода, молоко, 
разбавленное водой вино.

Утром подавался завтрак (лат. ), 
в полдень – второй завтрак (лат. ), глав-
ным приёмом пищи был обед (лат. ), вечером 
подавали ужин (лат. ). Этот приём пищи 
длился иногда очень долго, часто в завершение 
ужина подавались напитки (лат. ). Как 
долго длился ужин, как он устра ивался, какие 
блюда подавались, зависело не только от личного 
вкуса, но и от общественного положения госпо-
дина. В случае если ужин проходил в семейном 
кругу, еда была более простой и состояла из горя-
чих мясных или рыбных блюд, закусок, овощей. 
Особенно разнообразными были блюда, подава-

Пир Энея и Дидоны в Карфагене. 
реска из монастыря Сен-Дени, Париж

вшиеся на званый ужин (лат. ), который в богатом доме состоял из трёх эта-
пов. Вначале подавали закуски: салаты, грибы, капусту, маринованную рыбу, улиток 
и устриц, обязательными были яйца. атем приносили горячие блюда: чаще всего мясо, 
птицу или рыбу. авершалась трапеза десертом, в который входили сладкие кремы, би-
сквиты, орехи, свежие или сушёные финики, инжир и другие фрукты. Вокруг круглого 
или прямоугольного стола с трёх сторон были расставлены ложа – клине (отсюда на-
звание столовой – «триклиний»). На каждом ложе располагались по трое, мужчины воз-
лежали, женщины сидели. Со временем роскошные пиры приобрели такой размах, что 
понадобились особые законы для их ограничения.

Разумеется, не каждый житель Древнего Рима мог позволить себе подобное пирше-
ство. Пища бедных людей в основном состояла из бобов, чечевицы, гороха, репы, ово-
щей, изредка на столе появлялась рыба. По распоряжению городских властей беднякам 
бесплатно раздавали хлеб.

З а н я т и е  29
Придаточные предложения с союзом ut (ne)

1. Придаточные цели вводятся союзами ut что  и ne что  не, поэтому придаточные 
цели можно называть придаточными с ut (ne) fināle (от лат.  це ). Эти предложения 
в русском языке соответствуют придаточным целевым предложениям, отвечающим на вопро-
сы «зачем », «для чего », «с какой целью ». В придаточных целевых предложениях употре-
бляются  и   по следующему правилу: если сказуемое в главном 
предложении стоит в одном из главных времён ( , , ), то в прида-
точном сказуемое ставится в  ; если же в главном предложении сказуемое 
стоит в одном из исторических времён (так называют все прошедшие времена: , 

, ), то в придаточном сказуемое ставится в  :

Главное предложение Придаточное предложение
Главные времена ( ,  ,  , ) Р  
Исторические времена ( , , )  

На русский язык сказуемое придаточного предложения переводится из явительным на-
клонением или неопределённой формой глагола, если в главном и придаточном предложе-
ниях одно и то же действующее лицо.
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Например:  ( )  ,   (  ). Дайте ре н
ку кон ету, что  он не ака .  ( )  ,   (  

).  да  ре нку кон ету, что  он не ака .   ( ), 
   (  ). и не ра а и , что  а ти родину.

2. Те же союзы могут вводить придаточные дополнительные, которые называются при-
даточными с ut (ne) objectīvum. Союз ut в таком случае переводится как что, что , ne – 
что не, что  не. Времена кон юнктива в придаточных дополнительных упот ребляются 
так же, как и в придаточных целевых, т. е. после главных времён –  , 
после исторических –  .

В отличие от придаточных целевых предложений, которые могут употребляться по-
сле глаголов с любым значением, придаточные дополнительные употребляются только при 
определённой группе глаголов, требующих дополнения:

 1 а отит ;
, , –,  2 тре ит , тарат ;
 1 тре оват ;
 1 рика ват ;

, , ,  3 отет , е ат ;
, , ,  2 у е дат , на о инат ;

 1 ро ит ;
, , ,  3 тре ит , до иват ;

, , ,  3 ре ат  и т. п.
Например: ,   .  очу (что ), что  а чик не ака . ,   
.  тре  (к чему ) т  доров .
Придаточные дополнительные также могут зависеть от глаголов со значением боять-

ся  ( , , –,  2; , , –,  3; ,  ,  2) и выражений со значением 
есть опасение (опасность)  (  ,  ). В таком случае союз ut или ne non пере-

водится на русский язык как что не и означает желательное событие, а союз ne переводит-
ся как что и означает нежелательное событие. Например: ,  (  ) . о , 
что он не рид т (т. е. хочу, чтобы он пришёл). ,  . о , что он рид т 
(т. е. не хочу, чтобы он приходил).

3. Придаточные предложения следствия вводятся союзом ut (при отрицании ut non) 
consecutīvum, который на русский язык переводится как что. В главном предложении ча-
сто встречаются наречия и местоимения со значением настолько, так, до такой степени , 
такой : tantus, a, um такой, то  о ой, talis, e такой, ita, sic так, tanto, tam, adeo 

на то ко, до такой те ени. 
Сказуемое в этих придаточных употребляется в  или   по 

тому же правилу, что и в придаточных целевых и дополнительных. Например:   
   ,   .  енате одн  такой крик, что е а  народ.

4. Придаточные пояснительные вводятся союзом ut explicatīvum что, что  и упо-
требляются после глаголов и выражений: , ,  вает, учает ,   е т  
о чай,   е т  акон. Сказуемое в придаточном с   ставится в кон юн-
ктиве по тому же правилу: после главных времён –  , после исторических 
времён –  . Например:  ,    . а то 

учает , что в нваре  о е .

Упражнения

Переведите предложения на русский язык. Определите тип придаточного предложения, 
объясните употребление сказуемого в том или ином времени.

1.   ,    . 2.    ,  . 3.  
,   . 4.  ,   . 5.   ,   

. 6.  ,     .
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Предложения для перевода

1.   ,     . 2. ,  . 3.   , 
  . 4. ,  . 5.   ,    . 

6.     ,     . 7.   ,    
 ,  , . 8.   ,   . 9.   

,    . 10.   ,     . 11.  
 ,   . 12.  ,    . 13.  ,   

 ,   . 14. ,  . 15. ,  . 16.  
    ,   . 17.  ,    . 

18.       ,    .

Афоризмы

1. Do, ut des; facio, ut facias. Да , что  т  да  де а , что  т  де а .  орму-
ла римского права, устанавливающая правовые отношения между двумя лицами. (Ср. с рус. 
выражением «Ты мне – я тебе»).

2. Edĭmus, ut vivāmus, non vivĭmus, ut edāmus.  еди , что  ит , а не ив , 
что  е т  (Сократ).

3. Id agas, ut sis felix, non ut videāris. По ту ай так, что  т  ча т ив , а не 
ка ат  (Сенека). – Из «Писем к Луцилию».

4. Ut amēris, amabĭlis esto. то  те  и и, уд  до тоин ви (Овидий). – Из 
поэмы «Искусство любви».

5. Ut vivas, igĭtur vigĭla. то  ит , уд  на торо е (Гораций).

Слова для запоминания и производные от них

edo, ēdi, esum, edĕre 3 е т , ку ат ;
meto, messui, messum, metĕre 3 ат , у ират  (уро ай);
metuo, metui, metūtum, metuĕre 3 о т , тра ит ;
praepăro, praeparāvi, praeparātum, praeparāre 1 аранее отовит , ри отав иват : 

препарировать;
specto, spectāvi, spectātum, spectāre 1 отрет : спектакль, спектр, конспект;
vigĭlo, vigilāvi, vigilātum, vigilāre 1 одр твоват , не ат ; т  дите н , о то-

ро н .

РИМСКИ  БАНИ (Т РМ )
Бани в Древней Греции строились при больших домах и гимнасиях (гимнастиче-

ских залах). В Древнем Риме термы сооружались по греческому образцу. Практически 
любой состоятельный римлянин имел в своём доме собственную баню, как правило 
небольшую, рассчитанную только на него и членов его семьи или нескольких гостей. 
Такая баня использовалась для омовений и повседневного отдыха.

Однако гораздо более широкую известность приобрели общественные бани. Их было 
множество в Риме и немало в других городах Римской республики, а затем – Римской 
империи. Не только каждый город, но даже каждый небольшой посёлок имел свои тер-
мы. асть этих общественных бань была рассчитана на бедных людей. Даже тот, кто не 
работал и не занимался никакой полезной деятельностью, имел право бесплатно получать 
хлеб, посещать гладиаторские бои и другие зрелища и париться в бане. Были и другие 
термы, за посещение которых взималась плата. И в самые лучшие из них охотно ходили 
богатые люди, даже несмотря на то что в их домах имелись частные бани. Дело в том, что 
римские термы были не только местом омовения, но и чем-то вроде клуба. Они представ-
ляли собой огромные здания с бассейнами, залами для игр и бесед, садами, библиотеками. 
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Обстановка в римской бане

Люди посещали эти заведения ради общения и совмест-
ного отдыха в приятной обстановке и нередко проводи-
ли здесь целые дни.

Императорские термы внутри были выполнены из 
мрамора, украшены мозаикой, скульптурами и мрамор-
ными колоннами. Окна и двери создавались из бронзы. 
Одежду посетители оставляли в раздевалке ( ), 
где также можно было заняться спортом или смазать 
тело маслами. Банные процедуры начинались с купания 
в холодной воде в , затем в чуть тёплой воде 
в  и потом в  с тёплой водой. Рим-
ские архитекторы разработали особую систему централь-
ного отопления с подогревом пола и стен – гипокауст 
( ). В термах с помощью печи ( ) 
нагревались вода и воздух, которые затем циркулировали

под полом и в полостях стен. При этом использовались двойные покрытия, чтобы пол не 
был очень горячим. Внутри стены терм были украшены мрамором или оштукатурены. В на-
стоящее время древнеримские термы, как правило, представляют собой руины. Лучше все-
го сохранились термы Каракаллы, которые уже в  в. н. э. считались одним из чудес Рима.

З а н я т и е  30
Perfectum conjunct�vi act�vi et pass�vi.  

Plusquamperfectum conjunct�vi act�vi et pass�vi.  
Придаточные условные предложения

Perfectum conjunctīvi actīvi образуется путём присоединения к основе перфекта суф-
фикса -ĕrĭ- и личных окончаний действительного залога:

основа перфекта   - -  -

Спряжение глаголов в perfectum conjunctīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.
1-е - -  

 на ва , -а, о 
- -  

 двину , -а, о 
- -  

 во де а , -а, о 
- -  

 нака а , -а, о 
2-е - -  

т  на ва , а, о 
- -

т  двину , -а, о 
- -  

т  во де а , -а, о 
- -

т  нака а , -а, о 
3-е - -  

он (она, оно) на ва , 
а, о 

- -  
он (она, оно) двину , 
а, о 

- -  
он (она, оно) во де а , 
а, о 

- -  
он (она, оно) нака-
а , -а, о 

.
1-е - -

 на ва и 
- -  

 двину и 
- -  

 во де а и 
- -  

 нака а и 
2-е - -

в  на ва и 
- -  

в  двину и 
- -  

в  во де а и 
- -  

в  нака а и 
3-е - -  

они на ва и 
- -  

они двину и 
- -  

они во де а и 
- -  

они нака а и 
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Спряжение глаголов sum, fui, –, esse быть 
и possum, potui, –, posse мочь в perfectum conjunctīvi activi

Лицо . .
1-е   а о    и 
2-е  т  а о  в  и 
3-е  он (она, оно) а о  они и 
1-е   о о а о о   о и 
2-е  т  о о а о о  в  о и 
3-е  он (она, оно) о о а о о  они о и 

Perfectum conjunctīvi passīvi образует свои формы при помощи    
( ) и личных форм вспомогательного глагола , , –,  т  в  :

 и  и т. д.

Спряжение глаголов в perfectum conjunctīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.
1-е , ,   

 , -а, о  на-
ван, а, о

, ,   
 , -а, о  о

двинут, -а, о

, ,  
 , -а, о  во де-
ан, -а, о

, ,  
 , -а, о  нака-
ан, -а, о

2-е , ,  
т  , -а, о  на-
ван, -а, о

, ,  
т  , -а, о  о
двинут, -а, о

, ,  
т  , -а, о  во -
де ан, -а, о

, ,  
т  , -а, о  на-
ка ан, -а, о

3-е , ,  
он (она, оно) , а, 
о  на ван, -а, о

, ,  
он (она, оно) , -а, 
о  одвинут, -а, о

, ,  
он (она, оно) , -а, 
о  во де ан, -а, о

, ,  
он (она, оно) , а, 
о  нака ан, -а, о

.
1-е , ,  

 и  на ван
, ,  

 и  одвинут
, ,  

 и  во де ан
, ,  

 и  нака ан
2-е , ,  

в  и  на ван
, ,  

в  и  одвинут
, ,  

в  и  во де ан
, ,   

в  и  нака ан
3-е , ,  

они и  на ван
, ,  

они и  одви
нут

, ,  
они и  во де
ан

, ,   
они и  нака ан

Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi образуется путём присоединения к основе перфек-
та суффикса -isse- и личных окончаний действительного залога:

основа перфекта   - -  -

Спряжение глаголов в plusquamperfectum conjunctīvi actīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.
1-е - -  

 на ва , -а, о 
- -  

 одвину , -а, о 
- -  

 во де а , -а, о 
- -  

 нака а , -а, о 
2-е - -  

т  на ва , -а, о 
- -

т  одвину , -а, о 
- -  

т  во де а , -а, о 
- -

т  нака а , -а, о 
3-е - -  

он (она, оно) на ва , 
-а, о  

- -  
он (она, оно) одви-
ну , -а, о 

- -  
он (она, оно) во де а , 
-а, о 

- -  
он (она, оно) нака а , 
а, о 
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Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.
1-е - -

 на ва и 
- -  

 одвину и 
- -  

 во де а и 
- -  

 нака а и 
2-е - -

в  на ва и 
- -  

в  одвину и 
- -  

в  во де а и 
- -  

в  нака а и 
3-е - -

они на ва и 
- -  

они одвину и 
- -  

они во де а и 
- -  

они нака а и 

Спряжение глаголов sum, fui, –, esse быть 
и possum, potui, –, posse мочь в plusquamperfectum conjunctīvi activi

Лицо . .
1-е   а о   и 
2-е  т  а о  в  и 
3-е  он (она, оно) а о  они и 
1-е   о о а о о   о и 
2-е  т  о о а о о  в  о и 
3-е  он (она, оно) о о а о о  они о и 

Plusquamperfectum conjunctīvi passīvi образует свои формы при помощи  
  ( ) и личных форм вспомогательного глагола , , –,  т  в -

 :

 и  и т. д.

Спряжение глаголов в plusquamperfectum conjunctīvi passīvi

Лицо
 спр.  спр.  спр.  спр.

.

1-е , ,  

 , -а, о 
на ван, -а, о

, ,  
 , -а, о  о

двинут, -а, о

, ,  
 , -а, о  во -

де ан, -а, о

, ,  
 , -а, о  нака-
ан, -а, о

2-е , ,  
т  , -а, о  на-
ван, -а, о 

, ,  
т  , -а, о  
о двинут, -а, о

, ,  
т  , -а, о  во -
де ан, -а, о

, ,  
т  , -а, о  на-
ка ан, -а, о

3-е , ,  
он (она, оно) , -а, 
о  на ван, -а, о

, ,  
он (она, оно) , -а, 
о  одвинут, -а, о

, ,  
он (она, оно) , -а, 
о  во де ан, -а, о

, ,  
он (она, оно) , -а, 
о  нака ан, -а, о

.

1-е , ,  

 и  на ван

, ,  
 и  

одвинут

, ,  
 и  

во де ан

, ,  
 и  нака ан

2-е , ,  
в  и  на ван

, ,  
в  и  одвинут

, ,  
в  и  во де ан

, ,  
в  и  нака ан

3-е , ,  
они и  
на ван

, ,  
они и  
одвинут

, ,  
они и  
во де ан

, ,  
они и  нака ан

Окончание та иц
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Придаточные условные предложения

Союзы si е и, е и  и nisi е и не, е и  не вводят придаточное условное предло-
жение. Придаточное условное вместе с главным предложением, к которому оно относится, 
составляет условный период. В придаточном предложении содержится предпосылка, необ-
ходимое условие, в главном – ожидаемый результат. 

В зависимости от употребляемых глагольных форм различают три вида условных 
периодов:

1.   (реальный случай). В таком предложении не выражается отношения го-
ворящего к исполнимости/неисполнимости условия и следствия:

Придаточное предложение Главное предложение
   всех времён ,  или  в любом значении, 

употребляемом в независимом предложении

Например:  , . и т  ра ивае ,  отвеча . 

2.   (возможный случай). десь содержатся условие и следствие, относя-
щиеся к будущему времени, при этом выполнение условия говорящим не ожидается, хотя 
и возможно. При переводе на русский язык уместно добавить слова: о ет т , о а-
уй, во о но и т. п.:

Придаточное предложение Главное предложение
   или   или  

Например:   ( ),  ( ). и  т  ра и-
ва ,  , во о но, отвеча .

3.   (нереальный случай): 
Придаточное предложение Главное предложение

)     
б)     

)   указывает на то, что условие и следствие относятся к моменту 
речи и говорящий считает их невыполнимыми. Например:  , . и  
т  ( ейча ) ра ива ,   отвеча  (ты в данный момент не спрашиваешь, я не отвечаю);

б)   указывает на противоположность тому, что было в про-
шлом на самом деле. Например:  , . и  т  (то да) ра-

ива ,   отвеча  (ты тогда не спрашивал, я не отвечал).
Таким образом, с л е д у е т  з а п о м н и т ь: если при si (nisi) употреблена любая форма 

индикатива, союз переводится как е и (е и не); если же при si (nisi) употреблена любая 
форма кон юнктива, союз переводится как е и  (е и  не).

Упражнения

1. Проспрягайте: в perfectum conjunctīvi actīvi – глагол laudo 1 хвалить, в perfectum 
conjunctīvi passīvi – глагол relinquo, līqui, lictum 3 оставлять, в plusquamperfectum conjunctīvi 
actīvi – глагол cresco, crevi, cretum 3 расти, в plusquamperfectum conjunctīvi passīvi – глагол 
doceo, docui, doctum 2 учить. Переведите все формы на русский язык.

2. Переведите предложения на русский язык. Объясните типы предложений и употребле-
ние времён конъюнктива.

1.     2.     3.    ,  -
. 4.    ,  . 5.    ,  .
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Предложения и текст для перевода

1.  , . 2.    ,   3. ,   ,  
. 4.   : «   ,   ». 5.   , . 

6.   ,      . 7. ͡     , 
   . 8.  ,   . 9.     

 ,   . 10.     ,    
 . 11.  ,  ,  . 12.    ,   

. 13.  ,   . 14.    , . 15.   
 ,     16.    ,    . 17. ,   

,  ;   ,  . 18.   ,   . 

De Solōne
    .   : «      -

,      » – : «   ,  ».

Афоризмы

1. Pecunia est ancilla, si scis uti, si nescis, domĭna. Ден и, е и у ее  и и о оват -
,  у анка, е и не у ее , то о о а.

2. Si gravis brevis, si longus levis. и [ о ] учите на , она не родо ите на, е и 
родо ите на, то не учите на. (Приводя это положение Эпикура, ицерон в тракта-

те «О высшем благе и высшем зле» доказывает его несостоятельность.)
3. Si tacuisses, philosŏphus mansisses. и  т  о ча , о та   и о о о . (Боэций 

(ок. 480–524 гг.) в книге «Об утешении философией» рассказывает, как некто, кичившийся 
званием философа, долго выслушивал молча брань человека, изобличавшего его как обман-
щика, и наконец с насмешкой спросил: «Теперь ты понял, что я действительно философ », на 
что получил ответ: « ,  » («  он   то, е и  т  ро о ча »).)

4. Si tu esses Helĕna, vellem esse Paris. и  т  а еной,  оте   т  Па-
ри о .  Из средневекового любовного стихотворения.

5. Sí vivís Romáe, Románo vívito móre. и ив  в и е, иви о ри ки  о ча-
.  Новолатинская стихотворная поговорка. (Ср. с рус. пословицей «В чужой монастырь 

со своим уставом не суйся».)

Слова для запоминания и производные от них

Adhibeo, adhibui, adhibĭtum, adhibēre 2 у отре т , ри ен т ;
deficio, defēci, fectum, deficĕre 3 не ватат , недо тават : дефект, дефективный, дефицит;
interrŏgo, interrogāvi, interrogātum, interrogāre 1 ра иват ;
maneo, mansi, mansum, manēre 2 о тават , ре ват : перманент, перманентный, 

имманентный;
nescio, nescīvi, nescītum, nescīre 4 не нат , не у ет ;
taceo, tacui, tacĭtum, tacēre 2 о чат .

З а н я т и е  31
Consecutio tempÌrum. Правило согласования времён

Употребление времён сослагательного наклонения в придаточных предложениях зави-
сит от следующих условий:

1) как происходит действие придаточного предложения относительно действия в глав-
ном предложении – одновременно, предшествует или предстоит;
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2) в каком времени стоит глагол-сказуемое в главном предложении (в главном или ис-
торическом):

Главные времена Исторические времена

 
 

Такая двусторонняя зависимость времени сослагательного наклонения в придаточ-
ном предложении от времени глагола в главном предложении и от соотношения действий 
главного и придаточного предложений выражается в правиле последовательности времён 
(  ).

Consecutio tempŏrum

Время сказуемого главного 
предложения

орма сказуемого в придаточном предложении  
при действии по отношению к действию главного

Одновременное 
действие

Предшествующее 
действие

Предстоящее 
действие

Главные времена:

 
 

 . . .
и , , –, 
в . 
(форма на -  )

Исторические времена:

 

 . . .
и , , –, 
в . 
(форма на -  )

Полностью правило последовательности времён применяется в косвенном вопросе и в 
косвенной речи, частично – в других видах придаточных предложений.

Косвенный вопрос

В русском языке прямой и косвенный вопросы грамматически не различаются, в них 
употребляются одни и те же времена и наклонения: то т  читае  Ска и не, что 
т  читае . В латинском языке в косвенном вопросе употребляются времена кон юнкти-
ва по правилу последовательности времён (  ).

Косвенным вопросом (  ) называется дополнительное придаточное предло-
жение, которое присоединяется вопросительными местоимениями (quis кто  quid что  qui, 
quae, quod котор й, какой  qualis, e какой ), наречиями (ubi де  unde откуда  cur оче-

у  quo куда, де ), вопросительными частицами (ne и, num неу е и, ра ве, nonne неу е-
и не, ра ве не, an и и, utrum... an и... и и, si и). Косвенный вопрос употребляется после 

глаголов со значением спрашивать , говорить , знать , видеть  и т. п. и безличных выраже-
ний типа notum est и ве тно, ignōtum est неи ве тно, intĕrest ва но, е т  ра ница и т. п.

Правило последовательности времён в косвенном вопросе реализуется в полном об ёме.
1. сли в главном предложении сказуемое стоит в одном из главных времён, то в при-

даточном употребляется   при одновременности действия,  
 – при предшествующем действии,    с глаголом  в  
 – при предстоящем действии:  ( , ),   

( ,  ).  ра ива  ( уду ра иват , ро у), что т  де ае  (де а  и и 
де а , уде  де ат  и и де ае ).

2. сли в главном предложении сказуемое стоит в одном из исторических времён, 
то в придаточном употребляется   при одновременности действия, 
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  при предшествовании действия,    с гла-
голом  в   при предстоящем действии:  ( , 

),   ( ,  ).  ра ива  ( ро и ), что т  де ае  
(де а  и и де а , уде  де ат  и и де ае ).

Полностью правило последовательности времён реализуется и в дополнительных пред-
ложениях с союзом quin что, когда в главном предложении выражается отсутствие сом-
нения (non dubĭto не о нева , dubium non est нет о нени , nemo dubĭtat никто не 
о невает , quis dubĭtat кто о невает ).

 ,    ( ,  ).  не о нева , что т  ен  -
и  ( и , уде  ит ).

 ,    ( ,  ).  не о нева , что т  ен  
и  ( и , уде  ит ).

Упражнения

1. Вставьте в нужной форме конъюнктив глагола scribo, psi, ptum 3 писать в предложе-
ние «Мать спрашивает (спросила), что сын пишет (написал, напишет)».

1.  ,   ( ). 2.  ,   ( ).
2. Переведите на латинский язык предложение «Я не буду писать тебе о том, что я буду 

делать, но напишу, что я сделал».

Предложения и текст для перевода

1.  ,       . 2.  ,  
  ,   ,  . 3.  ,    4.   ,  

  , . 5. ,   , ;   , . 6.   
,        , : « ». 7. ,  

   . 8.    ,     
. «   , –  , –       ». 

9. ,      . 10.      , 
 ,    . 11.   ,    ,     

.    ,   . 12.  ,    
  . 13.  ,        .

De Lacedaemoniis
  ,   ,   .

  , ,    , : «   , 
    ».

, ,      , : «    
,    ».

   ,      .  
  .       ,    
    .

Афоризмы

1. Caesărem decet stantem mori. е ар  одо ает у ерет  то .
2. Homo doctus in se semper divitias habet. ч н й че овек в а о  е е в е да и е-

ет о ат тво.
3. Homo propōnit, sed Deus dispōnit. е овек ред о а ает, а о  ра о а ает.
4. Homo quisque fortūnae faber. а д й че овек  творец воей уд .
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5. Nullum est jam dictum, quod non sit dictum prius. иче о у е не овор т тако о, 
че о не о ка ано ран е.

6. Omnes homĭnes aequāles sunt. е ди одинаков .
7. Prima lex historiae, ne quid falsi dicat. Перв й ринци  и тории  не до у кат  и.

Слова для запоминания и производные от них

Auctorĭtas, ātis f в и ние, начение: авторитет, авторитарный, авторитаризм;
faber, fabri m ре е енник, творец, о дате : фабрика, фабрикант, полуфабрикат;
fortūnа, ae f уд а, ча т е, удача: фортуна, фарт;
futūrus, a, um (    от , , –,  т ) уду ий: футуризм, 

футурист, футурология, футуристичный;
lingua, ae f к: лингвист, лингвистика, билингв, билингвизм, интерлингва;
optĭmus, a, um (превосходная степень от ) наи уч ий: оптимизм, оптимист, оп-

тимальный;
totus, a, um ве , це й: тотальный, тоталитаризм, тоталитарный.

КТО УБИЛ АР
Гай Юлий езарь (лат.   ; 13 июля 100 г. 

до н. э. – 15 марта 44 г. до н. э.) – древнеримский государствен-
ный и политический деятель, полководец, писатель. авоева-
нием Галлии езарь расширил римскую державу до берегов 
Северной Атлантики, подчинил римскому влиянию террито-
рию современной ранции, а также начал вторжение на Бри-
танские острова. Деятельность езаря коренным образом из-
менила культурный и политический облик ападной вропы. 
Гай Юлий езарь, обладавший блестящими способностями во-
енного стратега и тактика, одержал победу в сражениях граж-
данской войны и стал единовластным повелителем Римского 
мира (  ). Вместе с консулом Гнеем Помпеем он на-
чал реформирование римского общества и государства, что уже 
после его смерти привело к установлению Римской империи.

езарь хотел централизовать управление республикой. Хо-
дили слухи, что он стремился к царской власти. Однако, помня 
о неудачной практике правления первых семи царей (из-за них

Бюст Гая Юлия езаря.
ал бюстов, Ватикан

римляне ненавидели царскую власть и осуждали на смерть любого, кто пытался при-
своить себе царский титул), властитель пошёл другим путём: стал пожизненным дик-
татором. Он настаивал на том, чтобы его называли просто – езарь.

Убийство правителя привело к возобновлению гражданских войн, закату Римской 
республики и зарождению империи, которую возглавил усыновлённый им внучатый 
племянник Октавиан, присвоивший себе впоследствии титул    
( император езарь Август ). С тех пор титул «цезарь» получали все верховные вла-
стители римской державы. Позже многие монархи и других государств хотели связать 
себя с этим легендарным именем. Так произошло немецкое Kaiser («кайзер»), русское 
«царь» (с конца  в. титул «царь» получили верховные правители Болгарского царства, 
а с  в. – московские великие князья).

езарь был убит 15 марта 44 г. до н. э. на заседании сената в результате заго-
вора. Когда однажды друзья посоветовали диктатору остерегаться врагов и окружить 
себя охра ной, тот ответил: «Лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти». 
Одним из заговорщиков был Брут, его близкий друг. Увидев Брута среди предателей, 
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езарь вскрикнул по-гречески: «И ты, дитя моё » – и перестал сопротивляться. Боль-
шинство ран, нанесённых ему, были неглубоки, хотя их было множество – 23. Существу-
ют две различные версии его смерти: от смертельного удара и в результате кровопоте-
ри. Некоторые историки считают, что езарь сам отказался от жизни. Он не послушал 
совета жены в этот день, распустил немногочисленную охрану и даже не обратил вни-
мания на записку анонимного друга, которая предупреждала о готовящемся покушении.

З а н я т и е  32
Придаточные предложения с союзом cum

Союз cum ко да, ото у что, от  может вводить придаточные предложения време-
ни, причины, уступки. Он наиболее частотный для данных типов придаточных, хотя могут 
использоваться и другие союзы.

Придаточные предложения времени

Эти предложения присоединяются союзами cum, ubi ко да, postquam о е то о как, 
cum primum как то ко, donec, dum ока, antĕquam, priusquam ре де че . В зависимо-
сти от союза в придаточном предложении может употребляться и , и . 
Наиболее частотным является союз cum. Он употребляется и с  (  ), 
и с  (  ). 

Придаточные предложения с cum temporāle выражают только временные отношения, 
логической связи с действиями в главном предложении либо нет, либо она говорящему не-
известна. Сказуемое ставится в , время может быть любое (по смыслу):

   ( .  . .),   ( .  . .). о да  риеду в и , 
 на и у те е.

   ( . . .),   ( . . .). о да  рие а  в и , 
 на и а  те е.

Союз cum historĭcum может вводить придаточные предложения времени в рассказе 
о прошлых (исторических) событиях. Глагол-сказуемое придаточного предложения в та-
ком случае всегда будет стоять в , а переводиться из явительным наклонением. 
Употребляются два времени: 

1)  , если действие в главном и придаточном предложениях про-
исходит одновременно: ,     parāret,  . и и   
у ит, ко да (в то вре  как) отови  войну ротив ер ов;

2)  , если действие в придаточном предложении происхо-
дит раньше, чем в главном: ,   vicissent,   . оин , ко -
да ( о е то о как) они о еди и вра ов, о е и и в а ер .

Помимо временн й связи, между действием главного и придаточного предложений су-
ществует и внутренняя причинная связь: воины получили возможность вернуться в лагерь 
только после победы над врагами .

Придаточные предложения причины

Придаточное предложение причины может вводиться союзами cum, quod, quia, quoniam 
так как, ото у что. Наиболее же частым союзом в предложениях данного типа является 
cum causāle. В таком случае сказуемое ставится в . Времена  упо-
требляются по правилу  :
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А  ,   esset ( . .),  . ой дру  не ри , так как 
он  о ен (одновременность действия).

    munīta esset ( . . .),     . ак 
как ород  укре н в оки и тена и, вра и не о и е о авоеват  (предшествова-
ние действия). 

Сказуемое в придаточных предложениях причины с союзами quod, quia, quoniam ста-
вится:

1) в , когда автором приводится реально существующая причина:   
 ,   .  не и у те е, так как  о ен;
2) в , когда автор приводит причину от действующего лица, которое упо-

минается в главном предложении. Это чужое (не от имени говорящего) мнение. Времена 
 употребляются по правилу  :     ,  

  ( . .) . о  ат  ердит  на ен , так как ( о е  ова )  не 
верну  до ой. 

Придаточные уступительные предложения

Эти предложения вводятся союзами quamquam, cum (concessīvum уступительное ), 
ut (concessīvum), quamvis, etsi, tametsi от , не отр  на то что. После союза  
употребляется , после  ( ),  ( ),  – , 
после ,  – или , или . В придаточных с cum concessīvum 
употребляются те же времена, что и при  . В главном предложении на значе-
ние уступки может указывать наречие  однако:    concidissent ( . 

. .),    . от  но ие воин  о и и в ра ении, однако 
о та н е ра ро о ротив и .

Упражнения

1. Переведите на русский язык и объясните латинскую конструкцию предложений.
1.      ,   .    ,  

 .
2.   ,    .  ,   
 .
2. Переведите на русский язык и назовите тип придаточных предложений.
1.    ,     .
2.    ,       .
3.    ,      .

Предложения и тексты для перевода

1.   ,       . 2. С    
,    . 3. ,   ,    

   . 4. ,     ,   . 
5.      ,      . 
6.    ,   . 7. ,    , 

 . 8.   ,       . 9. , 
  ,   ,   . 10.     -

 ,        . 11. , 
 ,   ,      . 12. , 
   ,    ,    ,     

. 13.           , 
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     . 14.      ,  
        . 15. ,     , 

   ,  ,    . 16.   
   ,  ,     . 17.   
         , ,  ,  

,   .

De crudelitāte Darēi
,  ,      ,    

,   ,    ,  ,      . 
 : « , – , –   ,      ,   ». 

 ,  ,     .     .

De leōne et asĭno et vulpe
         ,    

.       ,   ,   . 
    .    ,  .   

,     .    ,   ,  
  .  : « , – , –   ,    

   ,  ,  ,   ».   
     .

Cicĕro
       .    

,      .      
  .    ,      

 .        .
    ,  ,      
   ,       .

Афоризмы

1. Сujus regio, ejus lingua.  трана, то о и к.
2. Damnant, quod non intellĕgunt. О у да т, ото у что не они а т.
3. Hostis humāni genĕris. ра  рода че овече ко о.
4. In tempŏre opportūno.  удо ное вре .
5. Quia nomĭnor leo. И о  на ва  ев. – Слова из басни римского баснописца е-

дра (конец  в. до н. э. – первая пол.  в. н. э.). (Лев и осёл после охоты делили добычу. 
Одну долю лев взял себе как царь зверей, вторую – как участник охоты, а третью, об яс-
нил он, «потому что я лев».)

6. Sua cuīque patria jucundissĭma est. а до у во  родина а а  уч а .

Слова для запоминания и производные от них

Convenio, convēni, conventum, convenīre 4 одит , о а ат : конвенция;
distribuo, distribui, distribūtum, distribuĕre 3 ра реде т , ра е ат : дистрибуция, 

дистрибутивный;
oro, orāvi, orātum, orāre 1 оворит , ро ит  ( ,  m оратор): оратория;
pello, pepŭli, pulsum, pellĕre 3 то кат , нат , и он т : пульс, импульс, пропеллер;
rogo, rogāvi, rogātum, rogāre 1 ро ит , ра иват : прерогатива;
sors, sortis f ре ий, уча т , уд а: сорт, ассортимент, консорциум;
trado, tradĭdi, tradĭtum, tradĕre 3 ередават : традиция.
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И РОН. АГОВОР КАТИЛИН
Марк Туллий ицерон (лат.   ; 3 ян-

варя 106 г. до н. э. – 7 декабря 43 г. до н. э.) – древнерим-
ский политик и философ, блестящий оратор

ицерон родился в семье, принадлежавшей к сословию 
всадников, в небольшом городке Арпине. Когда будуще-
му оратору исполнилось 15 лет, его отец переехал в Рим, 
где юноша получил превосходное образование, особенно 
в риторике, философии, праве. Ораторские успехи проло-
жили ему дорогу к политической карьере. Вершиной его 
политической деятельности стал 63 г. до н. э., когда и-
церон был избран консулом и раскрыл заговор Катилины.

Марк Туллий ицерон опубликовал более сотни ре-
чей, политических и судебных, из которых полностью или 
в значительных фрагментах сохранились 58. До нас дошли 
также 19 трактатов по риторике, политике и философии, по 
которым учились ораторскому искусству многие поколения 
юристов. Также сохранилось более 800 писем ицерона,

Бюст ицерона. 
Торвальдсенский музей, 

Копенгаген

содержащих множество биографических сведений и массу ценной информации о рим-
ском обществе конца периода республики. ицерон стал создателем классической ла-
тинской художественной прозы, которая в последующие времена считалась образцовой.

В 63 г. до н. э. ицерон был избран на должность консула, будучи первым за преды-
дущие 30 лет «новым человеком», удостоившимся этого поста (   нов й че о-
век – так римская знать называла выходцев из сословия всадников, сумевших подняться 
до правящих слоёв). Избранию ицерона способствовало то, что его соперник Катилина 
открыто говорил о своей готовности к революционным преобразованиям в случае получе-
ния должности консула. Это сильно обеспокоило римлян – и предпочтение было в итоге 
отдано ицерону. После поражения на выборах Катилина начал готовить заговор в целях 
захвата власти, который ицерону удалось раскрыть. етырьмя сенатскими речами против 
Катилины, считающимися образцами ораторского искусства, ицерон вынудил соперника 
бежать из Рима в Этрурию. В последовавшем заседании сената, которым он руководил, 
было решено арестовать и казнить без суда тех заговорщиков, которые остались в Риме, 
так как они представляли собой слишком большую угрозу для государства и обычные 
в таких случаях меры – домашний арест или ссылка – были бы недостаточно эффектив-
ны. Юлий езарь, присутствовавший на заседании, выступал против казни, однако Катон 
своей речью, в которой не только обличалась вина заговорщиков, но и перечислялись 
подозрения, падавшие на самого езаря, убедил сенаторов в необходимости смертного 
приговора. В этот период слава и влияние ицерона достигли своего пика; восхваляя 
его решительные действия, Катон назвал ицерона «отцом отечества» (лат.  ).

З а н я т и е  33
Oratio obl�qua. Косвенная речь. Правило уподобления наклонения

Автор может передавать чужие слова с помощью либо прямой, либо косвенной речи. 
Прямая речь – это чьё-либо высказывание, дословно введённое в авторскую речь. Косвен-
ная речь – форма передачи чужой речи, синтаксически организованная в виде сложнопод-
чинённого предложения. Например: «Он сказал, что завтра придёт». В латинском языке 
косвенная речь (  ) передаётся и через оборот   . Долж-
ны быть соблюдены следующие правила:
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 ● повествовательные предложения и вопросительные, обращённые к 1-му или 3-му лицу 
(риторический вопрос), зависящие от глаголов говорения и мысли, ставятся в  

 ;
 ● предложения со сказуемым в повелительном наклонении и вопросительные, обра-

щённые ко 2-му лицу, ставятся в кон юнктиве;
 ● предложения, в которых сказуемое в прямой речи стояло в кон юнктиве, сохраняют 

кон юнктив и в косвенной речи;
 ● сказуемое придаточных предложений ставится в кон юнктив по правилу согласова-

ния времён (  ), при этом   переходит в  . или -
 ., а   – в  . или  .;

 ● местоимение 3-го лица, заменяющее 1-е лицо прямой речи, выражается в косвенных 
падежах возвратного местоимения , , , , а в именительном падеже – с помощью ; 
соответствующие притяжательные местоимения 1-го лица ( , ) – с помощью ;

 ● личное местоимение 2-го лица, которое в косвенной речи также становится 3-м ли-
цом, передаётся указательным местоимением  или ; притяжательные местоимения 
2-го лица ( , ) заменяются родительным падежом указательных местоимений , 

/ , .

Прямая речь Косвенная речь
 : «    ,   

.        
    .       

      ,   ».
Ариовист ответил: «  прежде пришёл в Галлию, чем римский 
народ. Никогда до этого времени войско римского народа не 
выходило за пределы провинции Галлии. его ты для себя хо-
чешь  Почему являешься в мои владения  Эта Галлия – моя 
провинция, как та – ваша».

  se   
  venisse,  um 

um.    -
 um   -
   egressum 

(esse).  ei vellet    suas 
 venīret  am 

suam hanc  am,  -
am eōrum.

Attractio modi. Уподобление наклонения

В придаточных предложениях, зависящих от оборота    или от дру-
гого предложения, в котором стоит кон юнктив, также употребляется кон юнктив (хотя в лю-
бом другом случае в таком придаточном предложении стоял бы индикатив). Это синтаксическое 
явление называется а   (уподобление наклонения) и чаще всего встречается в прида-
точных определительных предложениях. Время кон юнктива определяется правилом согласо-
вания времён (  ). Например:       laudāri eos 
(   ),    essent interfecti (  . .).  А и-
на  у е твова  о чай на е е одн  о рани  ро ав т  те , кто о и  в ра ени .

Упражнение

Переделайте прямую речь в косвенную.
1.  : «     .       

 ». 2.   : «    ,  ( )  ( )». 3.  
 : «    ,  ( )  ( )».

Предложения и текст для перевода

1.        ,   , 
   , . 2.         

   ,         . 3.  
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      ,       . 4.  
    ,    ,  ,  . 

5.     ,      . 6. ,  , 
     ,   ,     

  ( .).

De crudelitāte Lucii Domitii
      ,       .  

 ,  ,   .     
 ,     .          
 .       ,     . 

      ,     .    
  .        .

Афоризмы

1. Felix criminĭbus nullus erit diu. икто не удет до о ча т ив ре ту ени и.
2. Felicĭtas humāna nunquam in eōdem statu permănet. е овече кое ча т е нико да 

не вает о то нн .
3. Felicitātem ingentem anĭmus ingens decet. е ико у ду о  одо ает о ое ча т е.
4. Felicĭtas multos habet amīcos.  ча т  но о дру ей.
5. Felix, qui nihil debet. Сча т ив тот, кто ниче о не до ен.

Слова для запоминания и производные от них

Anĭmus, i m ду , ду а: анимация, аниматор, анимизм, реанимация;
nullus, a, um никакой: нуль, аннулировать, аннуляция, нуллификация;
praemium, i n на рада: премия;
sanus, a, um доров й: санитар, санаторий, санация;
utor, usus sum, uti 3 о оват , у отре т  (usus, us  у отре ение, о чай, 

о т): узус, узуальный;
valeo, valui, –, valēre 2 т  доров , драв твоват , т  и н , и ет  наче-

ние (valetūdo, ĭnis f доров е): валентность, валюта, девальвация, инвалид, превалировать, 
валериана, Валерий, Валентин.

ДИОГ Н
Диоген Синопский (около 412–323 гг. до н. э., г. Коринф) – философ-киник. Отли-

чался презрительным отношением к культуре. Проповедуя аскетический образ жизни, 
презирал роскошь, довольствуясь одеждой бродяги и используя для жилья пифос (боль-
шой сосуд для вина); в выражениях часто был груб и прямолинеен, за что снискал себе 
кличку Пёс (греч. ). Диоген утверждал приоритет добродетели над законами об-
щества, об являл культуру насилием над человеческим существом и призывал человека 
вернуться к природе, проповедовал общность жён и детей, отвергал веру в богов, уста-
новленных религиозными институтами, не признавал государство, считая его лживым 
изобретением демагогов, называл себя гражданином мира (космополитом), презирал все 
условности. Диогену принадлежит тезис о «переоценке ценностей».

Истории о Диогене
 ● Однажды, уже будучи стариком, Диоген увидел, как мальчик пил воду из горсти, 

и в расстройстве выбросил из сумы свою чашку, промолвив: «Мальчишка превзошёл 
меня в простоте жизни». Он выбросил и миску, когда увидел другого мальчика, ко-
торый, разбив свою плошку, ел чечевичную похлёбку из куска выеденного хлеба.
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 ● Диоген просил подаяние у статуй, чтобы приучить себя к отказам.
 ● Когда афиняне готовились к войне с илиппом  и в городе царили суета и волне-

ние, Диоген стал катать по улицам свою бочку, в которой жил. На вопрос, для чего 
он так делает, Диоген отвечал: «Все заняты делом, я тоже».

 ● Когда Александр Македонский пришёл в Аттику, то, разумеется, захотел познако-
миться с прославленным «маргиналом», как и многие прочие. Плутарх рассказыва-
ет, что Александр долго ждал, пока Диоген придёт к нему выразить своё почтение, 
но философ преспокойно проводил время у себя. Тогда Александр сам решил наве-
стить его. Он нашёл Диогена в Крании (в гимнасии неподалёку от Коринфа), ког-
да тот грелся на солнце. Александр подошёл к нему и сказал: «  – великий царь 
Александр». – «А я, – ответил Диоген, – собака Диоген». – «И за что тебя зовут со-
бакой » – «Кто бросит кусок – тому виляю, кто не бросит – облаиваю, кто злой че-
ловек – кусаю». «А меня ты боишься » – спросил Александр. «А что ты такое, – 
спросил Диоген, – зло или добро » «Добро», – ответил тот. «А кто же боится добра » 
Наконец, Александр предложил: «Проси у меня чего хочешь». «Отойди, ты засло-
няешь мне солнце», – сказал Диоген и продолжил греться. На обратном пути в от-
вет на шутки своих приятелей, которые потешались над философом, Александр яко-
бы даже заметил: « сли бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном».

 ● Диоген бродил средь бела дня с фонарём по людным местам со словами «Ищу че-
ловека».

З а н я т и е  34
Gerundium. Герундий. Gerund�vum. Герундив. Sup�num. Супин

Герундий

Латинский герундий ( ) – это отглагольное существительное, обозначающее 
действие как процесс. В русском языке ему соответствуют по значению отглагольные су-
ществительные на -ние, -тие ( ечение, ри ование, во ри тие) или инфинитив ( ечит , ри-
оват , во рини ат ). Герундий образуется присоединением к основе инфекта суффикса 

-nd- у глаголов  и  спряжения или суффикса -end- у глаголов  и  спряжения и окон-
чаний косвенных падежей единственного числа существительного 2-го склонения:

основа инфекта   - - ( ,  спр.) / - - ( , спр.)  -  . 2-го скл.

Герундий не имеет формы . . и форм .

Образец склонения герундия
Падеж . . 

. [  о учат ] –
. - -  о учени –
. - -  о учени , д  о учени –
.  - -  д  о учени –
. - -  о учение , о уча –

Герундий обладает признаками существительного и глагола. Как и существительное, 
герундий изменяется по падежам и в предложении является несогласованным определени-
ем либо косвенным дополнением.
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Употребление падежей герундия

 герундия употребляется: 
а) как несогласованное определение при существительных:   и ку тво -

ви (и ку тво ит );   о о  у е твовани , о ра  и ни;   
о ра  дей тви ;   о о  в ра ат ;

б) с постпозитивными предлогами causā ради, и а, о ричине, gratiā ради, д :  
 ради нака ани ;   д  о учени .

 герундия употребляется редко, в значении цели (это так называемый  
, отвечающий на вопросы «для чего », «с какой целью »):   ри ут-

твоват  д  на и ани  (технический термин, обозначающий участие в составлении и на-
писании сенатского постановления);    ан т  е то д  ра ени .

 всегда употребляется с предлогом ad и служит для выражения цели (вопрос 
«для чего »):   д  о винени ;   д  на и ани .

 употребляется:
а) в значении орудия действия (так называемый  , отвечающий на 

вопросы «чем », «с помощью чего »);
б) в значении образа действия (так называемый  , отвечающий на вопросы 

«как », «каким образом », на русский язык можно переводить деепричастием):  
  . Со нева  ( о нение , чере  о нение),  ри оди  к и тине. 

  .  учи  читат , чита  (  о о  чтени );
в) с предлогами ex (e) и , от, de о, in в, на:   от и учени ;   о и -

ни;   в ре ении.
Будучи отглагольным существительным, герундий сохраняет управление того глагола, от 

которого он образован, и может употребляться с наречием. Например:    
       . ороткое вре  на ей и ни до та-

точно до ое д  оро ей и че тной и ни (    наречия оро о и че тно 
зависят от герундия  ).

Герундив

Латинский герундив ( ) – это отглагольное прилагательное 1-го и 2-го скло-
нения, обозначающее долженствование в страдательном залоге либо соответству ющее 
русскому страдательному причастию настоящего времени. Герундив образуется присоеди-
нением к основе инфекта суффикса -nd- у глаголов  и  спряжения или суффикса -end- 
у глаголов  и  спряжения и родовых окончаний -us, -a, -um (склоняется как прила-
гательное 1-го и 2-го склонения):

основа инфекта   - - ( ,  спр.) / - - ( ,  спр.)  -  1-го и 2-го скл.

Образец склонения герундива
Падеж . . 

. - - , - - , - -
а) тот (та, то), котор й, -а , ое до ен,
-а, о т  о учен, -а, о;
б) о учае й, -а , ое 

- - , - - , - -
а) те, котор е до н  т  о учен ; 
б) о учае е

. - - , - - , - - - - , - - , - -
. - - , - - , - - - - , - -  , - -
. - - , - - , - - - - , - - , - -
. - - , - - , - - - - , - - , - -

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



142

Герундив, выражающий долженствование в страдательном залоге, на русский язык пе-
реводится с помощью слов «должен», «следует», «надо», «нужно» (модель перевода: до -

ен т  де ан, едует де ат ), в предложении выполняет функцию именной части 
сказуемого (в том числе и именной части смыслового сказуемого оборота):

  . ни и до н  т  рочитан .
 [   ] ( . . .).  на , что и о до но т  на и ано.

Действующее лицо при герундиве ставится в  (это так называемый  , 
отвечающий на вопросы «кем », «кому »):

 mihi  . ни и до н  т  рочитан  мною  Мне едует рочи-
тат  кни и.

В безличном предложении герундив как именная часть сказуемого ставится в форме 
ср. р. ед. ч.:

um  . о ра то  надо о оват .
Герундив с формой глагола , , –,  т  (в любом времени) представляет со-

бой описательное спряжение страдательного залога (   ):
   ( . .). а о  надо ро р ат .
   ( . .). а о  надо о ро р ат .
   ( .  .). а о  надо удет ро р ат .

Герундив, который соответствует русскому страдательному причастию настоящего 
времени (модель перевода: де ае й, в образовании формы на русском языке использу-
ются суффиксы о , е  и и ), выполняет функцию согласованного определения, т. е. 
согласуется с определяемым существительным в роде, падеже и числе:   -

 (m, . .) о во ит вае  дет . Такой герундив можно переводить отглаголь-
ным сущест вительным (о во итании детей). Подобная конструкция с герундивом не от-
личается по значению от конструкции с герундием (    (герундив)   

  (герундий)), они взаимозаменяемы, но конструкция с герундивом встре- 
чается чаще.

В русском языке есть слова с латинскими корнями, восходящие к герундиву со значе-
нием долженствования:

 ● е енда – фантастический рассказ, поэтическое предание о каком-либо событии или 
лице; надпись на монете, карте (от   нужно прочитать );

 ● ре еренду  – всенародный опрос (от   следует обсудить, доложить );
 ● е оранду  – дипломатический документ, излагающий взгляды правительства по ка-

кому-либо вопросу, обычно прилагаемый к ноте и вручаемый представителю другой стра-
ны (от   должно помнить );

 ● ро а анда – распространение в обществе каких-либо идей, воззрений, знаний пу-
тём постоянного глубокого и детального их раз яснения (от   то, что нуж-
но распространить );

 ● дивиденд  – прибыль, получаемая акционерами пропорционально вложенному ка-
питалу (от   подлежит разделу ).

Супин

Супин ( ) – неличная форма глагола, имеет два падежа: . . (  окончанием 
-um, это супин  (первый), который является третьей основной формой латинского глаго-
ла) и . . (  окончанием -u, это супин  (второй)).

Супин  выступает в функции обстоятельства цели при глаголах движения (отвечает на 
вопросы «для чего », «с какой целью »), переводится инфинитивом (часто с союзом что-

) либо существительным с предлогом:     petītum . По-
 ри од т к е ар  (что ) просить о о и (или: с просьбой о о о и).
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упин  выступает в функции дополнения при прилагательных для ограничения их 
значения (это так называемый  , отвечающий на вопрос «в каком отно-
шении »), переводится инфинитивом либо существительным с предлогом:  dictu  
трудно сказать,  audītu  ри тно слышать,   factu  ра ота, -
ка  для выполнения.

Упражнения

1. Образуйте от предложенных глаголов формы герундия (gen. sg.) и герундива (nom. sg.), 
переведите их на русский язык.

n  1 на ват ,  3 а и ат ,  4 у ат .
2. Переведите на русский язык, объясните разницу в переводе.
1.   .   . 2.    .   

 . 3.   .   .
3. Образуйте супин I и супин II от глаголов nomĭno 1 называть, punio 4 наказывать, deleo 2 

уничтожать.

Предложения и текст для перевода

1.    . 2.       . 3.  
 . 4.      . 5.      

  . 6.       ( .). 7.    
 ,    ( .). 8.   . 9.     ( .). 

10.    . 11.     12.   ,  
. 13.     . 14.      

. 15.      . 16.        
. 17.     . 18.   , 

         ( .). 19.    
  . 20.   ,  ,     
. 21.   ,        

. 22.    . 23. ,  ,   . 
24.      .

De Herodŏto
      ;    

    . 
     .        

 .   , ,   ;    
.    ,      .

ИНИКИ
иникийцы ( ) – жители древней страны иникии на восточном побережье 

Средиземного моря (нынешняя территория Сирии). иникия вела активную морскую 
и сухопутную торговлю, основала ряд колоний в Средиземноморье, в том числе Карфаген. 
В  в. до н. э. иникия была завоёвана персами, в 332 г. до н. э. – Александром Маке-
донским. иникийское письмо (семитская языковая группа) легло в основу почти всех 
известных алфавитов. Греки заимствовали финикийский алфавит, видоизменив его, при-
близительно в –  вв. до н. э. В свою очередь, от греческого алфавита произошли латин-
ский алфавит (в  в. до н. э.), готский алфавит (в  в. н. э.), кириллица (в  в. н. э.).
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Афоризмы

1. De gustĭbus non est disputandum. О вку а  не едует орит .
2. Docendo discĭmus. О уча ,  учи  а и. (Выражение происходит от высказыва-

ния римского философа и писателя Сенеки.)
3. Facĭle dictu, difficĭle factu. е ко ка ат , трудно де ат .
4. Pacta sunt servanda. До овор  едует о дат .
5. Quod erat demonstrandum (сокращённо: . . .). то и тре ова о  дока ат .  

Традиционная формула, завершающая доказательство.

Слова для запоминания и производные от них

Ago, ēgi, actum, agĕre 3 ве ти, нат , де ат : агент, агентура, акт, актив, активный, 
акция, актёр, актуальный, реакция;

alo, alui, alĭtum, alĕre 3 итат , кор ит : алименты, коалиция;
consŭlo, consului, consultum, cosulĕre 3 ове ат : консультант, консультация, кон-

сультировать;
imĭtor, imitātus sum, imitāri 1 одра ат : имитация, имитировать, имитатор;
formo, formāvi, formātum, formāre 1 о ра ов ват , ор ироват  (forma, ae f вне -

ний вид, нару но т ): форма, формат, формализм, формальный, формация, формула, де-
формация, информация, реформа;

video, vīdi, visum, vidēre 2 видет : видео, визуальный, виза, визит, визитка, ревизия.
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Латинско-русский словарь

Aa
a (ab) . . . 1) ри о о начении ро тран-

тва: от, из, с, со стороны; 2) о вре ени: за, 
после, от; 3) ри традате но  а о е д  
о о начени  дей тву е о ица

abdūco, duxi, ductum, ĕre 3 1) отводить, уво-
дить; 2) похищать

abeo, ii (īvi), ĭtum, īre уходить, удаляться
aberro, āvi, ātum, āre 1 1) заблуждаться, удалять-

ся; 2) отвлекаться
abjicio, jēci, jectum, ĕre 3 бросать, кидать; от-

брасывать
absum, afui, –, abesse 1) не быть, отсутствовать; 

2) отстоять, находиться на расстоянии
accēdo, cessi, cessum, ĕre 3 подходить, прибли-

жаться
accĭdo, cĭdi, –, ĕre 3 1) падать; 2) случаться, про-

исходить (  ке   .)
accipio, cēpi, ceptum, ĕre 3 1) принимать, полу-

чать; 2) испытывать, терпеть; 3) узнавать, слы-
шать; 4) перенимать, усваивать

accūso, āvi, ātum, āre 1 обвинять
acer, acris, acre 1) острый, едкий; 2) пылкий, 

горячий
Achilles, is m реч. и . Ахилл, один и  авн  

ероев И иад  о ера
ad . . . 1) к, до, у, при, около; 2) д  

о о начени  це и: для
addūco, xi, ctum, ĕre 3 1) приводить, доводить; 

2) побуждать, склонять
adhibeo, ui, ĭtum, ēre 2 1) привлекать к участию; 

2) употреблять, применять
adhuc . до сих пор
administro, āvi, ātum, āre 1 управлять, исполнять
admīror, ātus sum, āri 1 ( . .) удивляться, вос-

хищаться
admŏdum . 1) точно, ровно; 2) по крайней 

мере, не менее; 3) вполне, совершенно 
Adriānus, i m Адриан:    

Пуб лий Элий Адриан, ри . и ератор
adsum, affui, –, adesse 1) быть (где-либо), при-

сутствовать; 2) помогать
adulescens, ntis ,  1) подросток; 2) юноша, де-

вушка

advĕnio, vēni, ventum, īre 4 подходить, прихо-
дить, приближаться

aedificium, i n строение, здание
aedifĭco, āvi, ātum, āre 1 строить, сооружать
aeger, gra, grum больной
Aegēus, i m Эгей, цар  А ин, отец е е
aegrōtus, a, um больной
Aegyptius, i m египтянин
Aegyptus, i f гипет
Aenēas, ae m и . Эней, н Ан и а и енер , 

родонача ник ри н
Aeŏlus, i m и . Эол, о  ветров
aequālis, e равный
aequalĭter одинаковым образом, ровно; равно, 

равномерно; поровну
aequo, āvi, ātum, āre 1 1) ровнять, делать ров-

ным, выравнивать; 2) сравнивать, уравнивать
aër, aĕris m воздух
aera, ae f эра
Aesōpus, i m Эзоп, реч. а но и ец
aestas, ātis f тёплое время, лето
aestĭmo, āvi, ātum, āre 1 оценивать
aetas, ātis f 1) жизнь, век; 2) эпоха, время; 3) воз-

раст
affĕro, attŭli, allātum, afferre приносить, достав-

лять
Afrĭca, ae f Африка
Agamemno(n), ŏnis m Агамемнон, икен кий цар
ager, agri m поле, пашня, земля
aggredior, gressus sum, grĕdi 3 ( . .) 1) под-

ходить; 2) нападать
Agis, ĭdis m Агид или Агис, артан кий цар
agnus, i m ягнёнок
ago, egi, actum, ĕre 3 1) вести, гнать; 2) делать, 

действовать, поступать; 3) о вре ени: прово-
дить; 4) представлять, разыгрывать на сцене

agricŏla, ae m земледелец
Alcmēna, ae f Алкмена, ат  ерак а
Alexander, dri m Александр:   

Александр Великий (Македонский), ро а-
вив ий  о ода и ротив ер ов

aliēno, āvi, ātum, āre 1 отчуждать, уступать, пе-
редавать

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



146

aliquando . некогда, однажды
alĭquis, alĭquid кто-либо, что-либо; некто, нечто
alius, a, ud ( . , . ) другой (из мно-

гих);   один  другой
alo, alui, alĭtum, ĕre 3 кормить, питать
Alpes, ium f Альпы
alter, altĕra, altĕrum (gen. , . ) 

1) один (другой) из двух; 2) второй
altus, a, um 1) высокий; 2) глубокий
amārus, a, um горький
ambŭlo, āvi, ātum, āre 1 ходить, гулять
amīca, ae f подруга
amicitia, ae f дружба
amīcus, i m друг
amitto, mīsi, missum, ĕre 3 1) отпускать; 2) те-

рять, лишаться
amo, āvi, ātum, āre 1 любить
amor, ōris m любовь
amphitheātrum, i n амфитеатр
amplus, a, um 1) обширный, огромный, простор-

ный; 2) великолепный, величественный
Amulius, i m Амулий, дед о у а и е а
an неужели, разве, ли;   ли  ли;  

 ли  или
Anacharsis, is m Анахарсис, ки  и  цар ко о 

рода (  в. до н. .), и уча  реч. о чаи, ук ад 
и ни, ку туру

Anaxagŏras, ae m Анаксагор, реч. и о о  (  в. 
до н. .)

ango, anxi, anctum (anxtum), ĕre 3 1) сжимать, 
сдавливать; 2) душить

angustus, a, um узкий, тесный
animadverto, verti, versum, ĕre 3 обращать вни-

мание, замечать
anĭmal, ālis n животное
anĭmus, i m 1) дух, душа; 2) храбрость, муже-

ство; 3) настроение, намерение
annuntio, āvi, ātum, āre 1 извещать, сообщать, 

давать знать
annus, i m год
anser, ĕris m гусь
I ante . . . 1) о ро тран тве: перед; 

2) о вре ени: до, раньше
II ante . раньше, прежде
antea . прежде, раньше
antepōno, posui, posĭtum, ĕre 3 ставить впере-

ди; предпочитать

appello, āvi, ātum, āre 1 1) обращаться с речью; 
2) называть, именовать; 3) об являть, провоз-
глашать; 4) приглашать

appropinquo, āvi, ātum, āre 1 приближаться 
(к че у  .)

Aprīlis, is m апрель
apud . . . у, при, около, подле
aqua, ae f вода
aquatĭlis, e водяной, водный, живущий в воде
aquĭla, ae ,  1) орёл, и на  тица; 2) орёл, 

нак ( на ) е иона
arbĭtror, ātus sum, āri 1 думать, полагать, считать
arbor, ŏris f дерево
ardeo, arsi, (arsūrus), ēre 2 гореть, пылать
argentum, i n серебро
Ariadna, ae f Ариадна, доч  ино а, о о а е-

е  в рат  и  а иринта
Aristotĕles, is m Аристотель, реч. и о о
arma, ōrum n . . оружие 
aro, āvi, ātum, āre 1 пахать, возделывать
ars, artis f ремесло, занятие; искусство, наука
artificium, i n 1) ремесло, искусство; 2) искус-

ность, ловкость; 3) произведение искусства, 
художественное произведение

arx, arcis  крепость, кремль, акрополь
ascendo, scendi, scensum, ĕre 3 всходить, подни-

маться, взбираться
asellus, i m ослик, ослёнок
Asia, ae f Азия
asĭnus, i m осёл
asper, ĕra, ĕrum 1) суровый, строгий; 2) острый 

на вкус, сильный
astrum, i n реч. звезда
at . но, же, с другой стороны, тогда как
Athēnae, ārum f Афины, авн й ород Аттики
Atheniensis, is m афинянин
atque . и, а также, даже 
atrium, i n атрий (в ри . ча тн  до а  о а  

ко ната д  ора е и и ри а о тей)
atrox, ōcis 1) ужасный; 2) суровый, жестокий
attente . внимательно
auctorĭtas, ātis f влияние, авторитет
audacia, ae f 1) смелость, отвага; 2) дерзость, 

наглость
audax, ācis отважный, дерзкий
audio, īvi, ītum, īre 4 слушать, слышать
augeo, auxi, auctum, ēre 2 увеличивать, умно-

жать; обогащать
Antiŏchus, i m Антиох
antīquus, a, um древний, старинный
aper, apri m кабан
aperio, perui, pertum, īre 4 открывать
apis, is f пчела
Apollo, ĭnis m реч., ри . и . Аполлон, о  

о нца, вета и рорицани  окровите  и  
ку тв

appareo, parui, (parĭtum), ēre 2 (по)являться, по-
казываться

Augustus, i m Август, ри . 
auris, is f ухо; слух
aurum, i n золото
aut . или
autem . но, же
autumnus, i m осень
auxilium, i n помощь, содействие; . вспомога-

тельные войска
avis, is f птица
avŏlo, āvi, ātum, āre 1 улетать
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Bb
bacŭlum, i n палка
balneum, i n баня
barbărus, i  реч. иноземец, чужестранец; вар-

вар
beātus, a, um счастливый, блаженный
Belgae, ārum m белги, е ена, ив ие в ев. 

а ии
bello, āvi, ātum, āre 1 вести войну, воевать, бо-

роться
bellum, i n война
belua, ae f зверь (преимущественно большой); 

чудовище
bene . хорошо

beneficium, i n доброе дело, благодеяние, услуга
bestia, ae f животное, зверь
bibliothēca, ae  библиотека
bis . . два раза, дважды, вдвойне
bonum, i n добро, благо; . имущество
bonus, a, um (compar. , , . ; 

. , , ) 1) хороший, добрый; 
2) честный, порядочный

bos, bovis ,  бык, корова
brevis, e короткий, краткий
Britannia, ae f  Британия, территори  овр. Ан

ии и от андии
Brutus, i m Брут, ри . 

Cc
Cadmus, i m Кадм, о новате  ив е ивратн
cado, cecĭdi, casum, ĕre 3 1) падать; 2) погибать
caelum, i n небо
Caesar, ăris m езарь, ри . :  

  Гай Юлий езарь, о ководец, и-
ате , оратор, о итиче кий де те  о е 

е о ерти  титу  ри . и ераторов
calcar, āris n шпора
Calchas, antis m реч. и . Калхант, рорица-

те  в вой ке реков од роей
campus, i m поле, равнина
canis, is ,  собака
canto, āvi, ātum, āre 1 петь
capio, cēpi, captum, ĕre 3 1) брать; 2) получать, 

приобретать; 3) пленять; 4) захватывать, за-
воёвывать

Capitolīnus, a, um капитолийский
Capitolium, i n Капитолий, о   кре о т   

один и  е и о ов, на котор   ра о-
о ен Древний и

caput, ĭtis n 1) голова; 2) глава; 3) столица
carĭtas, ātis f любовь
carmen, ĭnis n песня, стихотворение
Carthaginiensis, is m карфагенянин
Carthāgo, gĭnis f Карфаген, ород на ев. о ере-

е А рики (н не н  территори  уни а)
carus, a, um дорогой, милый
castellum, i n крепость, укрепление
castra, ōrum n . . лагерь
casus, us  1) падение; 2) ра . падеж; 3) случай
Catilīna, ae f Катилина,  рода Сер иев; 

.  . (род. в  . до н. .), ор ани а-
тор а овора, ра кр то о кон у о  ицеро-
но  в  . до н. .

Cato, ōnis m Катон, ри .  в роде Порци-
ев; Марк Порций Катон Старший (  . 
до н. .), ри . о итиче кий де те , не ри-

ири й вра  ар а ена
Catullus, i m Катулл, ри . о т (ок.   ок.  . 

до н. .)

causā ( . от  в начении . . .) для, 
ради

causa, ae f причина; дело
cavo, āvi, ātum, āre 1 долбить, выдалбливать
cedo, cessi, cessum, ĕre 3 1) идти, ступать; 2) усту-

пать
celĕber, bris, bre (редко celĕbris, e) 1) многи-

ми посещаемый, оживлённый, многолюдный; 
2) торжественный; 3) известный, знаменитый

celĕbro, āvi, ātum, āre 1 1) торжественно празд-
новать; 2) славить, прославлять

celer, ĕris, ĕre быстрый, скорый
celerĭter adv. скоро, быстро
cena, ae f обед
centum сто
Cerbĕrus, i m ербер, тр о ов й , о ран

в ий в од в од е ное цар тво
Ceres, ĕris f ерера, доч  Сатурна и еи, е тра 

Ю итера, ат  Про ер ин , о ин  о ей, 
е еде и , е н  ра тений и е кой и ни

cerno, crēvi, crētum, ĕre 3 различать, замечать, 
видеть

certāmen, ĭnis n состязание, борьба; бой, сражение
certo, āvi, ātum, āre 1 бороться, сражаться; спо-

рить
certus, a, um 1) верный, бесспорный; 2) истин-

ный, надёжный; 3) определённый
cetĕrus, a, um прочий, остальной
cetus, i m кит
chorus, i m реч. хор
Christus, i m Христос
cibus, i m еда, пища
Cicĕro, ōnis m ицерон, ри . :  

  Марк Туллий ицерон, оратор, 
и ате , о итиче кий де те

cinis, ĕris m (редко f) пепел, зола; прах
circŭlus, i m окружность, круг
circum . . . вокруг, около
circumvenio, vēni, ventum, īre 4 ходить вокруг, 

окружать
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civis, is ,  гражданин, гражданка
civĭtas, ātis f 1) гражданство, община; 2) госу-

дарство
clades, is f 1) повреждение; 2) потеря, несчастье, 

бедствие; 3) поражение
clamo, āvi, ātum, āre 1 восклицать, кричать
clarus, a, um светлый, ясный; известный, зна-

менитый
classis, is f 1) разряд, класс, группа; 2) флот
claudo, clausi, clausum, ĕre 3 запирать, замыкать, 

закрывать
clivus, i m склон, возвышенность, холм
coepi, coeptum, coepisse . начинать
cogĭto, āvi, ātum, āre 1 мыслить, размышлять, 

думать
cognosco, nōvi, nĭtum, ĕre 3 узнавать, познавать
collis, is m холм, возвышенность
collŏco, āvi, ātum, āre 1 1) ставить, поме щать; 

2) воздвигать; 3) пристраивать, выдавать замуж
colo, colui, cultum, ĕre 3 1) возделывать, обраба-

тывать; 2) почитать
colonia, ae f поселение, колония
committo, mīsi, missum, ĕre 3 1) сводить для 

состязания, борьбы; 2) начинать; 3) доверять; 
4) совершать

commoveo, mōvi, mōtum, ēre 2 1) двигать; 2) вол-
новать, побуждать

compleo, ēvi, ētum, ēre 2 наполнять
compōno, posui, posĭtum, ĕre 3 1) складывать, 

создавать; 2) сочинять, писать
comprehendo, prehendi, prehensum, ĕre 3 пой-

мать, схватить
concĭdo, cĭdi, –, ĕre 3 падать; терпеть пораже-

ние; погибать
concordia, ae f согласие, единодушие
condo, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 1) основывать, созда-

вать; 2) прятать
conficio, fēci, fectum, ĕre 3 1) делать, изготавли-

вать; 2) совершать, заканчивать; 3) истощать, 
изнурять

confirmo, āvi, ātum, āre 1 укреплять, закалять 
( )

confundo, fūdi, fūsum, ĕre 3 1) сливать, сме-
шивать, вливать; 2) перепутывать, приводить 
в беспорядок; 3) смущать, сбивать с толку

conjunx, jŭgis f супруга
conjuratio, ōnis f заговор

consisto, stĭti, –, ĕre 3 1) становиться; 2) состо-
ять (из чего-либо); 3) останавливаться, задер-
живаться; 4) твёрдо стоять

conspicio, spexi, spectum, ĕre 3 видеть, заме- 
чать

constantia, ae f незыблемость, твёрдость, настой-
чивость

constituo, ui, ūtum, ĕre 3 1) ставить, сооружать; 
2) учреждать; 3) постановлять, решать; 4) на-
значать

consto, stĭti, –, āre 1 1) стоять твёрдо, неподвиж-
но; 2) состоять, заключаться; 3) . -

 известно
consul, ŭlis m консул, в ее до но тное ицо 

в Древне  и е  е е одно и ира и  два кон-
у а

consŭlo, lui, ltum, ere 3 просить совета (у ко о  
.) 

contendo, tendi, tentum, ĕre 3 1) натягивать; 2) спе- 
шить, стремиться; 3) состязаться, сражаться

contra . . . против, вопреки, напротив
contradīco, dixi, dictum, ĕre 3 противоречить, 

возражать
contrarius, a, um противный, противоположный
convĕnio, vēni, ventum, īre 4 1) сходиться, соби-

раться; 2) согласовываться, соответствовать; 
3) .  подобает

converto, verti, versum, ĕre 3 обращать(ся), пре-
вращать(ся)

convīva, ae ,  гость, сотрапезник
convivium, i m пир
copia, ae  запас, изобилие, богатство; . войско
coquo, coxi, coctum, ĕre 3 варить, готовить
Cornelia, ae f Корнелия, ри .  
Cornelius, i m Корнелий, ри .  
cornix, īcis f ворона
cornu, us n 1) рог; 2) воен. крыло, фланг
corōna, ae f реч. венок
corpus, ŏris n тело, туловище
cotidie . ежедневно
credo, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 1) верить; 2) думать, 

считать
creo, āvi, ātum, āre 1 избирать
cresco, crēvi, crētum, ĕre 3 расти, возрастать; 

усиливаться
Creta, ae f реч. Крит, о тров
Creūsa, ae f Креуса, у ру а не

Conon, ōnis m Конон, реч. военача ник родо  
и  А ин, ко андова  а ин ки  ото  во вре-

 Пе о онне кой войн , о еди  артан-
кий от и андра ри ниде (  . до н. .)

consentio, sensi, sensum, īre 4 быть согласным, 
соглашаться

сonsilium, i n 1) совет; 2) решение, план, замы-
сел, намерение; 3) благоразумие, предусмотри-
тельность

Croesus, i m Крез, цар  идии (  . 
до н. .), о е д нн й иро  е о не етн е 
о ат тва во и в о оворку

crudelĭtas, ātis f жестокость
crudelĭter . жестоко, безжалостно
cum . 1) когда, в то время как; после того 

как; с тех пор как; всякий раз как; 2) так как, 
потому что; 3) хотя, несмотря на то что; 4)  

 как  так
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cum . . . с, вместе с
cumŭlo, āvi, ātum, āre 1 складывать, накоплять
cunctus, a, um весь, совокупный
cupĭde . жадно; стремительно
cupio, īvi, ītum, ĕre 3 сильно желать, жаждать, 

стремиться
cur . . и . почему, зачем

cura, ae f 1) забота, попечение; 2) беспокой ство, 
тревога

curo, āvi, ātum, āre 1 заботиться; лечить
curro, cucurri, cursum, ĕre 3 бежать, ехать, плыть 

(на кора е)
custodia, ae f охрана, стража, караул
custodio, īvi, ītum, īre 4 охранять, сторожить

Dd
damno, āvi, ātum, āre 1 осуждать
Darēus, i m Дарий, и  не ко ки  ер ид ки  

царей
de . . . 1) от, из; 2) о, об; 3) согласно, по
dea, ae f богиня
debeo, ui, ĭtum, ēre 2 быть должным, быть обя-

занным; . быть предназначенным
decem десять
December, bri m декабрь
decĭmus, a, um десятый
declīno, āvi, ātum, āre 1 ра . склонять
dedūco, xi, ctum, ĕre 3 отводить, уводить
defendo, ndi, nsum, ĕre 3 1) отражать; 2) защи-

щать, охранять
deficio, fēci, fectum, ĕre 3 быть недостаточным, 

не хватать (ко у  .)
deinde . 1) оттуда; 2) потом, затем
delecto, āvi, ātum, āre 1 восхищать, радовать; 

pass.  ( . .) находить удовольствие, 
радоваться

deleo, ēvi, ētum, ēre 2 разрушать, уничтожать
delibĕro, āvi, ātum, āre 1 взвешивать, обсуждать, 

обдумывать
delictum, i n проступок, правонарушение
Delphi, ōrum m Дельфы, ород в окиде  ора-

ку о  А о она
delphīnus, i m дельфин
demonstro, āvi, ātum, āre 1 показывать; об яснять
Demosthĕnes, is m Демосфен, реч. оратор (

 . до н. .)
dens, dentis m зуб
densus, a, um густой
deporto, āvi, ātum, āre 1 относить, уносить, от-

возить, увозить, переправлять, доставлять
descrĭbo, psi, ptum, ĕre 3 описывать
desidĕro, āvi, ātum, āre 1 1) желать; 2) требо-

вать; 3) тосковать (о ко   .)
desum, fui, –, esse не хватать, недоставать
deus, i m ( .: .  и и , .  и и 

, ., .  и и ) бог, божество
devinco, vīci, victum, ĕre 3 окончательно побе-

дить, одолеть
devŏro, āvi, ātum, āre 1 проглатывать, пожирать
Diāna, ae f ри . и . Диана, о ин  ун , о д-

нее так е о от  (ото де тв а   реч. 
Арте идой)

dico, xi, ctum, ĕre 3 1) говорить; 2) называть; 
3) назначать

dictum, i n слово, выражение
dies, ēi ,  день, срок
diffĕro, distŭli, dilātum, differre 1) разносить; 

2) откладывать, отсрочивать; 3) различаться
difficĭlis, e трудный
dignus, a, um достойный, заслуживающий
dilābor, lapsus sum, lābi 3 1) распадаться, рас-

сыпаться; 2) погибать
dilanio, āvi, ātum, āre 1 разрывать
diligenter . усердно, тщательно, старательно
diligentia, ae f старание, усердие
Diogĕnes, is m Диоген (из Синопа), и о о ки-

ник (ок.  . до н. .)
Dionysius, i m реч. Дионисий, и  дву  тира-

нов орода Сираку  (  в. до н. .)
dirĭgo, rexi, rectum, ĕre 3 направлять
disciplīna, ae f 1) обучение; 2) наука, учение
discipŭla, ae f ученица
discipŭlus, i m ученик
disco, didĭci, –, ĕre 3 учиться; изучать
discordia, ae f несогласие, раздор
Discordia, ae f Дискордия, о ин  ра дора
discus, i m реч. диск, ета иче кий и и ка ен-

н й етате н й кру
dispōno, posui, posĭtum, ĕre 3 расставлять, рас-

полагать
dispŭto, āvi, ātum, āre 1 рассуждать, спорить
dissimĭlis, e непохожий, несходный
distribuo, tribui, tribūtum, ĕre 3 разделять
diu . долго; давно 
dives, ĭtis богатый
divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre 3 разделять; отделять; рас-

пределять
divitiae, ārum f . . богатство
do, dedi, datum, dare 1 давать; дарить
doceo, ui, ctum, ēre 2 1) учить, обучать; 2) сооб-

щать, указывать; 3) доказывать
doctrīna, ae f учение, наука
doctus, a, um adj. учёный, образованный, про-

свещённый
doleo, ui, –, ēre 2 1) болеть, страдать; 2) огор-

чаться, печалиться
dolor, ōris m 1) боль, страдание; 2) скорбь, пе- 

чаль
dolus, i m хитрость, обман
domicilium, i n жилище, место жительства
domĭnus, i m господин, хозяин
Domitius, i m Домиций, ри . 
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domus, us f дом; родина;  домой;  из 
дому;  дома

dormio, īvi, ītum, īre 4 спать
draco, ōnis m змея; дракон, и иче кий ей
dubĭto, āvi, ātum, āre 1 сомневаться
dubium, i n сомнение
ducentesĭmus, a, um двухсотый
ducenti, ae, a двести
duco, xi, ctum, ĕre 3 вести, водить

dulcis, e сладкий, приятный, нежный, милый
dum . 1) пока, в то время как, между тем 

как; 2) только бы, лишь бы
duo, ae, o два, две
duodĕcim двенадцать
duodetriginta двадцать восемь
duro, āvi, ātum, āre 1 длиться, продолжаться
durus, a, um твёрдый; жестокий, суровый
dux, ducis m предводитель, вождь; полководец

Ee
edūco, āvi, ātum, āre 1 воспитывать
efficio, fēci, fectum, ĕre 3 1) создавать, сооружать; 

2) вызывать, производить; исполнять
egeo, ui, –, ēre 2 нуждаться (в ч   . или .)
ego ( . ) я
elephantus, i m слон
elĭgo, lēgi, lectum, ĕre 3 выбирать
emendo, āvi, ātum, āre 1 исправлять
emineo, ui, –, ēre 2 1) выдаваться, выступать, тор-

чать; 2) выделяться; 3) угрожать
en 1) вот; 2) ну; 3) разве
enim ибо, ведь
I eo . туда
II eo, ii, itum, ire идти, ходить, ездить
epistŭla, ae f реч. письмо
eques, ĭtis  верховой ездок, всадник
equester, stris, stre и редко equestris, e 1) конный, 

от носящийся к всаднику, к коннице; 2) всадни-
ческий, относящийся к всадническому сословию

equitātus, us m конница
equus, i m конь, лошадь
erro, āvi, ātum, āre 1 1) блуждать; 2) заблуждать-

ся, ошибаться
error, ōris m ошибка, заблуждение
erudio, īvi, ītum, īre 4 обучать, воспитывать
erudītus, a, um образованный, учёный
et . и
etiam . также, (и) даже, ещё;   

  не только  но даже (также)
etsi . хотя и, даже если
Eurōpa, ae f реч. и . вропа: 1) доч  иникий ко-

о цар , о и енна  Ю итеро ; 2) ча т  вета

Eurydĭce, es f реч. и . Эвридика, ена Ор е , 
у ер а  от уку а еи

Eurysthe͡us, i m Эврисфей, цар  икен, а та-
вив ий ерку е а ( ерак а) овер ит  две-
надцат  одви ов

eventus, us  1) исход, результат; 2) происшест-
вие, случай

ex, e . . . 1) из, с, от; 2) по причине, 
вследствие; 3) сообразно, по

excēdo, cessi, cessum, ĕre 3 1) выступать, выхо-
дить, уходить, удаляться; 2) оставлять, поки-
дать

excello, āvi, ātum, āre 1 выдаваться, отличаться
excūso, āvi, ātum, āre 1 извинять, оправдывать
exemplar, āris n пример, образец, экземпляр
exemplum, i n пример, образец
exeo, ii (īvi), ĭtum, īre выходить
exerceo, ui, ĭtum, ēre 2 1) упражнять, развивать; 

2) упражняться; 3) обучать
exercĭtus, us m войско (о ученное) 
existĭmo, āvi, ātum, āre 1 оценивать; считать, по-

лагать
expello, pŭli, pulsum, ĕre 3 изгонять
expleo, ēvi, ētum, ēre 2 1) наполнять; 2) испол-

нять; 3) утолять ( , )
expugno, āvi, ātum, āre 1 завоёвывать
exsilium, i m изгнание, ссылка
exspecto, āvi, ātum, āre 1 ждать, ожидать
extemplo adv. тотчас же, сейчас же, сию минуту
externus, a, um 1) находящийся вне, внешний; 

2) иноземный, чужой, посторонний
exturbo, āvi, ātum, āre 1 выгонять, прогонять

Ff
fabŭla, ae f 1) молва; 2) рассказ; 3) сказка, басня; 

4) драматическое произведение, пьеса
facĭle . легко, без труда
facĭlis, e лёгкий, нетрудный
facĭnus, ŏris n поступок, дело, подвиг
facio, fēci, factum, ĕre 3 1) делать, совершать; 

создавать; 2) ра . образовывать
factum, i n дело, деяние, поступок
facundia, ae f красноречие
fallo, fefelli, falsum, ĕre 3 обманывать
falsum, i n ложь, обман
fama, ae f 1) молва, слух; слава; 2) репутация

fames, is f голод
familiāris, e принадлежащий к дому, семейный, 

домашний
fanum, i n святилище, храм
febris, is f лихорадка
Februarius, i m февраль
felicĭter . счастливо, удачно, благополучно
felix, īcis счастливый
femĭna, ae f женщина
fenestra, ae  окно
fera, ae f дикий зверь, животное
fere . почти, примерно, около
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fero, tuli, lātum, ferre носить; нести
festĭno, āvi, ātum, āre 1 торопиться, спешить
festum, i n праздник, празднество
festus, a, um праздничный
fides, ĕi f 1) вера, доверие; 2) верность, честность; 

3) защита, покровительство
fido, fisus sum, ĕre 3 доверять, полагаться
fidus, a, um верный
figo, xi, xum, ĕre 3 вбивать, вонзать
filia, ae f дочь
filius, i m сын
finio, īvi, ītum, īre 4 1) ограничивать, определять; 

2) кончать, оканчивать
finis, is m 1) граница, предел; 2) область, владе-

ние; 3) конец, цель
fīnitĭmi, ōrum m пограничные (ближайшие) со-

седи
finitĭmus, a, um пограничный, соседний
fio, factus sum, fiĕri 1) делаться, становиться; 

2) происходить, бывать, случаться
Flaccus, i m лакк, ри . 
flamma, ae f пламя, огонь
floreo, ui, –, ēre 2 цвести, процветать
flos, floris m цветок
flumen, ĭnis n поток, река
fluvius, i m река

fons, fontis m источник, родник; исток
fore = futūrus, a, um esse . . . от , 

, –, 
formo, āvi, ātum, āre 1 формировать
fortis, e сильный, крепкий; храбрый, смелый
fortĭter adv. ( . , . ) 

1) крепко; сильно; 2) твёрдо, храбро, муже-
ственно

fortitūdo, ĭnis  смелость, отвага, мужество, хра-
брость

fortūna, ae f судьба, случай; счастье, удача
forum, i n площадь, форум
fossa, ae f ров
fovea, ae  яма
frango, frēgi, fractum, ĕre 3 ломать, разбивать 
frater, tris m брат
frigus, ŏris n холод
fructus, us m плод, фрукт
frumentum, i n хлеб (в ерне)
fruor, fruĭtus sum, fruī 3 наслаждаться
frustra . напрасно
fuga, ae f бегство, побег
fugio, fūgi, fugĭtum, ĕre 3 бежать, убегать (от 

ко о и и от че о  .), избегать 
fumo, āvi, ātum, āre 1 дымиться; курить
fur, furis m вор

Gg
Gajus, i m Гай, ри . р
galea, ae f шлем (первоначально кожаный, обитый 

медью; в отличие от металлического )
Gallia, ae f Галлия, трана, котора  ра о а а-

а  на территории овр. ранции, е ии, 
ев. Ита ии, к е ур а, отча ти идер-
андов и вейцарии

I Gallus, i m галл, ите  а ии
II gallus, i m петух
gaudeo, gavīsus sum, ēre 2 радоваться (че у  .)
Gellius, i m Геллий, ри . 
gelu, us n мороз, стужа
gemma, ae f драгоценный камень
gens, gentis f род, племя, народ
genus, ĕris n 1) происхождение; 2) род, вид, по-

рода; 3) ра . род, залог
Germānia, ae  Германия, трана ер ан ки  

е н
Germanĭcus, a, um германский
Germānus, i m германец
gero, gessi, gestum, ĕre 3 1) нести; 2) вести ( -

); 3) совершать (   ( . . .) под-
виги, боевые действия, военные дела); 4) об- 
суждать

gigno, genui, genĭtum, ĕre 3 рождать, произво- 
дить

gladiātor, ōris m гладиатор

gladiatorius, a, um гладиаторский
gladius, i m меч
gloria, ae  слава
gradus, ūs m шаг
Graecia, ae f Греция:   Великая Гре-

ция, . ча т  Ита ии, де на оди и  реч. 
ко онии

Graecus, a, um греческий
Graecus, i m грек
grammatĭcus, i m грамматик
Granīcus, i m Граник, река в а ой А ии, око о 

которой А ек андр акедон кий ра и  Да-
ри , ер ид ко о цар

gratiā ( . от  благодарность в начении 
. . .) ради, для, из-за

gratŭlor, ātus sum, āri 1 1) из являть радость, 
поздравлять; 2) выражать благодарность, бла-
годарить

gravis, e 1) тяжёлый, тяжкий; 2) серьёзный, 
важный

gravĭter . тяжело, сильно; важно, серьёзно
gubernātor, ōris m кормчий; правитель
guberno, āvi, ātum, āre 1 править, управлять ру-

лём; управлять
gusto, āvi, ātum, āre 1 отведывать, пробовать, 

вкушать
gutta, ae f капля
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Hh
habeo, ui, ĭtum, ēre 2 1) иметь, держать;   

чувствовать себя; 2) брать; 3) считать
habĭto, āvi, ātum, āre 1 обитать, жить ( . . 

и и   .)
Halicarnasius, i m галикарнасец ( а икарна   

дорий ка  ко они  в арии, родина еродота)
Hannĭbal, ălis m Ганнибал (ок.  . до 

н. .), кар а ен кий о ководец
haurio, īvi, ītum, īre 4 черпать
Hector, ŏris m реч. и . Гектор, тро н кий е-

рой, у ит й А и о
Helĕna, ae f реч. и . лена, ена ене а
Helvetia, ae f вейцария
Helvetii, ōrum m гельветы, народ на территории 

нынешней вейцарии
Hera, ae f реч. и . Гера, у ру а ев а, оот-

вет твует ри . Юноне
herba, ae f трава
Hercŭles, is m реч. и . Геркулес (Геракл), н 

ев а, а й о у рн й и  реч. ероев; о-
вер и  двенадцат  одви ов

heri . вчера
Herodŏtus, i m Геродот (ок.   ок.  . до 

н. .), древне рече кий и торик
Hibernia, ae f Ирландия
Hibērus, i m Гибер, река в И ании ( овр. ро

hīc . тут, здесь
hic, haec, hoc ( . , . ) этот; такой; он
hiems, hiĕmis f зима
Hispania, ae f Испания
historia, ae f реч. история
hodie . сегодня
Homērus, i m Гомер, древней ий реч. о т; о 

редани , автор И иад  и Оди еи
homo, ĭnis m человек
honestus, a, um честный, почётный
honor, ōris  1) честь, почесть; 2) почёт
Horatius, i m Гораций, ри . :  -

  Квинт Гораций лакк (  . 
до н. .), ри . о т

horribĭlis, e страшный, ужасающий, ужасный
horrĭdus, a, um 1) страшный, ужасный; 2) от-

вратительный
hostis, is ,  1) чужестранец; 2) неприятель, враг; 

противник
humānus, a, um человеческий, свойственный че-

ловеку
humĭlis, e низкий
humus, i f земля, почва
Hungaria, ae f Венгрия
Hydra, ae f реч. и . гидра:   лер-

нейская гидра, у ита  ерку е о

Ii
ibi . 1) там; 2) тогда
ictus, us m удар, укус
idem, eădem, idem тот же, тот же самый
idoneus, a, um удобный, подходящий
ignāvus, a, um вялый, ленивый
ignis, is  огонь
ignosco, nōvi, nōtum, ĕre 3 прощать, извинять
ille, illa, illud (gen. , dat. ) тот; он
illustro, āvi, ātum, āre 1 освещать, прославлять
imĭtor, ātus sum, āri 1 подражать
immŏlo, āvi, ātum, āre 1 приносить в жертву
immortālis, e бессмертный
impar, ăris неравный, неодинаковый
impavĭdus, a, um безбоязненный, неустрашимый, 

бесстрашный
impedimentum, i n помеха; . воен. обоз, багаж
impedio, īvi, ītum, īre 4 спутывать, опутывать; 

сковывать; мешать
imperātor, ōris m 1) повелитель, властелин; 2) пол-

ководец, главнокомандующий; 3) о д. импе-
ратор

imperium, i n 1) приказание; 2) власть;  
 высшее (военное) командование

impĕro, āvi, ātum, āre 1 приказывать, повелевать
imprīmis . прежде всего, преимущественно, 

особенно

in . 1) . . на во ро  куда : в, внутрь, 
на; по отношению к; против; 2) . . на во-
ро  де : в, на; в течение, во время

inaudītus, a, um 1) неслыханный; 2) невыслу-
шанный

incēdo, cessi, cessum, ĕre 3 выступать, наступать 
(на ко о  .)

incendium, i n пожар
incŏla, ae ,  житель, жительница
inde . оттуда
index, ĭcis m показатель, указатель
indĭco, āvi, ātum, āre 1 показывать, об являть; 

назначать
infensus, a, um раздражённый, неприязненный, 

враждебный
infĕri, ōrum m обитатели преисподней, умершие
infĕro, intŭli, illātum, inferre вносить;  -

 начинать войну
infinitīvus, i m ра . неопределённая форма гла-

гола, инфинитив
infirmus, a, um слабый
influo, xi, xum, ĕre 3 втекать, вливаться
ingenium, i n 1) характер; 2) ум, талант
ingens, ntis огромный
inimīcus, a, um враждебный
inimīcus, i m недруг, враг, противник
initium, i n начало; .  сначала
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injuria, ae f 1) правонарушение; 2) несправедли-
вость, обида; 3) насилие

innumerabĭlis, e бесчисленный, неисчислимый
inquam, inquit . говорить
insania, ae f безумие, сумасшествие
insterno, strāvi, strātum, ĕre 3 покрывать; насти-

лать, расстилать
instituo, ui, ūtum, ĕre 3 устанавливать
institūtum, i n установление, обычай; учреждение
instrumentum, i n орудие, инструмент
insŭla, ae f остров
insum, fui, –, esse быть, находиться (в, внутри, на)
integratio, ōnis f восстановление, возобновле-

ние; союз
intellĕgo, lexi, lectum, ĕre 3 понимать, знать
inter . . . между, среди
interdum . иногда
interficio, fēci, fectum, ĕre 3 убивать
interrŏgo, āvi, ātum, āre 1 спрашивать
intersum, fui, –, esse быть (посреди), находиться 

(между), присутствовать, участвовать (в ч   
dat.)

intolerabĭlis, e невыносимый, нестерпимый

intro, āvi, ātum, āre 1 входить, вступать
invenio, vēni, ventum, īre 4 1) находить; 2) изоб-

ретать, создавать; придумывать
invictus, a, um непобеждённый, непобедимый
invidia, ae f зависть, ревность; ненависть
invīto, āvi, ātum, āre 1 приглашать
Iphigenia, ae f  Ифигения, доч  А а е нона и 

ите не тр
ipse, ipsa, ipsum (gen. , dat. ) сам, самый
ira, ae f гнев
irrĭgo, āvi, ātum, āre 1 орошать, поливать
irrīto, āvi, ātum, āre 1 раздражать, подстрекать; 

злить 
is, ea, id ( . , . ) тот; этот; он
Islandia, ae f Исландия
iste, ista, istud ( . , . ) этот; тот
ita . так, таким образом;   1) так  как; 

2) . . так  что(бы), настолько... что(бы)
Italia, ae f Италия
ităque . итак, поэтому
iter, itineris n 1) путь, переход; подход; 2) до- 

рога

Jj
jaceo, ui, ĭtum, ēre 2 лежать
jacio, jēci, jactum, ĕre 3 бросать, кидать
jam . уже, ещё, даже
Janus, i m нус, о  о нечно о кру овра ени , 

в одов и ро одов, дверей и ворот, начинаний 
и авер ений, ода и вре ени, дву  вои и и-
ца и  тар  и о од   о ра нн й од-
новре енно в ро ед ее и в на то ее  е у 

и о в ен  е ц нвар  (  ) 
и ра  в и е, двое ротиво е а и  ворот 
которо о и акр т  во вре  ира и от-
кр т  на те  во вре  войн

jubeo, jussi, jussum, ēre 2 приказывать
judex, ĭcis m судья
Julia, ae f Юлия, ри . 
Julius, i m Юлий, ри . ;   -

 . Caesar

jungo, junxi, junctum, ĕre 3 соединять, заключать
Junius, i m июнь
Juno, ōnis f ри . и . Юнона, у ру а Ю ите-

ра, окровите ница рака и ен ин (ото -
де тв а   реч. ерой)

Juppĭter, Jovis m ри . и . Юпитер, вер овн й 
о  ри н (ото де тв   реч. ев о )

juro, āvi, ātum, āre 1 клясться, присягать
jussus, us m приказ;  по приказу
justitia, ae f справедливость
juvĕnis, is ,  молодой человек; юноша, девушка
juventus, ūtis f 1) юность; 2) юношество, мо-

лодёжь
juvo, juvi, jutum, āre 1 помогать (ко у .)
juxta . . . возле, около

Ll
labor, ōris m 1) работа, труд; 2) трудность, бед-

ствие; 3) подвиг
labōro, āvi, ātum, āre 1 1) работать, трудиться; 

2) быть в затруднительном положении, в беде; 
3) мучиться, страдать

labyrinthus, i m реч. лабиринт
Lacaedemonius, a, um лакедемонский, спар- 

танский
Lacaedemonius, i m спартанец, житель Спарты
Laconĭca, ae f Лаконика (Лакония), о а т  в о  

во т. ча ти Пе о онне а
lapis, ĭdis m камень

Latīne . по-латински
Latīnus, a, um латинский
Latium, i  Лаций, о а т  в Ита ии  авн  

ородо  и о
Latōna, ae f и . Латона, ат  А о она и Диан
latus, a, um широкий
laudo, āvi, ātum, āre 1 хвалить
laus, laudis f 1) хвала, похвала; 2) слава, честь
lavo, āvi, ātum, āre 1 мыть
legātus, i m 1) посол; 2) легат, помощник глав-

нокомандующего
legionārii, ōrum m солдаты легиона, легионеры
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lego, lēgi, lectum, ĕre 3 1) собирать; 2) читать
leo, ōnis m лев
Lernaeus, a, um лернейский ( о на вани  о е-

ра ерна)
lex, legis f закон
libenter . охотно, добровольно
liber, ĕra, ĕrum 1) свободный, независимый; 

2) свободнорождённый, благородный
liber, libri m книга
libĕri, ōrum m дети (свободнорождённые)
libĕro, āvi, ātum, āre 1 освобождать (от че о  .)
libertas, ātis f свобода
licet, licuit (licĭtum est), ēre 2 . позволено, 

можно, разрешается
ligneus, a, um деревянный
lingua, ae f язык
littĕra, ae f буква; . 1) письмо, послание; 2) пись-

менность, литература 
litus, ŏris n берег (моря)
locus, i m 1) место, положение; 2) . loca, ōrum n 

местность, область
longe . далеко
longitūdo, ĭnis f длина

longus, a, um 1) длинный; 2) продолжительный, 
долгий

loquor, locūtus sum, loqui 3 говорить, беседовать
lorīca, ae f панцирь, броня (из кожи с медны-

ми бляхами)
Lucius, i m Луций, ри . 
ludo, lusi, lusum, ĕre 3 играть (во что .  .)
ludus, i m 1) игра; 2) . публичные игры, состя-

зания, зрелища; 3) школа ( )
lumen, ĭnis n 1) свет, блеск; 2) свеча, лампа, фо-

нарь; 3) дневной свет, день
luna, ae f луна
lupa, ae f волчица
lupus, i m волк
lux, lucis f свет;  днём;   на рассвете
luxuriōsus, a, um 1) роскошный, пышный; 2) рас-

пущенный, чрезмерный
Lycurgus, i m Ликург, древний аконодате  С ар-

т  ( е ду X в. и ервой о .  в. до н. .)
Lydus, i m лидянин, ите  идии
Lysander, dri  Лисандр, артан кий о ко-

водец в  . до н. ., в в ий А ин  
в  .; а  в  . в итве ри а иарте

Mm
Macēdo, ŏnis m македонец
Macedonĭcus, a, um македонский
magis . более
magister, tri m учитель, наставник
magistra, ae f учительница, наставница
magistrātus, us m 1) государственная должность; 

2) должностное лицо; . власти
magnitūdo, ĭnis f большая величина, крупные 

размеры
magnus, a, um ( . , , . ; 

. , , ) 1) большой; 2) вели-
кий, величественный; 3) важный

machĭna, ae  реч. 1) механизм, устройство; 
2) (осадное) орудие, машина

Majus, i m май
male (compar. , superl. ) adv. плохо
malo, malui, –, malle больше желать, охотнее де-

лать, предпочитать
mālum, i n яблоко 
malum, i n зло, несчастье, беда
malus, a, um (compar. , , gen. ; su-

perl. , , ) 1) плохой, дурной, злой; 
2) злополучный, несчастный

mando, āvi, ātum, āre 1 1) вручать, передавать; 
2) доверять, вверять

maneo, nsi, nsum, ēre 2 1) оставаться (неизмен-
ным); 2) находиться постоянно, пребывать

manus, us f 1) рука; 2) отряд
mapa, ae  карта
Marathonius, a, um марафонский:  -

 Марафонская битва, в которой реки 
о еди и ер ов в  . до н. .

Marcus, i m Марк, ри . 
mare, is n море
margarīta, ae  жемчужина
Mars, Martis m ри . и . Марс, н Ю ите-

ра и Юнон , отец о у а и е а, о  войн  
(ото де тв   реч. Аре о )

Martius, a, um посвящённый Марсу, марсов 
( )

Martius, i m март
mater, tris f мать
matrōna, ae f матрона, а у н  очтенна  ен-

ина
maxĭme adv. (superl. к magis) очень, особенно
medeor, –, ēri 2 лечить, врачевать, исцелять
medicamentum, i n лекарство
medicīna, ae f лекарство, лечение, медицина
medĭcus, i m врач
mediocrĭter adv. умеренно, немного, в ничтож-

ной степени, слабо
mediterrāneus, a, um внутренний:  -

 Средиземное море
medius, a, um средний, срединный
melior . bonus
memĭni, meminisse . помнить
memoria, ae f способность запоминания, запоми-

нание; память;   помнить
mendax, ācis лживый, ложный
Menelāus, i m реч. и . Менелай, цар  С ар-

т , у  ен
mens, mentis f ум, мысль; рассудок
mensis, is m месяц
meto, messui, messum, ĕre 3 жать, косить
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meus, a, um мой
miles, ĭtis m воин
milia . mille
milĭto, āvi, ātum, āre 1 1) быть солдатом, слу-

жить; 2) сражаться, бороться, воевать
mille тысяча; . , gen. 
millesĭmus, a, um тысячный
Minerva, ae f ри . и . Минерва, о ин , окро-

вите ница наук, и ку тв и ре е , а так-
е войн  (ото де тв а   реч. А иной)

minĭmus . parvus
minor . parvus
Minos, ōis m реч. и . Минос, крит кий цар , 

троите  а иринта 
Minotaurus, i m реч. и . Минотавр
minuo, ui, ūtum, ĕre 3 уменьшать
mirus, a, um удивительный, необыкновенный
miser, ĕra, ĕrum несчастный, жалкий
mitto, misi, missum, ĕre 3 пускать, посылать, от-

правлять
modo adv. только
modus, i m образ, способ
moenia, ium (ōrum ) n городские стены
molestus, a, um тяжёлый, тягостный
mollis, e мягкий, нежный
mons, montis m гора

monstro, āvi, ātum, āre 1 указывать, показывать
monstrum, i n чудо; чудовище
morbus, i m болезнь
morior, mortuus sum, mori 3 умирать
mors, mortis f смерть
mortālis, e смертный
mortuus, a, um 1) . . . к morior; 2) . 

умерший, мёртвый
mos, moris m нрав, обычай; . 1) характер; 2) при-

вычка ( ривита  во итание )
moveo, mōvi, mōtum, ēre 2 1) двигать, приводить 

в движение;   сниматься с лагеря; 
2) волновать

mox . скоро, в скором времени
mulier, ĕris f женщина
multum . много
multus, a, um ( . .: , ; . 

pl.: , , ) многочисленный; . многие
mundus, i m мир, вселенная
munio, īvi, ītum, īre 4 укреплять
munus, ĕris n дар, подарок
murus, i m стена, вал
Musa, ae f  Муза; у  – дев т  дочерей Ю и-

тера, о ини  окровите ниц  и ку тв 
и наук

muto, āvi, ātum, āre 1 менять, изменять

Nn
I nam . действительно, ведь
II nam . так как
narro, āvi, ātum, āre 1 рассказывать
nascor, natus sum, nasci 3 рождаться; появлять-

ся, возникать
natūra, ae  природа; природные свойства, ха-

рактер, сущность
nauta, ae m моряк
navĭgo, āvi, ātum, āre 1 плавать, плыть (на ко-

рабле)
navis, is f корабль;   военный корабль
I ne . при запрещении с . или . не; 

  даже  не
II ne . . . чтобы не; как бы не; что; 

  что не
III -ne о т о ит. во р. ча тица, и ет  ит-

но разве, неужели, ли
nec . neque 
I necessarius, a, um необходимый, нужный
II necessarius, i m близкий человек (родственник)
neco, āvi, ātum, āre 1 убивать
neglĕgo, lexi, lectum, ĕre 3 пренебрегать
nego, āvi, ātum, āre 1 отказывать, отрицать
negotium, i n занятие, дело, работа
Nemeaeus, a, um немейский (от   до и-

на в реции)
nemo (gen. , dat. , acc. , abl. 

) никто

Neptūnus, i m ри . и . Нептун, о  орей 
и в е  водо ов (ото де тв   реч. По-
ейдоно )

neque (= nec) . и не;   (  
) ни  ни

nescio, īvi, ītum, īre 4 не знать, не уметь
nex, necis f насильственная смерть, убийство
Niderlandia, ae f Нидерланды
I nihil subst. (  ) ничто, ничего
II nihil . никоим образом, нисколько, ничуть
Niōba, ae f и . Ниоба, доч  анта а, у ру а 

иван ко о цар  А итриона
nisi если (бы) не; о е отриц. ов: кроме, раз-

ве только
nix, nivis f снег
nobĭlis, e 1) известный, знаменитый; 2) знатный
noceo, ui, ĭtum, ēre 2 вредить
nocturnus, a, um ночной
nolo, nolui, –, nolle не желать 
nomen, ĭnis n имя, название
nomĭno, āvi, ātum, āre 1 именовать, называть
non не
nonaginta девяносто
nonne 1) в прямых вопросах: неужели не  раз-

ве не  не правда ли ; 2) в косвенных вопро-
сах: не... ли

nonnullus, a, um некоторый, иной
nos (gen.  нас и  из нас) мы
noster, tra, trum наш

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



156

notus, a, um 1) известный; 2) знаменитый; -
  известно

novem девять
novus, a, um новый; молодой, свежий
nox, noctis f ночь
nudus, a, um голый, нагой
nullus, a, um (gen. , dat. ) никакой, никто 
num adv. разве, неужели, ли
Numa, ae m Нума, ри . 

numĕro, āvi, ātum, āre 1 считать, исчислять
numĕrus, i m число, количество
Numĭtor, ōris m Нумитор, цар  орода А а он-

и, дед о у а и е а
numquam = nunquam adv. никогда
nunc adv. ныне, теперь
nunquam . никогда
nuntio, āvi, ātum, āre 1 извещать, сообщать
nutrio, īvi, ītum, īre 4 кормить, вскармливать

Oo
oboedio, īvi, ītum, īre 4 слушаться, повиновать-

ся, подчиняться
obsum, obfui и offui, –, obesse противодейство-

вать, быть против, мешать, вредить
obtempĕro, āvi, ātum, āre 1 повиноваться, под-

чиняться (че у  .)
occasio, ōnis f случай, повод
occĭdo, cĭdi, cāsum, ĕre 3 1) падать; 2) погибать
occīdo, cīdi, cīsum, ĕre 3 убивать, умерщвлять
occulto, āvi, ātum, āre 1 скрывать, прятать
occŭpo, āvi, ātum, āre 1 занимать, захватывать; 

овладевать
octāvus, a, um восьмой
Octōber, bris m октябрь
ocŭlus, i m глаз, око; взгляд
odium, i n ненависть
olim . когда-то, однажды
omnis, e весь, всякий
onustus a, um нагруженный
opĕra, ae f труд; старание;   ( . .) 

прилагать усилия, стараться
oportet, uit, –, ēre 2 . нужно, следует
oppĭdum, i n 1) укрепление; 2) город
opprĭmo, pressi, pressum, ĕre 3 подавлять
oppugno, āvi, ātum, āre 1 нападать, осаждать
ops, opis f 1) сила, мощь; помощь, поддержка; 

2) pl. имущество, состояние; влияние, могу-
щество

optĭmus, a, um . к bonus
opto, āvi, ātum, āre 1 желать (че о  .) 
opŭlens, entis богатый
opus, ĕris n 1) дело, работа; творение, произве-

дение; 2) сооружение, постройка
ora, ae  берег, побережье
oracŭlum, i n 1) оракул; храм, в который обра-

щались за прорицанием; 2) прорицание, пред-
сказание

oratio, ōnis f речь;   произносить 
речь

orātor, ōris m оратор
orchestra, ae f реч. орхестра, у ри н  еред-

ние е та в театре д  енаторов
ornātus, us m украшение, наряд
orno, āvi, ātum, āre 1 1) снабжать; 2) украшать
oro, āvi, ātum, āre 1 просить, молить
Orpheus, ei m Орфей, н А о она и а ио-

, у  вридики, о т и евец, ра тер ан-
н й вак анка и

os, oris n рот, уста
os, ossis n кость
oscŭlo, āvi, ātum, āre 1 целовать
otium, i n отдых, свободное время, досуг
Ovidius, i m Овидий, ри . :  -

  Публий Овидий Назон (  . до н. .  
ок.  . н. .), о т

ovis, is f овца

Pp
paeninsŭla, ae f полуостров
Palatīnus, a, um палатинский
palus, ūdis f болото
panis, is m хлеб
papyrāceus, a, um папирусный, бумажный
par, paris равный, одинаковый
parco, peperci, –, ĕre 3 щадить (ко о  .)
parens, ntis ,  родитель (мать, отец)
pareo, ui, ĭtum, ēre 2 подчиняться
paro, āvi, ātum, āre 1 приобретать
pars, partis f часть; сторона
partim частью, отчасти
parvus, a, um (compar. , , gen. ; 

superl. , , ) малый, маленький, не-
большой

pastor, ōris m пастух
patefacio fēci, factum, ĕre 3 раскрывать ( -

)
pater, tris m отец
patria, ae f отечество, родина
Patrŏcles, is m и Patrŏclus, i m реч. и . Па-

трокл, дру  А и а
paucus, a, um 1) малый, небольшой; 2) реи . 

. немногие, несколько
Paulus, i m Павел (и )
pauper, ĕris бедный
pax, pacis f мир, покой
peccātum, i n грех, преступление, проступок
pecunia, ae f деньги
pedester, tris, tre пеший, пехотный; сухопутный
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peditātus, us m пехота
pejor . malus
pello, pepŭli, pulsum, ĕre 3 изгонять
Penelŏpa, ae f Пенелопа, ена Оди е  ( и -

а), ат  е е а а
per . . . 1) через, сквозь, по; 2) в тече-

ние; 3) посредством, вследствие; из-за;   
самостоятельно, сам по себе

peragro, āvi, ātum, āre 1 1) проходить, обходить; 
2) исследовать

percipio, cēpi, ceptum, ĕre 3 усваивать, узнавать, 
познавать, постигать

percutio, cussi, cussum, ĕre 3 закалывать, уби- 
вать

perdo, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 губить, уничтожать, уби-
вать

peregrīnor, ātus sum, āri 1 жить на чужбине
periculōsus, a, um опасный
pericŭlum, i n опасность, риск
perītus, a, um опытный, сведущий (в ч   .)
Persa, ae m перс
persequor, secūtus (sequūtus) sum, sequi 3 

1) (пре)следовать; 2) воевать:   
 воевать против кого-либо

persōna, ae f личность, лицо; характер
persuadeo, suāsi, suāsum, ēre 2 убеждать, уве-

рять; уговаривать
pervenio, vēni, ventum, īre 4 приходить, прибы-

вать
pes, pedis m 1) нога, ступня, стопа; 2) ри . фут 

(ок. ,  )
pessĭmus . к malus
peto, īvi, ītum, ĕre 3 ( . .) 1) стремиться; доби-

ваться, искать:    искать спа-
сения в бегстве; 2) просить, требовать

Philippus, i m илипп, и  не ко ки  акедон-
ки  царей; наи о ее и ве тен отец А ек ан-

дра е ико о ( рави  в  . до н. .) 
и и  

philosophia, ae f философия
philosŏphus, i m философ

plaudo, plausi, plausum, ĕre 3 хлопать, бить в ла-
доши, рукоплескать

plenus, a, um полный
plerīque, pleraeque, plerăque большая часть, боль- 

шинство, многие
plerumque adv. большей частью
Plinius, i m Плиний, ри . : Р   

(Major) Плиний Старший, е те твои та-
те , автор   в  кни а  
(  . н. .)

plurĭmi, ae, a (superl. к multi) очень многие, боль-
шинство

plus adv. (compar. к multum) больше
Pluto(n), ōnis m Плутон, о  од е но о цар тва, 

н Сатурна и еи, рат Ю итера и е ту-
на, у  Про ер ин

poēma, ătis n реч. поэма
Poenus, i m пуниец, карфагенянин
poēta, ae m реч. поэт
pollex, ĭcis m большой палец кисти
polliceor, pollicĭtus sum, ēri 2 обещать
pono, posui, posĭtum, ĕre 3 1) класть, ставить; 

2) располагать, помещать;   раз-
бивать лагерь

pons, pontis m мост
popŭlus, i m народ
porta, ae f (также в pl.) ворота, двери, вход
porto, āvi, ātum, āre 1 носить, переносить; при-

возить, доставлять
portus, us m порт, гавань
possideo, sēdi, sessum, ēre 2 владеть, обладать, 

иметь; занимать
possum, potui, –, posse мочь, быть в состоянии
I post . . . 1) о ро тран тве: позади, 

за; 2) о вре ени: после
II post . 1) позади; 2) после, спустя
postea после того, затем, впоследствии
posterior, ius (compar. к postĕrus) 1) следующий; 

2) последний
posterĭtas, ātis f 1) будущее время, будущность; 

2) потомство, потомки
Phoenix, īcis m реч. финикиец
Phrygia, ae f ригия, трана в а . ча ти а-

ой А ии
pila, ae f мяч,   играть в мяч
pilum, i n метательное копьё, дротик
pingo, pinxi, pictum, ĕre 3 рисовать
pirum, i n груша ( од)
piscis, is m рыба
Pisistrătus, i m Писистрат, а ин кий равите
planta, ae f растение
Plato(n), ōnis m Платон, древне реч. и о о , 

ученик Сократа и учите  Ари тоте , о -
новате  Акаде иче кой и о о кой ко  
(  . до н. .)

postĕrus, a, um (compar. , , gen. 
; superl. , , ) следу ющий, 

последующий
postquam . после того как
postŭlo, āvi, ātum, āre 1 требовать
potestas, ātis f 1) власть, могущество; 2) возмож-

ность
praebeo, ui, ĭtum, ēre 2 давать, предоставлять
praeceptum, i n предписание, правило
praecipue adv. преимущественно, особенно
praeclārus, a, um 1) ясный, яркий; 2) прекрасный
praeda, ae f добыча (военная); улов; прибыль
praemium, i n 1) награда, вознаграждение; 2) пре-

имущество, выгода
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praepăro, āvi, ātum, āre 1 заготавливать, при-
готавливать

praesto, stĭti, stĭtum, āre 1 стоять впереди или 
выше, быть лучше, выделяться, превосходить

praesum, fui, –, esse ( . .) быть впереди, сто-
ять во главе

praeterea adv. кроме (сверх) того
praeterĭtus, a, um прошедший, прошлый
praetor, ōris m 1) претор, в Древне  и е вто-

рое о е кон у а в ее до но тное ицо; 
2) наместник в провинции

premo, pressi, pressum, ĕre 3 1) давить; 2) при-
теснять, угнетать

Priămus, i m Приам, тро н кий цар
primum adv. сначала, сперва
primus, a, um первый;   во-первых, пре-

жде всего
priusquam прежде чем 
privātus, a, um частный
pro . . . 1) перед; 2) за; в защиту; вме-

сто, в качестве; 3) соответственно, по отноше-
нию, сообразно

probo, āvi, ātum, āre 1 одобрять, принимать
probus, a, um порядочный, честный
procus, i m сватающийся, жених
proelium, i n сражение
proficiscor, fectus sum, ficisci 3 отправляться
profundus a, um глубокий
prohibeo, bui, bĭtum, ēre 2 удерживать; держать 

на расстоянии, отбивать нападение, отражать
Prometheus, i m реч. и . Прометей, н тита-

на Иа ета, украв ий о он  д  дей

pronuntio, āvi, ātum, āre 1 об являть, провоз-
глашать

propāgo, āvi, ātum, āre 1 распространять, про-
пагандировать

prope . . возле, близ, вблизи, поблизости, 
около

propĕro, āvi, ātum, āre 1 спешить, торопиться
propter . . . 1) близ, рядом; 2) вслед-

ствие, из-за
prosum, fui, –, esse приносить пользу, помогать
proverbium, i n пословица, поговорка
provideo, vīdi, vīsum, ēre 2 заранее заботиться 

(о ч   .)
provŏco, āvi, ātum, āre 1 1) звать, призывать; 

2) побуждать, подстрекать
prudens, ntis предусмотрительный, благоразум-

ный
publĭcus, a, um общественный, государственный; 

  (  ) . res
Publius, i m Публий, ри . 
puella, ae f девочка, девушка
puer, ĕri m мальчик, ребёнок; pl. дети
pugna, ae f битва, сражение
pugno, āvi, ātum, āre 1 сражаться
pulcher, chra, chrum красивый, прекрасный
punio, īvi, ītum, īre 4 наказывать
puppis, is f корма
puto, āvi, ātum, āre 1 думать, считать, полагать
Pythagŏras, ae m Пифагор (  в. до н. э.), древ-

не реч. и о о
Pythia, ae f Пифия, рица А о она в Де а , 

рорицате ница

Qq
quadragesĭmus, a, um сороковой
quadrātus, a, um четырёхугольный, четырёхгран-

ный, квадратный
quadringenti, ae, a четыреста
quaero, quaesīvi, quaesītum, ĕre 3 1) искать; 

2) спрашивать; 3) приобретать, добывать
quaeso, –, –, ĕre 3 искать; просить;  пожа-

луйста, прошу
quaestio, ōnis  вопрос
qualis, e какой
quam adv. 1) как, сколь, насколько;   

как можно скорей; 2) ри compar.: чем; 3) ри 
. д  у и ени :   как мож-

но скорей;   как  так
quando adv. когда
quantus a, um какой большой, какой, что за (ве-

ликий)
quartus, a, um четвёртый
quasi как будто, словно
quattuor четыре
-que о т о ит. ча тица, и ет  итно 1) и; 

2) а потому; 3) но, а

qui, quae, quod (gen. , dat. ) который, ка-
кой; кто, что; в нача е не ави и о о ред о е-
ни  в нач. ука . е тои ени : этот, он

quia . потому что, так как
quidam, quaedam, quoddam некоторый, какой- 

то; некто, что-то
quin . чтобы не; после глаголов со смыс-

лом отрицания (  и др.): что
quingentesĭmus, a, um пятисотый
quinque пять
Quintīlis, is m квинтилий (на вание е ца ри -

ко о ка ендар )
quintus, a, um пятый
quis, quid 1) кто, что; 2) кто-либо, что-либо
I quo . 1) где; 2) куда
II quo . 1) чтобы (тем); 2) таким образом
I quod . qui 
II quod . 1) ибо, потому что, так как; 2) что; 

3) в отношении (что касается) того, что
quomŏdo . каким образом, как
quoque также, тоже
quot сколько, сколь многие
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Rr
radix, īcis f корень
rana, ae f лягушка
rapio, rapui, raptum, ĕre 3 хватать, отнимать, 

похищать
rarus, a, um редкий
ratio, ōnis f 1) счёт, расчёт; 2) рассудок, разум; 

3) (разумное) основание, причина; 4) способ, 
план

recĭto, āvi, ātum, āre 1 читать вслух, произно-
сить вслух, читать наизусть

recreo, āvi, ātum, āre 1 восстанавливать, укреп-
лять

recte . правильно
rectus, a, um прямой, правильный
reddo, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 отдавать назад, возвра-

щать
redeo, ii (īvi), ĭtum, īre идти назад, ехать обрат-

но, возвращаться
refĕro, rettŭli (retŭli), relātum (rellātum), referre 

1) нести назад, уносить обратно; 2) сообщать, 
передавать, докладывать

regīna, ae f царица
regio, ōnis f область, местность; страна
regno, āvi, ātum, āre 1 царствовать
regnum, i n 1) царская власть; 2) царство, госу-

дарство
rego, rexi, rectum, ĕre 3 ( . .) править, управ-

лять
relĭnquo, līqui, lictum, ĕre 3 оставлять, покидать
remōtus, a, um . отдалённый, удалённый, даль-

ний, далёкий
removeo, mōvi, mōtum, ēre 2 удалять, устранять, 

изгонять
Remus, i m ри . и . Рем, рат и нец о у а

reporto, āvi, ātum, āre 1 нести назад, уносить; -
  одерживать победу (над ке   

,   .)
res, rei f вещь, дело, обстоятельство; обстанов-

ка;    поэтому; почему, поэтому;  
 республика, государство;   

несчастье;   государственный перево-
рот;   счастье, удача;   под-
виги, деяния

rescrībo, psi, ptum, ĕre 3 письменно отвечать
resilio, silui, sultum, īre 4 отскакивать
respecto, āvi, ātum, āre 1 оглядываться (на ко-

о .   )
respondeo, ndi, nsum, ēre 2 отвечать
responsum, i n ответ
restituo, ui, ūtum, ĕre 3 восстанавливать
revertor, verti (или versus sum), verti 3 возвра-

щаться
revŏco, āvi, ātum, āre 1 отзывать
rex, regis m царь
Rhenus, i m Рейн, река
rideo, rīsi, rīsum, ēre 2 смеяться
ripa, ae f берег (реки)
risus, us m смех, улыбка
robur, ŏris n 1) твёрдое дерево, дуб; 2) сила, кре-

пость, здоровье
rogo, āvi, ātum, āre 1 просить; спрашивать
Roma, ae f Рим;  в Риме
Romānus, a, um римский
Romānus, i m римлянин
Romŭlus, i m ри . и . Ромул, рат и нец 

е а, о новате  и ерв й цар  и а ( о ре-
дани ,  . до н. .)

rosa, ae  роза

Ss
sacerdos, ōtis ,  жрец, жрица
saecŭlum, i n век, столетие
saepe . часто, многократно
sagitta, ae f стрела
Salămis, īnis f реч. Саламин, о тров в ей ко  

оре, е то о ед  реч. ота над ер ид
ки  в  . до н. .; . . –  

salio, salui (ii), saltum, īre 4 прыгать, скакать
salus, ūtis f 1) здоровье; 2) благо, благополучие; 

3) спасение; 4) приветствие;   при-
ветствовать

salūto, āvi, ātum, āre 1 приветствовать; здоро-
ваться, прощаться

salveo, –, –, ēre 2 быть здоровым, здравствовать
sanĭtas, ātis f здоровье
sano, āvi, ātum, āre 1 лечить, исцелять
sanus, a, um 1) здоровый; 2) разумный
sapiens, ntis 1) adj. разумный, мудрый; 2) subst. 

m мудрец

sapientia, ae f мудрость
satis . достаточно
saxum, i n камень 
scaena, ae f реч. сцена
schola, ae f реч. школа
scientia, ae f знание, сведение
scio, īvi, ītum, īre 4 знать, уметь
scribo, psi, ptum, ĕre 3 чертить, писать
scriptor, ōris m писатель;   историк
sculpo, sculpsi, sculptum, ĕre 3 вырезать; высе-

кать, воять
scutum, i n щит
Scytha, ae m скиф, е ена ки ов о ита и 

в древно ти у рно о ор , на Дону, Дне ре, 
Дунае

secum = cum se
secundus, a, um 1) следующий, второй; 2) бла-

гоприятный, благосклонный
secūris, is f топор, секира
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secūrus, a, um беззаботный, безмятежный, спо-
койный; безопасный, ограждённый от опас-
ностей

sed . но, а, же, впрочем
sedeo, sēdi, sessum, ēre 2 сидеть, садиться, за-

седать
seditio, ōnis f восстание, мятеж, бунт
semel adv. однажды; сразу
semĭno, āvi, ātum, āre 1 сеять
semper adv. всегда
senātor, ōris m член сената, сенатор
senātus, us m сенат, о удар твенн й овет и а
senex, senis 1) adj. старый; 2) subst. ,  старик, 

старуха
sensus, ūs m чувство
sentio, īvi, ītum, īre 4 1) чувствовать; 2) думать, 

полагать
septem семь
September, bris m сентябрь
septigentesĭmus, a, um семисотый
septĭmus, a, um седьмой
sepulchrum, i n могила, гробница
sequor, secūtus sum, sequi 3 следовать ( а ке   

.)
sermo, ōnis m 1) речь, язык; 2) беседа, разговор
sero adv. поздно
serus, a, um поздний, запоздалый
serpens, ntis ,  змей, змея
servio, īvi, ītum, īre 4 1) быть рабом; 2) служить; 

3) подчиняться
servĭtus, ūtis f рабство; подчинённое положение
servo, āvi, ātum, āre 1 1) сохранять, спасать; 

2) исполнять
servus, i m раб, слуга
sex шесть
sexagesĭmus, a, um шестидесятый
sexaginta шестьдесят
Sextīlis, is m екстилий ( е ц ри ко о ка ен-

дар )

socius, i m союзник, товарищ, друг
Socrătes, is m Сократ (  . до н. .), древ-

не реч. и о о
I sol, solis m солнце
II Sol, Solis m бог Солнца, н и ериона, рат 

ун  и Аврор , в о ед твии ото де тв н-
н й  А о оно

soleo, solĭtus sum, ēre 2 иметь обыкновение; обык-
новенно случаться

Solo, ōnis m Солон (ок.   ок.  . до н. .), 
а ин кий аконодате

solum adv. только, лишь;     
не только  но и

solus, a, um (gen. , dat. ) только один, 
единственный; одинокий

solvo, solvi, solūtum, ĕre 3 1) освобождать, раз-
вязывать; 2) снимать;   снимать-
ся с якоря, отплывать

somnium, i n сон, сновидение
soror, ōris f сестра
sors, sortis f жребий, участь, судьба
Sparta, ae f Спарта (Лакедемон), то ица а-

конии
Spartăcus, i m Спартак, во д  во тани  ра ов 

в Ита ии (  . до н. .)
Spartānus, i m спартанец, ите  С арт
spatium, i n пространство
spectacŭlum, i n зрелище, представление
specto, āvi, ātum, āre 1 смотреть
spero, āvi, ātum, āre 1 надеяться
spes, speī f надежда
spolium, i n реи . . военная добыча
statim adv. тотчас, немедленно
statua, ae f статуя
statuo, ui, ūtum, ĕre 3 1) ставить; 2) постано-

влять, решать
status, us m состояние, положение, устои
stella, ae f звезда, планета
sto, stēti, stātum, āre 1 стоять

sextus, a, um шестой
si . 1) если (бы); 2) если только; 3) если даже
sic adv. 1) таким образом, так; 2) да
Sicilia, ae f Сицилия
signo, āvi, ātum, āre 1 обозначать, отмечать
signum, i n 1) знак, сигнал; 2) знамение; 3) зна-

чок, знамя ( е иона); 4) печать, подпись
silentium, i n молчание, безмолвие
sileo, ui, –, ēre 2 молчать
silva, ae f лес
simĭlis, e похожий, подобный, сходный
sine . . . без
sinister, tra, trum левый
sitis, is f жажда
situs, a, um поставленный, положенный, нахо-

дящийся
sociĕtas, ātis f союз

Stoĭcus, i m стоик, и о о  тоиче кой ко
struo, struxi, structum, ĕre 3 строить
studeo, ui, –, ēre 2 1) усердно заниматься (че   

.); стараться; 2) стремиться; 3) заботиться
studium, i n 1) старание, усердие; 2) устремле-

ние, страсть; 3) ( и ое) занятие; 4) научные 
занятия, изучение 

stultitia, ae f глупость
stultus, a, um глупый
suadeo, suāsi, suāsum, ēre 2 советовать, пред-

лагать
sub . . . (на во ро  куда ) и . (на 

во ро  де ) под
subĭgo, ēgi, āctum, ĕre 3 1) гнать, подгонять; 2) за-

ставлять, принуждать; 3) одолевать, покорять, 
порабощать

suffōco, āvi, ātum, āre 1 душить
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sui себя
sum, fui, –, esse быть, существовать; находиться
superbus, a, um высокомерный, надменный, гор-

дый; , . Tarquinius
supĕro, āvi, ātum, āre 1 1) подниматься, возвы-

шаться; 2) превосходить, преодолевать, побеж-
дать

supersum, fui, –, esse оставаться (в живых), изо-
биловать

supplicium, i n кара, казнь
sustineo, tinui, tentum, ēre 2 выдерживать, вы-

полнять
suus, a, um свой
Syracūsae, arum f Сиракузы, ород в Сици ии

Tt
taberna, ae f хижина; лавка, трактир
tabernacŭlum, i n палатка (лагерная);  

 разбивать палатки
tabŭla, ae f 1) доска; дощечка для письма, та-

бличка
taceo, ui, ĭtum, ēre 2 молчать
talis, e такой
tamen adv. но, однако, всё-таки, всё же
tandem adv. наконец
tango, tetĭgi, tactum, ĕre 3 трогать, (при)касаться
Tantălus, i m и . Тантал, н Ю итера, цар  

ри ии, а ра а ение о е твенной тайн  
о у д нн й то ит  в од е но  цар тве 
вечн  о одо  и вечной а дой

tantus, a, um такой ( о ко иче тву), такой (столь) 
большой

Tarquinius, i m Тарквиний, и  дву  е ендар-
н  ри ки  царей; о едний и  ни  -

  Тарквиний Гордый  и нан 
и  и а в  . до н. .

taurus, i m реч. вол, бык
tectum, i n кровля, крыша
telum, i n 1) метательное оружие, метательный 

снаряд (копьё, дротик, стрела); 2) (рубящее или 
колющее) оружие рукопашного боя (меч, секи-
ра, нож, рог животного);    оружие 
оборонительное и наступательное

templum, i n храм
tempus, ŏris n время
tener, ĕra, ĕrum нежный, мягкий
terra, ae f земля, страна;   на суше 

и на море
terreo, ui, ĭtum, ēre 2 пугать, устрашать
terrester, stris, stre и terrestris, e земной, сухо-

путный
terrĭtus, a, um . . . от terreo напу-

ганный
tertius, a, um третий
testamentum, i n завещание,   

составлять завещание
testis, is ,  свидетель, свидетельница; очевидец
theātrum, i n реч. театр
Thebae, ārum f ивы, то ица еотии (о а т  

в редней реции)
Thebānus, i m житель города ивы, фиванец
Themistŏcles, is m емистокл, на енит й а ин-

кий о итик и о ководец, о едите  ер ов 
ри Са а ине (  . до н. .)

Thermopylae, ārum f ермопилы, у кий ро од 
и  е а ии в окриду, е то и е и  ар-
танцев, ероиче ки ра ав и  ротив ер-
ов од нача о  цар  еонида

These͡us, i m Тезей, а ин кий цар
Thucydĭdes, ī и is m укидид, реч. и торик 

(  . до н. .)
Tibĕris, is m Тибр, река в Ита ии
timeo, ui, –, ēre 2 бояться, страшиться
timĭdus, a, um боязливый, робкий
timor, ōris m страх, боязнь
tingo, tinxi, tinctum, ĕre 3 смачивать, обмаки-

вать, пропитывать
Titus, i m Тит, ри . 
tot столько, столь многие
totus, a, um (gen. , dat. ) весь, целый
trado, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 1) передавать;  

 выдавать дочь замуж ( а ко о  .); 
2) сообщать, рассказывать

tradūco, xi, ctum, ĕre 3 переводить, переправлять
tragoedia, ae f реч. трагедия,   

представлять трагедию
trajicio, jēci, jectum, ĕre 3 переносить, перево-

дить, переправлять
trans . . . через, за, по ту сторону
transeo, iī (īvī), itum, īre переходить
transporto, āvi, ātum, āre 1 переносить, пере-

правлять
trecenti, ae, a триста
tres, tria три
tribūnus, i m (военный) трибун, нача ник е иона
tribuo, tribui, tribūtum, ĕre 3 делить, разделять
tribūtum, i n подать, дань
triginta тридцать
Troja, ae f Троя, древний ород на еверо а а-

де а ой А ии
Trojānus, i m троянец, ите  орода рои
tu (gen. ) ты
tuba, ae f труба, ду овой ин тру ент
Tullia, ae f Туллия, ри . nomen
tum 1) тогда, в то время; 2) затем, после того
turba, ae f толпа, множество
turpis, e позорный
turris, is f башня
tussis, is f кашель
tuus, a, um твой
tyrannus, i m реч. 1) тиран, правитель; 2) же-

стокий правитель, деспот
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ubi . где
Ulīxes, is m реч. и . Улисс (и и Одиссей), 

цар  Итаки
umbra, ae f тень
undetriginta двадцать девять
unguis, is m ноготь, коготь
universĭtas, ātis f овр. университет
unus, a, um один
urbs, urbis f город ( реи . и )
usitātus, a, um употребительный
usus, us m 1) употребление; 2) практика, 

опыт

I ut . 1) как, каким образом; 2) чем; 3) по мере 
того как;   ( ) как  так; хотя  всё же

II ut . 1) . . когда, как только; 2) . . 
чтобы, что, так что; хотя; несмотря на то что; 
пусть

uter, utra, utrum (gen. , dat. ) кто, кото-
рый (из двух)

utĭlis, e полезный
utĭnam . . о если бы
utor, usus sum, uti 3 пользоваться, употреблять, 

применять
utrum ли; ...  (ли)... или
uxor, ōris f жена, супруга

Vv
valeo, ui, –, ēre 2 1) быть здоровым (сильным); 

 будь здоров, прощай; 2) быть в состоя-
нии; 3) иметь вес, значение

valetūdo, ĭnis f здоровье
vallum, i n вал, укрепление
varie adv. по-разному, различно, разнообразно
varius, a, um 1) разнообразный, различный; 2) не-

постоянный, изменчивый
vectīgal, ālis n налог
vel или, либо
venabŭlum, i m охотничье копьё
venatio, ōnis f охота
venēnum, i n яд
venia, ae  одолжение, позволение, прощение; -

  прощать
venio, vēni, ventum, īre 4 1) приходить; 2) (о вре-

ени) наступать
ver, veris n весна 
verbum, i n слово
vere adv. правильно, верно
vereor, verĭtus sum, ēri 2 опасаться, страшиться
Vergilius, i m Вергилий, ри . :  -

  Публий Вергилий Марон (  . 
до н. .), о т

verto, verti, versum, ĕre 3 1) поворачивать, об-
ращать; 2) изменять, превращать

I verum ча тица: но, тем не менее, однако
II verum, i n истина, правда
verus, a, um верный, истинный, настоящий
vester, tra, trum ваш
veto, ui, ĭtum, āre 1 запрещать, не позволять
vetus, ĕris старый, древний
vetustus, a, um старый, старинный
vexo, āvi, ātum, āre 1 не давать покоя, притес-

нять, угнетать, преследовать

via, ae f путь, дорога
vicīnus, a, um соседний
victoria, ae f победа
vicus, i m деревня, посёлок
video, vidi, visum, ēre 2 1) видеть, замечать; по-

нимать; 2) посещать; 3) pass. казаться, счи- 
таться

villa, ae f вилла, усадьба, поместье
vinco, vici, victum, ĕre 3 побеждать
vir, viri m 1) муж, мужчина, человек; 2) муж, 

супруг
virgo, ĭnis f дева, девушка
virtus, ūtis f 1) мужество, храбрость, доблесть; 

2) добродетель
vis f ( ., . . нет, acc. , abl. ; pl. -

, , ) 1) сила, мощь; 2) насилие; 
3) натиск, нападение; 4) множество

visĭto, āvi, ātum, āre 1 посещать, навещать
vita, ae f жизнь
vivo, vixi, victum, ĕre 3 1) жить; 2) питаться
vix adv. едва, насилу, с трудом
vobiscum = cum vobis
vocabŭlum, i n название, имя
voco, āvi, ātum, āre 1 1) звать, называть; 2) при-

глашать, призывать
volo, volui, –, velle хотеть, желать
volŭcer, cris, cre крылатый
volūmen, ĭnis n свёрток, свиток; том
voluntas, ātis f 1) воля, желание, намерение; 2) со-

гласие
vos (gen.  вас и  из вас) вы
vulnĕro, āvi, ātum, āre 1 ранить
vulpes, is f лиса
vultus, us m выражение лица, общий вид

Xx
Xerxes, is m Ксеркс, ер ид кий цар  (  . 

до н. .)
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Тесты

есть тестовых тем, включающих в себя по четыре варианта заданий, – это темы для 
самостоятельного изучения (« ислительные», «Местоимения. Местоименные прилагатель-
ные», «Неправильные глаголы»), а также темы для повторения и систематизации пройден-
ного материала («Существительные 1–5-го склонений. Степени сравнения прилагательных 
и наречий. Местоимения. Перфектные времена глагола. Причастия», «Синтаксические обо-
роты   ,   ,  », «Образова-
ние форм сослагательного наклонения. Употребление времён кон юнктива в независимых 
и придаточных предложениях»).

В тестах представлены вопросы как закрытого, так и открытого типа. Вопросы закрытого 
типа предполагают один правильный вариант ответа. Вопросы открытого типа требуют 
грамматического и синтаксического анализа текста, работы со словарём, перевода предло-
женной конструкции/предложения в каждом пункте задания.

Тема І. Числительные

Вариант 1

1. Количественные числительные – это:
а)  ;
б)  ;
в)  .
2. Римское число CDL соответствует арабскому числу:
а) 650;
б) 450;
в) 950.
3. Для образования количественных числительных второго десятка используется формант:
а) - ;
б) - ;
в) - .
4. Duodequadraginta – это:
а) количественное числительное орок два;
б) порядковое числительное тридцат  во ой;
в) количественное числительное тридцат  во е .
5. Количественное числительное unus, a, um один склоняется:
а) как прилагательное 1–2-го склонения;
б) как местоименное прилагательное.
6. Количественные числительные от 200 до 900:
а) не склоняются;
б) склоняются по 1–2-му склонению в единственном числе;
в) склоняются по 1–2-му склонению во множественном числе.
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7. Числительное milia тысячи (pl. от mille):
а) не влияет на падеж зависимого существительного;
б) управляет родительным падежом;
в) согласуется с существительным в роде, падеже и числе.
8. Согласуйте числительное и существительное в роде, падеже и числе.
а)   ( , , )  ( ,   год);
б)   ( о, , )  ( ,   консул);
в)   ( , , )  ( ,   царь).
9. Запишите числительное римскими цифрами (в скобках) и переведите предложение на 

русский язык.
     ( )    -

 .
Перевод:  
 
10. Посчитайте.
а)     –                  ;
б)    –                  ;
в)    –                  .

Вариант 2
1. Порядковые числительные – это:
а)  ;
б)  ;
в)  .
2. Римское число DXC соответствует арабскому числу:
а) 590;
б) 540;
в) 1110.
3. Числительные от 30 до 90 (десятки) образуются присоединением к основному числи-

тельному форманта:
а) - ;
б) - ;
в) - , , .
4. Undetriginta – это:
а) количественное числительное тридцат  один;
б) порядковое числительное тридцат  ерв й;
в) количественное числительное двадцат  дев т .
5. Числительные singuli, ae, a по одному, bini, ae, a по два – это:
а)  ;
б)  ;
в)  .
6. Количественные числительные от 4 до 100:
а) не склоняются;
б) склоняются по 1–2-му склонению в единственном числе;
в) склоняются по 1–2-му склонению во множественном числе.
7. Несклоняемые количественные числительные:
а) не влияют на падеж зависимого существительного;
б) влияют на падеж зависимого существительного.
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8. Согласуйте числительное и существительное в роде, падеже и числе.
а)   ( , , )  ( ,   воин);
б)   ( , )  ( ,   государство);
в)   ( , , )  ( ,   войско).
9. Запишите числительные римскими цифрами (в скобках) и переведите предложение на 

русский язык.
     ( )  .

Перевод:  
 
10. Посчитайте.
а)     –                  ;
б)    –                  ;
в)    –                  .

Вариант 3

1. Разделительные числительные – это:
а)  ;
б)  ;
в)  .
2. Римское число LXXIX соответствует арабскому числу:
а) 529;
б) 79;
в) 129.
3. Числительные от 200 до 900 (сотни) образуются присоединением к основному числи-

тельному форманта:
а) - ;
б) - ;
в) -с , ,  или - , , .
4. Duodevicesĭmus – это:
а) порядковое числительное двенадцат й;
б) порядковое числительное во е надцат й;
в) количественное числительное во е надцат .
5. Числительные bis дважды, ter трижды – это:
а)  ;
б)  ;
в)  .
6. В сложных порядковых числительных:
а) каждое из составных чисел является порядковым;
б) порядковым является только последнее числительное;
в) порядковым является только первое числительное.
7. Numeralia distributīva:
а) не склоняются;
б) склоняются по 1–2-му склонению в ед. ч.;
в) склоняются по 1–2-му склонению во мн. ч.
8. Согласуйте числительное и существительное в роде, падеже и числе.
а)   ( , , )  ( ,   человек);
б)   ( , , )  ( ,   девушка);
в)   ( о, , )  ( ,   легион).
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9. Запишите числительные римскими цифрами (в скобках) и переведите предложение на 
русский язык.

     ( )     .
Перевод:  
 
10. Посчитайте.
а)     –                  ;
б)    –                  ;
в)    –                  .

Вариант 4

1. Numeralia adverbia – это:
а) порядковые числительные;
б) разделительные числительные;
в) числительные-наречия.
2. Римское число CMXC соответствует арабскому числу:
а) 990;
б) 1190;
в) 490.
3. Для образования разделительных числительных второго десятка используется формант:
а) - ;
б) (-) ;
в) (-) .
4. Undeseptuaginta – это:
а) количественное числительное е де т один;
б) порядковое числительное е де т ерв й;
в) количественное числительное е т де т дев т .
5. Числительные tres, tria и milia склоняются:
а) по 3-му согласному склонению;
б) 3-му гласному склонению;
в) 1-му и 2-му склонению.
6. Склоняемые количественные числительные (кроме milia):
а) согласуются с существительными в роде, падеже и числе;
б) не влияют на падеж существительного.
7. Numeralia adverbia образуются в основном:
а) с помощью суффикса - -;
б) суффикса - ;
в) суффикса - -.
8. Согласуйте числительное и существительное в роде, падеже и числе.
а)   ( , , )  ( ,   воин);
б)   ( о, , )  ( ,   вождь);
в)   ( , )  ( ,   книга).
9. Запишите числительные римскими цифрами (в скобках) и переведите предложение на 

русский язык.
.      ( )     .

Перевод:  
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10. Посчитайте.
а)     –                  ;
б)    –                  ;
в)    –                  .

Тема ІІ. Местоимения. Местоименные прилагательные

Вариант 1

1. Местоименные прилагательные в genetīvus singulāris имеют окончание:
а) - ;
б) - ;
в) - .
2. Притяжательные местоимения склоняются как:
а) прилагательные 1–2-го склонения;
б) местоименные прилагательные;
в) указательные местоимения.
3. Pronomĭna personalia – это:
а) , , ; , , ; , , ; , , ;
б) ; ; ; ;
в) , , .
4. Форма ablatīvus plurālis относительного местоимения – это:
а) ;
б) ;
в) .
5. Отрицательные местоимения nemo никто и nihil ничто склоняются:
а) с частичным использованием падежных форм местоименного прилагательного , 

,  в . и .;
б) с частичным использованием падежных форм местоименного прилагательного , 

,  только в .;
в) без использования падежных форм местоименного прилагательного , ,  

в . и .
6. Неопределённое местоимение quaedam приведено в формах:
а) . . и . женского рода;
б) . и . . среднего рода;
в) . . и . женского рода и . и . . среднего рода.
7. Вставьте личное местоимение в необходимой падежной форме.
а)    ( 1)   
б)    ( ) .
в)    ( ) .
8. Согласуйте форму указательного местоимения с определяемым существительным в 

роде, падеже и числе.
а)   ( , , ) ;
б)    ( , , ) ;
в)   ( , , ) .

1 Необходимо поставить форму родительного выделительного ( из вас ).
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9. Вставьте вопросительное местоимение в необходимой падежной форме.
а)   (что) 
б)   (кого) 
в)   (кому) 

10. Выберите правильный вариант притяжательного местоимения – meam/tuam/suam свою.
а)                    .
б)                    .
в)                    .

Вариант 2

1. Pronōmen demonstratīvum – это:
а) , ;
б) , , ;
в) , , .

2. Притяжательное местоимение suus, a, um употребляется:
а) по отношению ко всем лицам;
б) только по отношению к третьему лицу;
в) только по отношению к первому и второму лицу.

3. Форма genetīvus singulāris относительного местоимения qui, quae, quod – это:
а) ;
б) ;
в) .

4. В неопределённых местоимениях склоняются:
а) входящие в их состав частицы;
б) и входящие в их состав частицы, и вопросительные (либо относительные) место-

имения, с помощью которых   образованы;
в) вопросительные (либо относительные) местоимения, с помощью которых  

 образованы, а входящие в их состав частицы остаются неизменными.

5. Форма genetīvus singulāris отрицательного местоимения nihil ничто – это:
а) ;
б)  ;
в) .

6. Местоимение quis, quid употребляется:
а) только в .;
б) только в .;
в) и в ., и в .

7. Вставьте личное местоимение в необходимой падежной форме.
а)      ( ) .
б)    ( ) .
в)    ( ).

8. Согласуйте форму указательного местоимения с определяемым существительным в роде, 
падеже и числе.

а)   ( , , ) ;
б)    ( , , ) ;
в)   ( , , )  .
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9. Вставьте вопросительное (либо относительное) местоимение в необходимой падежной 
форме.

а)   (какие)  
б)   (какие)    
в)    (что) .
10. Переведите, употребив в необходимой форме личное или возвратное местоимение 

с постпозитивным предлогом cum с, вместе с.
а) с нами –                  ;
б) с собой –                  ;
в) с тобой –                  .

Вариант 3

1. Местоименные прилагательные имеют в datīvus singulāris окончание:
а) - ;
б) - ;
в) - /- .
2. Предложение «Я читаю свою книгу» на латинский язык переводится как:
а)  suum .
б)  se .
в)  meum .
3. Pronōmen reflexīvum – это:
а) , , ;
б) ;
в) , , .
4. Грамматическая форма cui – это:
а) . . относительного местоимения , , ;
б) . . относительного местоимения , , ;
в) . . относительного местоимения , ,  и вопросительного местоиме-

ния , .
5. Форма datīvus singulāris отрицательного местоимения nihil ничто – это:
а) ;
б)  ;
в) .
6. Pronomĭna indefinīta образованы от вопросительного либо относительного местоимения 

путём присоединения:
а) какой-либо приставки;
б) какой-либо (в основном постпозитивной) частицы;
в) падежной формы местоименного прилагательного .
7. Вставьте личное местоимение в необходимой падежной форме.
а)  ( )     .
б)    ( ) .
в)    ( 1) 
8. Согласуйте форму указательного местоимения с определяемым существительным в роде, 

падеже и числе.
а)   ( , , ) ;
б)    ( , , ) ;
в)   ( , , )  .

1 Необходимо поставить форму родительного выделительного ( из вас ).
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9. Вставьте вопросительное (либо относительное) местоимение в необходимой падежной 
форме.

а)   (кого) 
б)    (чего1)   
в)    (которых).
10. Переведите, употребив в необходимой форме личное или относительное местоимение 

с постпозитивным предлогом cum с, вместе с.
а) с вами –                  ;
б) со мной –                  ;
в) с которыми –                  .

Вариант 4
1. Форма vestri – это:
а) личное местоимение в . .;
б) притяжательное местоимение . ., . .;
в) и личное местоимение в . ., и притяжательное местоимение . ., . .
2. Pronōmen indefinītum – это:
а) , , ;
б) , , ;
в) , , .
3. Склонение возвратного местоимения примыкает по типу к склонению:
а) указательных местоимений;
б) личных местоимений;
в) притяжательных местоимений.
4. Форма accusatīvus singulāris среднего рода относительного местоимения – это:
а) ;
б) ;
в) .
5. Возвратное местоимение относится:
а) ко всем лицам;
б) только ко 2-му лицу;
в) только к 3-му лицу.
6. Форма neuter, neutra, neutrum ни тот ни другой – это:
а)  ;
б)  ;
в)  .
7. Вставьте личное местоимение в необходимой падежной форме.
а)    ( ).
б)    ( ).
в)    ( 2)  .
8. Согласуйте форму указательного местоимения с определяемым существительным в роде, 

падеже и числе.
а)    ( , , )  .
б)     ( , , )  .
в)   ( , , ) .

1 Обратите внимание на управление предлога  е , с которым употребляется данное место-
имение.

2 Необходимо поставить форму родительного выделительного ( из нас ).
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9. Вставьте вопросительное местоимение в необходимой падежной форме.
а)   (чей/кого)  
б)   (кому)  
в)   (каких)  
10. Указательное местоимение haec представлено в форме (формах):
а) . . женского рода;
б) . и . . среднего рода;
в) . . женского рода и . и . . среднего рода.

Тема III. Существительные 1–5-го склонения.  
Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения. 

Перфектные времена глагола. Причастия

Вариант 1

1. Существительные 4-го склонения в genetīvus singulāris имеют окончание:
а) - ;
б) - ;
в) - .
2. Притяжательные местоимения склоняются как:
а) прилагательные 1–2-го склонения;
б) местоименные прилагательные;
в) указательные местоимения.
3. Для образования perfectum indicatīvi passīvi используется основа:
а) перфекта;
б) настоящего времени;
в) супина и форма глагола .
4. Participium praesentis actīvi образуется:
а) от основы инфекта с помощью суффикса - - ( –  спр.), - - ( –  спр.) и склоня-

ется по 3-му склонению;
б) от основы инфекта с помощью суффикса - - ( –  спр.), - - ( –  спр.) и скло-

няется по 1–2-му склонению;
в) от основы настоящего времени бессуффиксально с помощью родовых окончаний.
5. Грамматическая форма cantavĕrat (canto 1 петь) – это:
а)    3-го лица ед. ч.;
б)    3-го лица ед. ч.;
в)     3-го лица ед. ч.
6. Грамматическая форма vetĭta sunt (veto, vetui, vetĭtum 1 запрещать) – это:
а)    3-го лица ед. ч.;
б)    3-го лица мн. ч.;
в)    3-го лица мн. ч.
7. Сравнительная степень (gradus comparatīvus) прилагательных образуется:
а) присоединением к основе суффикса - - и родовых окончаний 1–2-го скл.;
б) присоединением к основе суффикса -  (для м. и ж. р.) и -  (для ср. р.);
в) присоединением к основе суффикса - - и родовых окончаний 1–2-го скл.
8. Прилагательное bonus, a, um хороший имеет:
а)   , ;   , , ;
б)   , ;   , , ;
в)   , ;   , , .
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9. Грамматическая форма sapientius – это:
а)   прилагательного (ср. р.);
б)   наречия;
в)   прилагательного (ср. р.) и наречия.
10. Отрицательные местоимения nemo никто и nihil ничто склоняются:
а) с частичным использованием падежных форм местоименного прилагательного , 

,  в . и .;
б) с частичным использованием падежных форм местоименного прилагательного , 

,  только в .;
в) без использования падежных форм местоименного прилагательного , ,  

в . и .
11. Грамматическая форма cultūri (colo, colui, cultum 3 возделывать) – это:
а)    в . . и . . (2-е скл.);
б)    в . . (3-е скл.);
в)    в . . и . . (2-е скл.).
12. Futūrum II indicatīvi actīvi образуется:
а) присоединением к основе инфекта суффикса - - ( –  спр.), - -/- - ( –  спр.) и лич-

ных окончаний действительного залога;
б) присоединением к основе перфекта суффиксов - - (для 1-го лица ед. ч.), - - (для 

остальных лиц) и личных окончаний действительного залога;
в) присоединением к основе перфекта суффикса - - и личных окончаний действи-

тельного залога.

Вариант 2

1. К 4-му склонению принадлежат существительные:
а) ,   вещь, дело, ,   верность, вера;
б) ,   плод, ,   рог, фланг;
в) ,   закон, ,   консул.
2. Притяжательное местоимение suus, a, um свой употребляется:
а) по отношению ко всем лицам;
б) только по отношению к 3-му лицу;
в) только по отношению к 1-му и 2-му лицу.
3. Грамматическая форма res (res, rei f дело, вещь) – это:
а) . .;
б) . . и . .;
в) . ., . . и . .
4. С двойными падежами в латинском языке встречаются конструкции:
а)  ,  ,  ;
б)  ,  ;
в)  ,  .
5. Грамматическая форма vetuĕrit (veto, vetui, vetĭtum 1 запрещать) – это:
а)    3-го лица ед. ч.;
б)    3-го лица ед. ч.;
в)     3-го лица ед. ч.
6. Грамматическая форма cantāta est (canto 1 петь) – это:
а)    3-го лица ед. ч.;
б)    3-го лица мн. ч.;
в)    3-го лица мн. ч.
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7. Превосходная степень (gradus superlatīvus) прилагательных образуется:
а) присоединением к основе суффикса - - (- -, - -) и родовых окончаний 1–2-го скл.;
б) присоединением к основе суффикса -  (для м. и ж. р.) или -  (для ср. р.);
в) присоединением к основе суффикса - - (- -) и родовых окончаний 1–2-го скл.
8. Прилагательное magnus, a, um большой имеет:
а)   , ;   , , ;
б)   , ;   , , ;
в)   , ;   , , .
9. Грамматическая форма felicissĭme – это:
а)   прилагательного (ср. р.);
б)   прилагательного (ср. р.);
в)   наречия.
10. В неопределённых местоимениях склоняются:
а) входящие в их состав частицы;
б) и входящие в их состав частицы, и вопросительные местоимения, с помощью кото-

рых   образованы;
в) вопросительные местоимения, с помощью которых   образованы, 

а входящие в их состав частицы остаются неизменными.
11. Грамматическая форма colenti (colo, colui, cultum 3 возделывать) – это:
а)    в . . и . . (2-е скл.);
б)    в . . (3-е скл.);
в)    в . . и . . (2-е скл.).
12. Perfectum indicatīvi passīvi образуется с помощью:
а)    и глагола  т  в форме  ;
б)    и глагола  т  в форме  ;
в)    и глагола  т  в форме  .

Вариант 3
1. Существительные 5-го склонения имеют в genetīvus singulāris окончание:
а) - ;
б) - ;
в) - .
2. Предложение «Я люблю своего отца» на латинский язык переводится как:
а)  suum .
б)  se .
в)  meum .
3. Participium perfecti passīvi образуется от основы:
а) инфекта;
б) супина;
в) перфекта.
4. Склонение возвратного местоимения примыкает по типу к склонению:
а) указательных местоимений;
б) личных местоимений;
в) притяжательных местоимений.
5. Грамматическая форма cantavērunt (canto 1 петь) – это:
а)    3-го лица мн. ч.;
б)    3-го лица мн. ч.;
в)     3-го лица мн. ч.
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6. Грамматическая форма cognĭta erant (cognosco, cognōvi, cognĭtum 3 узнавать) – это:
а)    3-го лица мн. ч.;
б)    3-го лица мн. ч.;
в)     3-го лица мн. ч.
7. Описательно образуют сравнительную степень с помощью наречия magis более, превос-

ходную степень с помощью наречия maxĭme наиболее прилагательные:
а) имеющие в положительной степени перед окончанием -  гласный звук;
б) имеющие в положительной степени перед окончанием -  группу согласных звуков;
в) форма мужского рода которых заканчивается на - .
8. Прилагательные, образующие превосходную степень с помощью суффикса -rĭm- и ро-

довых окончаний 1–2-го скл., – это:
а) прилагательные 1–2-го скл.;
б) некоторые прилагательные 3-го скл.;
в) некоторые прилагательные 1–2-го и 3-го скл., форма мужского рода которых закан-

чивается на - .
9. Грамматическая форма fortissĭme – это:
а)   прилагательного (ср. р.);
б)   прилагательного (ср. р.);
в)   наречия.
10. Грамматическая форма cui – это:
а) . . относительного местоимения , , ;
б) . . относительного местоимения , , ;
в) . . относительного местоимения , ,  и вопросительного местоиме-

ния , .
11. Грамматическая форма danti (do, dedi, datum 1 давать) – это:
а)    в . . и . . (2-е скл.);
б)    в . . и . . (2-е скл.);
в)    в . . (3-е скл.).
12. Futūrum II indicatīvi passīvi образуется с помощью:
а)    и    глагола  т ;
б)    и    глагола  т ;
в)    и   глагола  т .

Вариант 4
1. К 5-му склонению принадлежат существительные:
а) ,   вещь, дело, ,   верность, вера;
б) ,   плод, ,   рог, фланг;
в) ,   закон, ,   консул.
2. Форма nostri – это:
а) личное местоимение в . .;
б) притяжательное местоимение в . ., . .;
в) и личное местоимение в . ., и притяжательное местоимение в . ., . .
3. Participium futūri actīvi образуется от основы:
а) супина с помощью форманта - , - а, - ;
б) инфекта с помощью форманта - , - ;
в) перфекта с помощью форманта - , - а, - .
4. В глаголах, сложных с esse, при спряжении изменяется:
а) глагольная форма и приставка;
б) только глагольная часть;
в) только приставка.
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5. Грамматическая форма cognoverātis (cognosco, cognōvi, cognĭtum 3 узнавать) – это:
а)    2-го лица мн. ч.;
б)    2-го лица мн. ч.;
в)     2-го лица ед. ч.
6. Грамматическая форма vetĭta erit (veto, vetui, vetĭtum 1 запрещать) – это:
а)    3-го лица ед. ч.;
б)    3-го лица ед. ч.;
в)     3-го лица ед. ч.
7. Прилагательные, образующие превосходную степень с помощью суффикса -lĭm- и ро-

довых окончаний 1–2-го склонения, – это:
а) прилагательные 1–2-го склонения;
б) некоторые прилагательные 3-го склонения на - , - е;
в) некоторые прилагательные 3-го склонения на - , - , - .
8. Прилагательное parvus, a, um малый имеет:
а)   , ;   , , ;
б)   , ;   , , um;
в)   , ;   , , .
9. Грамматическая форма felicius – это:
а)   прилагательного (ср. р.);
б)   наречия;
в)   прилагательного (ср. р.) и наречия.
10. Форма unus, a, um один является:
а) количественным числительным;
б) местоименным прилагательным;
в) и количественным числительным, и местоименным прилагательным.
11. Грамматическая форма culti (colo, colui, cultum 3 возделывать) – это:
а)    в . . и . . (2-е скл.);
б)    в . . (3-е скл.);
в)    в . . и . . (2-е скл.).
12. Plusquamperfectum indicatīvi passīvi образуется с помощью:
а)    и глагола  т  в форме  ;
б)    и глагола  т  в форме  ;
в)    и глагола  т  в форме  .

Тема IV. Синтаксические обороты accusat�vus cum 
infinit�vo, nominat�vus cum infinit�vo, ablat�vus absolÀtus

Вариант 1

1. Какой инфинитив обозначает предшествование действия инфинитивного оборота дей-
ствию управляющего глагола?

а)  ;
б)  ;
в)  .
2. Каким членом предложения по отношению к управляющему глаголу является оборот 

accusatīvus cum infinitīvo?
а) сложным дополнением;
б) сложным подлежащим;
в) сложным обстоятельством.
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3. При глаголе videor, visus sum, vidēri 2 казаться часто встречается оборот:
а)   ;
б)   ;
в)  .
4. Личное местоимение в качестве смыслового подлежащего формально не выражено 

в обороте:
а)   ;
б)   ;
в)  .
5. В обороте ablatīvus absolūtus употребляются причастия:
а)    и   ;
б)   ,    и   ;
в)    и   .
6. Переделайте простое предложение в предложение, содержащее оборот accusatīvus cum 

infinitīvo.
О б р а з е ц.   . С н и ет и о.     .  на , 

что н и ет и о.
а)  . –    ( ,   дерево)   (  2 цве ти);
б)    . –     ( ,   уна)  

  (  2 дви ат );
в)   . –    ( ,   о у )   

( , ,  3 о нов ват ).
7. В инфинитивных оборотах поставьте именную часть смыслового сказуемого в необхо-

димом роде, падеже и числе.
а)      ( , ,  оро ий) .
б)   ( ,   ра у н й, ра удите н й)  .
в)   (f)    ( , ,  ве ичай ий)   

( , ,  кра ивей ий) .
8. Выберите вариант частного случая оборота ablatīvus absolūtus.
а)  ;
б)  ;
в)  .
9. Переведите на латинский язык, используя конструкцию ablatīvus absolūtus.
а) при жизни Ганнибала –   ( ,   Ганнибал)   ( ,

( ,   ивой);
б) после того как Азия была побеждена –   ( ,   А и )  

( , ,  3 о е дат );
в) против воли отца (хотя отец не желает) –   ( ,   отец)  

( , , –,  не е ат ).

Вариант 2
1. Какой инфинитив обозначает одновременность действия инфинитивного оборота и 

управляющего глагола?
а)  ;
б)  ;
в)  .
2. Оборот ablatīvus absolūtus является способом выражения:
а) сложного обстоятельства;
б) сложного дополнения;
в) сложного подлежащего.
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3. От безличных выражений типа notum est известно, oportet следует зависит оборот:
а)   ;
б)   ;
в)  .
4. При переводе на русский язык оборота nominatīvus cum infinitīvo управляющий глагол 

ставится в форме:
а) 3-го лица мн. ч. действительного залога;
б) 3-го лица ед. ч. действительного залога;
в) 3-го лица мн. ч. страдательного залога.
5. Грамматическая форма nuntiatūri esse (nuntio 1 сообщать) – это:
а)   ;
б)   ;
в)   .
6. Переделайте простое предложение в предложение, содержащее оборот accusatīvus cum 

infinitīvo.
О б р а з е ц.   . С н и ет и о.     .  на , 

что н и ет и о.
а)   . –     ( ,   о еда)  

(  1 ит ) ;
б)    . –    ( ,   ицерон)  

( ,   оратор)   ( , ,  ве ичай ий)   ( , , –, 
 т );
в)    . –     ( ,   рои ведение) 

    (  3 читат ).
7. В инфинитивных оборотах поставьте именную часть смыслового сказуемого в необхо-

димом роде, падеже и числе.
а)     ( , ,  доров й) .
б)      ( ,  о е н й)  .
в)      ( ,  m врач)   ( , , 

 о тней ий)  .
8. Выберите вариант частного случая оборота ablatīvus absolūtus.
а)  ;
б)  ;
в)      .
9. Переведите на латинский язык, используя конструкцию ablatīvus absolūtus.
а) после того как илипп был убит –   ( ,   и и )   

( , ,  3 у иват );
б) в то время как персы подошли –   ( ,   ер )   ( ,
,  4 од одит );
в) во время твоей болезни –   (  т )   ( , ,  о ной).

Вариант 3

1. Если в целом предложении и в обороте accusatīvus cum infinitīvo одно и то же действу-
ющее лицо, то в роли смыслового подлежащего оборота по отношению к 3-му лицу выступает:

а) указательное местоимение;
б) личное местоимение;
в) возвратное местоимение.
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2. Participium praesentis actīvi употребляется в качестве смыслового сказуемого оборота 
ablatīvus absolūtus, если:

а) действие оборота   происходит одновременно с действием глагола- 
сказуемого в предложении;

б) действие оборота   происходит в настоящем времени;
в) действие оборота   предшествует действию глагола-сказуемого в пред-

ложении.
3. Со смысловым подлежащим оборота в лице и числе согласуется:
а) управляющий глагол при обороте   ;
б) управляющий глагол при обороте   ;
в) и управляющий глагол при обороте   , и управляющий гла-

гол при обороте   .
4. Оборот ablatīvus absolūtus можно переводить деепричастным оборотом, если:
а) это не частный случай оборота;
б) в обороте и в предложении разные действующие лица;
в) в обороте и в предложении одно и то же действующее лицо.
5. Оборот nominatīvus cum infinitīvo на русский язык переводится:
а) придаточным дополнительным предложением с союзом «что»/«чтобы»;
б) придаточным из яснительным предложением с союзом «что»/«чтобы»;
в) придаточными предложениями времени, причины, образа действия, условия, уступки.
6. Переделайте простое предложение в предложение, содержащее оборот accusatīvus cum 

infinitīvo.
О б р а з е ц.   . С н и ет и о.     .  на , 

что н и ет и о.
а)  . –    ( ,  ,  о ака)   (  1 а т );
б)   . –    ( ,   рек) 

  (  1 аво в ват );
в)     . –    ( ,   ро )   

  (  1 аво в ват ).
7. В инфинитивных оборотах поставьте именную часть смыслового сказуемого в необхо-

димом роде, падеже и числе.
а)      ( , ,  и н й, кра ив й) .
б)     ( ,  ра р й)  .
в)        ( , ,  рочитанн й) .
8. Выберите вариант частного случая оборота ablatīvus absolūtus.
а)  ;
б)  ;
в)  .
9. Переведите на латинский язык, используя конструкцию ablatīvus absolūtus.
а) после того как враги были побеждены –   ( ,   вра )  

( , ,  3 о е дат );
б) в то время как греки опустошали Трою –   ( ,   рек)  

( ,   ро )   (  1 о у то ат );
в) когда я был ребёнком –   (  )   ( ,   ре нок).

Вариант 4

1. Оборот accusatīvus cum infinitīvo не может зависеть от глагола со значением:
а) говорения;
б) думания;
в) движения.
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2. Participium perfecti passīvi употребляется в качестве смыслового сказуемого оборота 
ablatīvus absolūtus, если:

а) действие оборота   происходит раньше, чем действие глагола-ска-
зуемого в предложении;

б) действие оборота   происходит одновременно с действием глаго-
ла-сказуемого в предложении;

в) действие оборота   произойдёт после действия глагола-сказуемого 
в предложении.

3. Оборот nominatīvus cum infinitīvo зависит от управляющего глагола:
а) в действительном залоге;
б) в страдательном залоге;
в) как в действительном, так и в страдательном залоге.

4. Существительным с предлогом можно перевести на русский язык оборот:
а)   ;
б)   ;
в)  .

5. Именная часть смыслового сказуемого в обороте accusatīvus cum infinitīvo согласуется:
а) со смысловым подлежащим;
б) с управляющим глаголом;
в) и со смысловым подлежащим, и с управляющим глаголом.

6. Переделайте простое предложение в предложение, содержащее оборот accusatīvus cum 
infinitīvo.

О б р а з е ц.   . С н и ет и о.     .  на , 
что н и ет и о.

а)    . –    ( , ,  тот)   ( ,   де
ву ка)   ( , ,  кра ив й)   ( , , –,  т );

б)    . –     ( ,   а )  -
   (  3 о е дат );
в)     . –     ( ,   и )   

( , ,  3 о нов ват )  .

7. В инфинитивных оборотах поставьте именную часть смыслового сказуемого в необхо-
димом роде, падеже и числе.

а)        ( , ,  рочитанн й) .
б)        ( , ,  аво ванн й)  

.
в)    (m)      ( , ,  одаренн й) 
.

8. Выберите вариант частного случая оборота ablatīvus absolūtus.
а)  ;
б)  ;
в)  .

9. Переведите на латинский язык, используя конструкцию ablatīvus absolūtus.
а) после того как мост был построен –   ( , р   о т)  

( , ,  3 де ат , троит );
б) после смерти Нумитора –   ( ,   у итор)  

( , ,  ртв й);
в) когда собака лает –   ( ,  ,  о ака)   (  1 

а т ).
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Тема V. Неправильные глаголы

Вариант 1

1. Не являются verba anomăla:
а) , , –, ; , , , ; , , , ;
б) , , ; , –, ; , –, ;
в) , , –, ; , , –, ; , , –, .
2. Атематические глагольные формы – это: 
а) формы, образованные добавлением личного окончания либо суффикса к основе без 

соединительного гласного;
б) формы, образованные от разных корней;
в) формы, имеющие чередование в основе.
3. Грамматическая форма eunt – это: 
а)   в 3-м лице мн. ч. глагола , , –, ;
б)   в 3-м лице мн. ч. глагола , , , ;
в)   глагола , , , .
4. Грамматическая форма feres – это:
а)   во 2-м лице ед. ч. глагола , , , ;
б)    во 2-м лице ед. ч. глагола , , , ;
в)   во 2-м лице ед. ч. глагола , , , .
5. Грамматическая форма facti erĭtis – это:
а)    в  2-м лице мн. ч. глагола ,  , ;
б)   во 2-м лице мн. ч. глагола ,  , ;
в)   во 2-м лице мн. ч. глагола ,  , .
6. Грамматическая форма voluērunt – это:
а)   в 3-м лице мн. ч. глагола , , –, ;
б)    в 3-м лице мн. ч. глагола , , –, ;
в)   в 3-м лице мн. ч. глагола , , –, .
7. Образуйте imperatīvus praesentis во 2-м лице ед. ч. от предложенных глаголов.
а)   ( , , –,  рино ит  о у);
б)   ( , , ,  ерено ит );
в)   ( , , ,  у одит ).
8. Вставьте глагол в нужной грамматической форме.

     : «     ( , , –,  от-
ут твоват ) ».

9. Вставьте глагол в нужной грамматической форме.
 ( . .)    ( , , –,  рино ит  о у), 

 .
10. Переведите на русский язык.

   , .
Перевод:  

Вариант 2

1. Супплетивные формы есть у глагола:
а) , , –, ;
б) , , –, ;
в) , , , .

http://graecolatini.bsu.by 
http://graecolatini.by



181

2. Из всех неправильных глаголов полную парадигму форм страдательного залога в си-
стемах инфекта и перфекта имеет только:

а) , , , ;
б) , , , ;
в) , , –, .
3. Грамматическая форма it – это:
а)   в 3-м лице ед. ч. глагола , , , ;
б)   в 3-м лице ед. ч. глагола , , , ;
в)   в 3-м лице ед. ч. глагола , , , .
4. Грамматическая форма ferentis – это:
а)    во 2-м лице мн. ч. глагола , , , ;
б)   в . . глагола , , , ;
в)   в . . глагола , , , .
5. Грамматическая форма factūrus esse – это:
а)   глагола ,  , ;
б)   глагола ,  , ;
в)   в 3-м лице ед. ч. глагола ,  , .
6. Грамматическая форма malis – это:
а)   в  2-м лице ед. ч. глагола , , –, ;
б)   в  2-м лице ед. ч. глагола , , –, ;
в)    в  2-м лице ед. ч. глагола , , –, .
7. Образуйте participium praesentis в nom. и gen. sg. от предложенных глаголов.
а)   ( , , –,  ри ут твоват );
б)   ( , , ,  отно ит  на ад);
в)   ( , , ,  у одит ).
8. Вставьте глагол в нужной грамматической форме.

  : «     ( , , –,  ри ут-
твоват )».

9. Вставьте глагол в нужной грамматической форме.
       ( , , –,  оч ).

10. Переведите на русский язык.
    ,   .

Перевод:  

Вариант 3

1. Чередование в основе инфекта есть у глагола:
а) , , , ;
б) , , –, ;
в) ,  , .
2. Времена системы инфекта имеют формы действительного залога, а времена системы 

перфекта – формы страдательного залога у глагола:
а) , , , ;
б) , , –, ;
в) ,  , .
3. Грамматическая форма euntis – это:
а)   во 2-м лице мн. ч. глагола , , , ;
б)   в . . глагола , , , ;
в)   в . . глагола , , , .
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4. Грамматическая форма latum iri – это:
а)    глагола , , , ;
б)    глагола , , , ;
в)    глагола , , , .
5. Грамматическая форма fi – это:
а)   глагола ,  , ;
б)   во 2-м лице ед. ч. глагола ,  , ;
в)   в 1-м лице ед. ч. глагола ,  , .
6. Грамматическая форма noles – это:
а)   в  2-м лице ед. ч. глагола , , –, ;
б)   в  2-м лице ед. ч. глагола , , –, ;
в)    в  2-м лице ед. ч. глагола , , –, .
7. Образуйте participium futūri actīvi в nom. sg. (m, f, n) от предложенных глаголов.
а)   ( , , –,  т );
б)   ( , , ,  ерено ит );
в)   ( , , ,  в одит ).
8. Вставьте глагол в нужной грамматической форме.

 : «  ,    ( , , –,  ри ут тво
ват )    ( , , –,  оч )».

9. Вставьте глагол в нужной грамматической форме.
   ( , , –,  рино ит  о у – в . .)  .

10. Переведите на русский язык.
  ,         .

Перевод:  

Вариант 4

1. Чередование в основе инфекта есть у глагола:
а) ,  , ;
б) , , , ;
в) , , , .
2. Производный глагол, образованный с помощью наречия и основы неправильного гла-

гола, – это:
а) , , –,  (   );
б) , , –,  (   );
в) , , –,  (   ).
3. Грамматическая форма ī – это:
а)   во 2-м лице ед. ч. глагола , , , ;
б)    глагола , , , ;
в)   в 1-м лице ед. ч. глагола , , , .
4. Грамматическая форма tulĕrim – это:
а)    в 1-м лице ед. ч. глагола , , , ;
б)   в 1-м лице ед. ч. глагола , , , ;
в)   в 1-м лице ед. ч. глагола , , , .
5. Грамматическая форма fiēmus – это:
а)   в 1-м лице мн. ч. глагола ,  , ;
б)    в 1-м лице мн. ч. глагола ,  , ;
в)   в 1-м лице мн. ч. глагола ,  , .
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6. Грамматическая форма nolīte – это:
а)   в  2-м лице мн. ч. глагола , , –, ;
б)   во 2-м лице ед. ч. глагола , , –, ;
в) форма запрещения в   во 2-м лице мн. ч. глагола , , –, .
7. Образуйте infinitīvus perfecti от предложенных глаголов:
а)   ( , , –,  недо тават );
б)   ( , , ,  о и ат );
в)   ( ,  ,  де ат , тановит ).
8. Вставьте глагол в нужной грамматической форме.

     ( , , –,  недо тават ).
9. Вставьте глагол в нужной грамматической форме.

   ( , , –,  уча твоват  в ч . (с. .) – в . 
.)  .
10. Переведите на русский язык.

     .
Перевод:  

Тема VI. Образование форм сослагательного наклонения. 
Употребление времён конъюнктива 

в независимых и придаточных предложениях

Вариант 1

1. Грамматическая форма dixisset (dico, xi, ctum 3 говорить) – это: 
а)   ;
б)    3-го лица ед. ч.;
в)    3-го лица ед. ч.
2. Грамматическая форма munivĕrint (munio 4 укреплять) – это: 
а)    3-го лица мн. ч.;
б)    3-го лица мн. ч.;
в)    3-го лица мн. ч.
3. Выберите предложение, в котором употреблён conjunctīvus hortatīvus.
а)  ,   
б)  
в)    
4. В придаточном предложении с cum temporāle употребляются:
а) времена кон юнктива по полному правилу  ;
б)  и  ;
в) времена из явительного наклонения.
5. По правилу consecutio tempŏrum в придаточном предложении ставится perfectum con-

junctīvi, если:
а) в главном предложении сказуемое употреблено в одном из исторических времён и вы-

ражается одновременность действия в главном и придаточном предложениях;
б) в главном предложении сказуемое употреблено в одном из исторических времён 

и выражается предшествование действия в придаточном предложении действию в главном 
предложении;

в) в главном предложении сказуемое употреблено в одном из главных времён и вы-
ражается предшествование действия в придаточном предложении действию в главном 
предложении.
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6. Союз cum concessīvum соответствует русскому союзу:
а) хотя;
б) так как;
в) когда.
7. Выберите предложение, в котором действие в главном и придаточном предложениях 

происходит одновременно, и переведите его.
а) ,  .
б) ,   .
в) ,  .
Перевод:  
8. Выберите условное предложение, в котором выражен casus irreālis, и переведите его.
а)  , .
б)  , .
в)  , .
Перевод:  
9. Выберите предложение c ut explicatīvum и переведите его.
а)   ,  .
б) ,  .
в)  ,  .
Перевод:  
10. Вставьте в предложение глагол sum, fui, –, esse быть в нужной форме, переведите пред-

ложение на русский язык и укажите тип придаточной части.
  ,    .

Перевод:
Тип придаточной части:  

Вариант 2

1. Грамматическая форма metuĕrit (metuo, ui, –, 3 бояться) – это:
а)    3-го лица ед. ч.;
б)    3-го лица ед. ч.;
в)    3-го лица ед. ч.
2. Грамматическая форма munītae essent (munio 4 укреплять) – это: 
а)    3-го лица мн. ч.;
б)    3-го лица мн. ч.;
в)    3-го лица мн. ч.
3. Выберите предложение, в котором употреблён conjunctīvus dubitatīvus.
а)  
б)  
в)  
4. В придаточном предложении с cum historĭcum употребляются:
а)  и  ;
б)  и  ;
в) времена из явительного наклонения.
5. Полностью правило consecutio tempŏrum можно проследить в предложениях:
а) придаточных цели;
б) придаточных с косвенным вопросом;
в) придаточных определительных.
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6. Союз cum causāle соответствует русскому союзу:
а) хотя;
б) так как;
в) когда.
7. Выберите предложение, в котором действие в придаточной части предшествует дей-

ствию в главной части, и переведите его.
а) ,  .
б) ,   .
в) ,  .
Перевод:  
8. Выберите условное предложение, в котором выражен casus potentiālis, и переведите его.
а)   ,      .
б)  ,   .
в)    ,   .
Перевод:  
9. Выберите предложение c ut consecutīvum и переведите его.
а)    ,    .
б)  ,    .
в)   , .
Перевод:  
10. Вставьте в предложение глагол do, dedi, datum 1 давать, уступать в нужной форме, 

переведите предложение на русский язык и укажите тип придаточной части.
 ,       (предшествование действия).

Перевод:  
Тип придаточной части:  

Вариант 3

1. Грамматическая форма dictus esset (dico, xi, ctum 3 говорить) – это:
а)   ;
б)    3-го лица ед. ч.;
в)    3-го лица ед. ч.
2. Грамматическая форма posses (possum, potui, –, posse мочь) – это: 
а)    2-го лица ед. ч.;
б)    2-го лица ед. ч.;
в)    2-го лица ед. ч.
3. Выберите предложение, в котором употреблён conjunctīvus imperatīvus (jussīvus).
а)   
б) 
в)  
4. В определительном придаточном предложении с оттенком цели употребляются:
а) времена кон юнктива по полному правилу  ;
б)  и  ;
в) времена из явительного наклонения.
5. По правилу consecutio tempŏrum в придаточном предложении ставится imperfectum 

conjunctīvi, если:
а) в главном предложении сказуемое употреблено в одном из исторических времён и вы-

ражается одновременность действия в главном и придаточном предложениях;
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б) в главном предложении сказуемое употреблено в одном из исторических времён 
и выражается предшествование действия в придаточном предложении действию в главном 
предложении;

в) в главном предложении сказуемое употреблено в одном из главных времён и выражает-
ся предшествование действия в придаточном предложении действию в главном предложении.

6. Форма cantatūrus sit (canto 1 петь) – это:
а) описательное спряжение действительного залога;
б) описательное спряжение страдательного залога;
в)    3-го лица ед. ч.
7. Выберите предложение, в котором действие в придаточной части является предстоя-

щим по отношению к действию главной части, и переведите его.
а) ,  .
б) ,  .
в) ,   .
Перевод:  
8. Выберите условное предложение, в котором выражен casus irreālis, и переведите его.
а)   , .
б)  ,  .
в)  ,  .
Перевод:  
9. Выберите предложение c ut fināle и переведите его.
а) ,  .
б) ,   .
в)     ,    .
Перевод:  
10. Вставьте в предложение глагол vasto 1 опустошать в нужной форме, переведите пред-

ложение на русский язык и укажите тип придаточной части.
    ,    .

Перевод:  
Тип придаточной части:  

Вариант 4

1. Praesens conjunctīvi actīvi 3-го лица ед. ч. от глагола punio 4 наказывать – это: 
а) ;
б) ;
в) .
2. Грамматическая форма munivissēmus (munio 4 укреплять) – это: 
а)    1-го лица мн. ч.;
б)    1-го лица мн. ч.;
в)    1-го лица мн. ч.
3. Выберите предложение, в котором употреблён conjunctīvus optatīvus.
а)  , 
б)  , 
в)  
4. В придаточном предложении с cum causāle употребляются:
а) только  и  ;
б) времена  по правилу  ;
в) времена из явительного наклонения.
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5. По правилу consecutio tempŏrum употребление времени конъюнктива в придаточном 
предложении зависит: 

а) только от того, как происходит действие придаточного предложения относительно 
действия главного предложения (одновременно, предшествует или предстоит);

б) только от того, в каком времени стоит глагол-сказуемое в главном предложении (в глав-
ном или историческом времени);

в) и от того, как происходит действие придаточного предложения относительно действия 
главного предложения (одновременно, предшествует или предстоит), и от того, в каком вре-
мени стоит глагол-сказуемое в главном предложении (в главном или историческом времени).

6. В предложении «Dicit ita, ut omnes admirentur» употребляется союз:
а)  ;
б)  ;
в)  .
7. Выберите предложение, в котором действие в придаточной части предшествует дей-

ствию в главной части, и переведите его.
а) ,     .
б)  ,  .
в)  ,   .
Перевод:  
8. Выберите условное предложение, в котором выражен casus potentiālis, и переведите его.
а)   , .
б)   , .
в)   , .
Перевод:  
9. Выберите предложение c cum historĭcum и переведите его.
а) ,      , .
б)  ,  .
в)    ,  .
Перевод:  
10. Вставьте в предложение глагол concido, cidi, –, concidĕre 3 падать мёртвым, погибать 

в нужной форме, переведите предложение на русский язык и укажите тип придаточной части.
      (предшествование действия),   

 .
Перевод:  
Тип придаточной части:  

Лексический минимум к тестам

Aa
a, ab, abs (  abl.) от, из, с, у, со стороны, за
absum, afui, –, abesse отсутствовать
academīa, ae f академия
acerrĭme . 
acrĭter горячо, решительно, с ожесточением
admīror, ātus sum, āri 1 удивляться
aegrōtus, a, um больной
aera, ae f эра
Aesōpus, i m Эзоп
ago, egi, actum, ĕre 3 вести, гнать, делать
alter, ĕra, ĕrum другой (из двух)
amīca, ae  подруга

amicitia, ae  дружба
amīcus, i m друг
amo, āvi, ātum, āre 1 любить
an или, ли 
annus, i m год 
ante (  acc.) до
antīquus, a, um древний
Atheniensis, is m афинянин
audio, īvi, ītum, īre 4 слушать, слышать
auditorium, i n аудитория
Augustus, i m Август
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Bb
bellum, i  война bene хорошо

Cc
С. = Cajus, i  Гай
Caesar, ăris  езарь, римский полководец и по-

литический деятель
carmen, ĭnis  стих, песня
Carthāgo, ĭnis f Карфаген 
causā (  gen.) за, из-за, ради
circum (  acc.) вокруг
civis, is m,  гражданин, гражданка
civĭtas, ātis  государство, общество, община
coepi, coeptum, coepisse начать
cognosco, gnōvi, gnĭtum, ĕre 3 узнавать, познавать
committo, misi, missum, ĕre 3 начинать

condo, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 основывать
consilium, i  совет, решение
consul, ŭlis  консул
credo, credĭdi, credĭtum, ĕre 3 верить
cum (  abl.) с
cum когда, потому что, хотя
cunctus, a, um весь, целый
cur почему
cura, ae f забота
curo, āvi, ātum, āre 1 заботиться, лечить
custodia, ae f охрана, стража

Dd
de (  abl.) о, от, с
deleo, ēvi, ētum, ēre 2 разрушать, уничтожать
dico, dixi, dictum, ĕre 3 говорить
dies, ēi m, f день, срок
discipŭlus, i m ученик
disco, didĭci, –, ĕre 3 учиться

divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre 3 делить, разделять, отделять
do, dedi, datum, 1 давать
doceo, docui, doctum, ēre 2 обучать, учить, об - 

яснять
dum пока
duo, duae, duo два

Ee
e, ex (  abl.) из, с, от
edūco, duxi, ductum, ĕre 3 выводить
ego я
eo, ii, ĭtum, īre идти

epistŭla, ae  письмо
erro, āvi, ātum, āre 1 ошибаться
et и
exemplum, i  пример

Ff
fabŭla, ae f рассказ, сказка, басня
facĭle легк , без труда
facio, feci, factum, ĕre 3 делать, совершать; со-

ставлять
falsum, i n ложь, обман
fama, ae f молва, слух;   есть молва, говорят
felicĭter счастливо
felix, īcis счастливый
fero, tuli, latum, ferre нести, переносить, терпеть

filia, ae f дочь
filius, i m сын
finio, īvi, ītum, īre 4 заканчивать
fio, factus sum, fiĕri возникать, случаться, про-

исходить, становиться
floreo, florui, –, ēre 2 цвести, процветать
fluvius, i m река
fortis, e сильный, отважный
fortĭter отважно

Gg
Galēnus, i m Гален
Gallia, ae  Галлия
gaudeo, gavīsus sum, ēre 2 радоваться, веселиться

Graecus, i  грек
gratiā (  gen.) из-за, для, ради

Hh
Hannĭbal, ălis m Ганнибал
hic, haec, hoc этот, тот, он
Hippocrătes, is m Гиппократ

hodie сегодня
Homērus, i m Гомер, древнегреческий поэт
homo, ĭnis m человек
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Ii
īdem, eădem, ĭdem тот же, один и тот же
igĭtur итак, следовательно
ignis, is m огонь
ille, illa, illud этот, тот, он
impĕro, āvi, ātum, āre 1 властвовать, приказы-

вать, повелевать
impŭdens, entis бесстыдный
in (куда   acc., где   abl.) в, на
inimīcus, i  враг, неприятель

interrŏgo, āvi, ātum, āre 1 спрашивать
intro, āvi, ātum, āre 1 входить
invītus, a, um нежелающий, поступающий про-

тив воли
ipse, a, um сам
is, ea, id этот, тот, он
iste, ista, istud этот, тот, он
ita так
Italia, ae  Италия

Jj
judex, ĭcis m судья
Julius, i m Юлий

juvĕnis, e молодой, юный

Ll
Latīnus, a, um латинский
Latium, i n Лаций, область в Италии, центром 

которой был Рим
legātus, i  посол, легат
lego, legi, lectum, ĕre 3 читать
lex, legis  закон
libenter охотно

liber, bri m книга
liber, ĕra, ĕrum свободный
lingua, ae  язык
litĭgo, āvi, ātum, āre 1 спорить, ссориться
locus, i m место, местность
ludus, i  игра, шутка, школа

Mm
magis больше, более
magister, tri m учитель
malo, malui,  –, malle больше желать, предпочитать
malus, a, um плохой, злой, дурной
maneo, mansi, mansum, ēre 2 оставаться, пре-

бывать
Marcus, i m Марк
maxĭme больше всего, преимущественно
memĭni, –, meminisse помнить
mensis, is  месяц

Messāla, ae m Мессала
metuo, metui, tūtum, ĕre 3 бояться
miles, ĭtis m воин, солдат
miser, ĕra, ĕrum жалкий, несчастный, бедный
mitto, misi, missum, ĕre 3 посылать, отправлять
monstro, āvi, ātum, āre 1 показывать
monumentum, i n памятник
mors, mortis  смерть
multus, a, um многий, многочисленный
muto, āvi, ātum, āre 1 менять, изменять

Nn
narro, āvi, ātum, āre 1 рассказывать
nascor, natus sum, nasci 3 рождаться
ne 1) не, пусть не; 2) чтобы не, что не
nescio, īvi, ītum, īre 4 не знать
nolo, nolui, –, nolle не хотеть

nomen, ĭnis n имя
non не, нет
nos мы
noster, tra, trum наш
notus, a, um известный;   известно

Oo
obses, ĭdis m заложник
occīdo, cīdi, cīsum, ĕre 3 убивать
ocŭlus, i  глаз
omnis, e весь, всякий

opto, āvi, ātum, āre 1 желать, просить
opus, ĕris n труд, произведение, дело
ordo, ĭnis m ряд, строй, шеренга

Pp
pars, partis  часть, сторона
pater, tris  отец
patria, ae  родина, отчизна
pax, pacis  мир, покой
Piso, ōnis m Пизон

plus больше
poēta, ae m поэт
popŭlus, i m народ
possum, potui, –, posse мочь, быть в состоянии
postŭlo, āvi, ātum, āre 1 требовать, просить
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praeceptum, i n правило, предписание, настав-
ление

praesens, entis ( . . к ) – присут-
ствующий

praesentia, ae f присутствие
praesum, praefui, –, praeesse быть впереди; при-

сутствовать
primus, a, um первый

proelium, i n битва, сражение
Prometheus, i m Прометей
prosum, fui, –, prodesse приносить пользу, быть 

полезным
proverbium, i n пословица
Publius, i  Публий
puer, ĕri m мальчик, ребёнок
puto, āvi, ātum, āre 1 думать, считать, полагать

Q q
quaero, quaesīvi, quaesītum, ĕre 3 искать, доби-

ваться, спрашивать
quam чем

qui, quae, quod который, -ая, -ое; кто, что
quis, quid кто, что

R r
redeo, ii, ĭtum, īre идти назад, возвращаться
regno, āvi, ātum, āre 1 царствовать, управлять
relĭquus, a, um остальной, оставшийся
reporto, āvi, ātum, āre 1 получать, приобретать, 

одерживать
resisto, stiti,  –, ĕre 3 противостоять, сопротивляться

respondeo, spondi, sponsum, ēre 2 отвечать
rex, regis m царь
rogo, āvi, ātum, āre 1 спрашивать, просить
Roma, ae  Рим
Romānus, i  римлянин
Romŭlus, i m Ромул

S s
salvus, a, um здоровый, невредимый
sapiens, entis мудрый, разумный
sapienter благоразумно, умно, рассудительно
schola, ae f школа
scio, īvi, ītum, īre 4 знать, уметь
scribo, scripsi, scriptum, ĕre 3 писать
servio, īvi, ītum, īre 4 служить, подчиняться
si если (бы)
simul одновременно

sine (  abl.) без
Socrătes, is m Сократ
spero, āvi, ātum, āre 1 надеяться
spiro, āvi, ātum, āre 1 дышать
sui себя
sum, fui, –, esse быть, существовать, находиться
suus, a, um свой
Syracūsae, ārum f Сиракузы, город в Сицилии

T t
taceo, tacui, tacĭtum, ēre 2 молчать
tam так, настолько
tamen однако
tantus, a, um такой (по величине)
Tarquinius, i m Тарквиний
tempto, āvi, ātum, āre 1 пробовать, пытаться
tempus, ŏris n время
terra, ae f земля

testamentum, i n завещание
trado, dĭdi, dĭtum, ĕre 3 передавать, сообщать
transmitto, misi, missum, ĕre 3 переходить, пе-

реправляться
Troja, ae f Троя, город в Малой Азии
tu ты
tuus, a, um твой

U u
ubi где
unus, a, um один
urbs, urbis f город
ut 1)  ind. как, как только, так как; 

2)  . чтобы, так что, хотя
utĭnam о, если бы
utrum или, ли;   ли  или

V v
valeo, valui, –, ēre 2 быть здоровым, сильным
vĕnio, vēni, ventum, 4 приходить, прибывать
verbum, i n слово, глагол
verum, i n правда, истина
vester, tra, trum ваш
victoria, ae f победа
video, vidi, visum, ēre 2 видеть; pass.: казаться
vinco, vici, victum, ĕre 3 побеждать

virgo, ĭnis f девушка
vitālis, e жизненный, живучий, здоровый
vitium, i n порок, недостаток
vivo, vixi, victum, ĕre 3 жить
vivus, a, um живой
volo, volui, –, velle хотеть
vos вы
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Приложение 1

Синтаксис простого предложения

В латинском предложении свободный порядок слов. При этом в повествовательном 
предложении чаще наблюдается прямой порядок: подлежащее и относящиеся к нему чле-
ны предложения ставятся на первом месте, а сказуемое и относящиеся к нему члены пред-
ложения – на последнем:   . Девочка ра ка вает ка ку.

Подлежащее и сказуемое всегда согласуются в лице и числе:   девочка о т, 
  девочки о т.

Глагол-связка  т  обычно не опускается (в отличие от русского языка):   
. е   то ар. Но может отсутствовать в крылатых выражениях:  ,  

. а  о еда, де о а ие.
Глагол  т  в качестве сказуемого может стоять в начале, середине и конце пред-

ложения:    . т  ера в ве а  (всему есть мера);    . и  
на одит  в Ита ии;   . нание  и а.

Именная часть сказуемого всегда имеет форму именительного падежа ( .), на рус-
ский язык её можно переводить именительным или творительным падежом:   

 . И тори  е т  ко а и ни  И тори  в ет  ко ой и ни.
Личные местоимения в качестве подлежащего обычно не используются. При переводе они 

определяются по личной форме глагола:   (2-е лицо ед. ч.) т  до ен учит ,  
 (1-е лицо мн. ч.)  до н  учит ,   (3-е лицо мн. ч.) они до н  учит .

Согласованное определение обычно ставится после определяемого слова, если не обо-
значает количество:   кра ива  девочка,   неи ве тна  е , но 
может стоять и перед определяемым словом:   но ие одру и.

Nominat�vus

 (именительный падеж) – это падеж подлежащего (   . 
уна о ве ает е ) и именной части сказуемого (   . е   то анета  
е  в ет  анетой).

Nominatīvus duplex (двойной именительный падеж) – это сочетание двух именитель-
ных падежей (подлежащего и именной части сказуемого) при глаголах с определённой се-
мантикой. Такое сочетание чаще употребляется при непереходных глаголах со значением 
делаться, становиться, бывать , казаться , рождаться , умирать  и при страдательном за-

логе переходных глаголов со значением называться , считаться , изби раться, назначаться , 
например: Nemo artĭfex . икто не ро дает  а теро ; Cicĕro orātor  

. ицерон читает  а  и ве тн  ораторо ; Сonsŭles   C. Julius  
P. Servilius. он у а и и и ран  ай Ю ий и Пу ий Серви ий.

Genet�vus

Родительный падеж употребляется в латинском языке как несогласованное определение 
и как косвенное дополнение. В русском языке латинскому родительному падежу соответ-
ствует также родительный, но часто и другие падежи с предлогом или без него.
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Genetīvus possessīvus (родительный принадлежности) обозначает лицо или предмет, 
которому что-либо принадлежит, и отвечает на вопросы «чей », «кому принадлежит ». 
Может употребляться в качестве несогласованного определения с существительным: -

 filii до  на; при глаголах , ,  в качестве именной части сказуемого: 
  filii . тот до  ринад е ит ну; О ,  muliĕris , viri  

 . , что о у ен ин , тановит  [ о твенно т ] у а од на ва  
ние  ридано о.

астным случаем   является genetīvus characteristĭcus (родительный 
характеризующий). Он употребляется при глаголе  и указывает на лицо или предмет, 
которому присущи некие свойства. На русский язык глагол  в таком случае переводит-
ся как «быть свойственным», «подобать»: Judĭcis   . Суд е вой твенно о-

дат  акон ; С  homĭnis  . а до у че овеку вой твенно о и ат .
Genetīvus subjectīvus (родительный суб екта) употребляется при существительных, 

обозначающих действие, и указывает на суб ект этого действия: Caesăris  ри од 
е ар  (т. е. езарь приходит),  hostium тра  вра ов (т. е. враги боятся),  

Romanōrum о еда ри н (т. е. римляне побеждают).
Genetīvus objectīvus (родительный об екта) употребляется при отглагольных существи-

тельных, некоторых прилагательных и глаголах и обозначает лицо или предмет, на кото-
рый направлено действие, выраженное существительным, прилагательным или глаголом. 
На русский язык обычно переводится с предлогом:  servitūtis ненави т  к ра тву, 

 victoriae наде да на о еду,  hostium тра  еред вра а и;  gloriae а-
ду ий ав , litterārum  у ердн й в наука ,  victoriae о нит о о еде, 

 beneficii а  о а оде нии.
Genetīvus qualitātis (родительный качества) служит для обозначения качества, присущего 

лицу или предмету. Выражается, как правило, сочетанием существительного с прилагатель-
ным. В предложении является именной частью сказуемого или определением:  novem 
annōrum а чик дев ти ет,  multōrum capĭtum но о о овое чудови е,  magni 
ingenii че овек о о о та анта;  triginta annōrum . ойна д и а   ет.

Genetīvus partitīvus (родительный выделительный) обозначает целое, из которого вы-
деляется часть, употребляется при прилагательных в сравнительной и превосходной степе-
ни, порядковых числительных, вопросительных и неопределённых местоимениях, прила-
гательных, обозначающих количество. Переводится с помощью предлога из:  
tyrannōrum а й е токий и  тиранов,  fratrum тар ий и  рат ев,  
nostrum никто и  на ,  vestrum  кто и  ва ,  hostium но ие и  вра ов.

Genetīvus genĕris (родительный рода, вида), или quantitātis (родительный количества), 
обозначает ту совокупность (вещество, предметы, лица), из которой образуется количе-
ственное понятие, названное управляющим словом. Употребляется при существительных 
и прилагательных, обозначающих меру, число, собрание ( , ,  но е-
тво,  ча т ,  чи о,  очен  а о и т. п.), при вопросительных, не-

определённых и отрицательных местоимениях ср. р. в ед. ч. ( , , , , 
 и т. д.), при наречиях (  до таточно,  и ко  но о,  а о). Напри-

мер:   frumenti о ое ко иче тво ерна,  milĭtum но е тво 
воинов,  novi  что ново о ,  detrimenti никако о у ер а ( нисколько ущерба ), 

 eloquentiae,  sapientiae (Саллюстий о Катилине) до таточно кра норечи , 
а о удро ти.

Genetīvus pretii (родительный цены) употребляется для выражения цены предметов при 
глаголах со значением покупать , продавать , стоить , давать в аренду , ценить  (  
оку ат ,  родават ,  ценит  и т. п.), переводится с помощью предлогов за, 

в (во) или наречиями: unīus  assis оцениват  в один а  (т. е. ни в грош не ста-
вить),  tanti, quanti  ку и  а то ко, а ко ко оте , plurĭmi   е-
о т  доро е в е о.
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Genetīvus crimĭnis (родительный преступления) употребляется при глаголах со значени-
ем обвинять , уличать ,  изобличать , осуждать , оправдывать  и обозначает название 
преступления, кем-либо совершённого; переводится с помощью предлогов за, в (во): 

 furti о вин т  в кра е,  proditiōnis о у дат  а редате тво,  
fraudis у ичат  во и.

Dat�vus

Дательный падеж в латинском языке – падеж косвенного дополнения, на которое на-
правлено действие, выраженное глаголом:  tibi . Да  те е кни у.

Дательным падежом в латинском языке управляет множество глаголов, которые в рус-
ском языке употребляются с винительным, творительным падежами или требуют после 
себя предложно-падежной конструкции. В таких случаях управление глагола указывает-
ся в словаре.

Datīvus commŏdi et incommŏdi (дательный выгоды и ущерба) обозначает лицо или 
предмет, в пользу или во вред которого производится действие. Переводится родительным 
падежом с предлогами для, к или дательным падежом:  scholae,  vitae . е 
д  ко , а д  и ни учи ;  victis  оре о е д нн !

Datīvus possessīvus (дательный принадлежности) употребляется при глаголе  и обо-
значает лицо, которому что-то принадлежит; на русский язык переводится с помощью пред-
лога y:  Juliae .  Ю ии е т  кни а. Разновидностью   является 
употребление датива при существительном  и :  mihi  . ен  о-
вут арк (дословно:  ен  и   арк).

Datīvus finālis (дательный цели) употребляется при глаголах и обозначает цель или ре-
зультат действия, отвечает на вопросы «с какой целью », «для чего ». На русский язык 
переводится предложными конструкциями с целевым значением: auxilio  ри одит  
на о о , usui  т  на о у (приносить пользу), praesidio  о тав т  
д  а ит .

Datīvus duplex (двойной дательный) – это употребление в одном предложении  
/  и  :   inimīcis ( . ) praesidio ( . ) 

. Са о е то у ит вра а  а итой;   Attĭcis ( . ) auxilio ( . 
). Пав аний ри  аттика  на о о .

Datīvus auctōris (дательный действующего лица) употребляется при страдательной 
конструкции для обозначения действующего лица. Обычно употребляется при герунди-
ве, возможно также употребление при страдательном залоге перфектных времён: Militĭbus 

 . Со дата  едует ра ат ;  viris  . у чина  еду-
ет а и ат  родину (родина должна защищаться мужчинами); Mihi   . 

ной рин то ре ение.

Accusat�vus

Основная функция винительного падежа – выражение прямого дополнения:  
librum . Девочка читает кни у. Он употребляется при переходных глаголах. При этом 
следует помнить, что категории переходности/непереходности в латинском и русском язы-
ках не всегда совпадают. В таких случаях в словаре всегда указывается управление. При 
некоторых глаголах в латинском языке возможны два прямых дополнения – лица и вещи. 
Например:   puĕrum littĕras. чите ница учит а чика уква .

Accusatīvus duplex (двойной винительный) состоит из винительного падежа прямого 
дополнения (кого  что ) и винительного падежа именной части сказуемого (кем  чем  ка-
ким ). аще употребляется при глаголах: , , ,  на ват  (кого 
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кем  каким ), ,  читат  (кого кем  каким ), ,  и ират , на на-
чат  (кого кем ),  де ат  (кого кем ):  Cicerōnem consŭlem . и -

не в ра и ицерона кон у о . При страдательном залоге тех же глаголов употребляет-
ся nominatīvus duplex. 

Accusatīvus extensiōnis (винительный протяжения) употребляется при прилагательных 
 д инн й,  ирокий,  в окий для обозначения протяжённости в пространстве 

и отвечает на вопросы «какой длины (ширины, высоты) ». Например:  decem pedes 
 тена в отой де т  утов,  trecentos pedes  ров ириной тридцат  утов.
Accusatīvus tempŏris (винительный времени) может употребляться с предлогом per 

или без предлога для обозначения протяжённости во времени и отвечает на вопросы «как 
долго », «в течение какого времени ». Например:  per decem dies  . И р  

родо а и  де т  дней;   decem annos . реки о а да и 
ро  де т  ет. При прилагательном natus употребляется для обозначения возраста:  

septem annos  а чик е и ет.
Accusatīvus directiōnis (loci) (винительный направления) обозначает направление и отве-

чает на вопрос «куда ». В винительном направления без предлога употребляются названия 
городов, островов, а также существительные  до  и  деревн . Переводится вини-
тельным падежом с предлогами в, на: Athēnas в А ин , Cretam на рит, domum до ой.

Accusatīvus limitatiōnis (Graecus) (винительный ограничения) ограничивает или уточ-
няет часть, в отношении которой верно сказанное, и отвечает на вопрос «в отношении 
чего ». Обычно употребляется с прилагательным или наречием, редко – с непереходными 
глаголами. На русский язык часто переводится творительным падежом: os humerosque  

 одо н й о у ицо  и еча и, ingenium    от и ку тва  -
чае  арактеро .

Accusatīvus exclamatiōnis (винительный восклицания) употребляется в восклицани-
ях с междометиями , ,  или без них:      у ец     

  не ча тн й!

Ablat�vus

В латинском аблативе об единились три прежде самостоятельных падежа: отделитель-
ный, или отложительный ( ), местный ( ) и орудийный ( ). унк-
ции этих падежей обозначаются определёнными грамматическими терминами.

Функции аблатива как отложительного падежа

Ablatīvus separatiōnis (аблатив удаления или отделения) обозначает предмет или лицо, 
от которого кто-либо или что-либо удаляется или отделяется. Употребляется обычно при 
глаголах со значением удаления (  уда т ,  в водит ,  ро он т , 

 о во о дат ), а также прилагательных  чу д й, ,  во одн й. 
На русский язык переводится родительным падежом с предлогами из, от:   -

 castris . ер анц  в ве и во  вой ко и  а ер ;  curis во одн й от 
а от,  metu во одн й от тра а.

сли в а   стоит одушевлённое существительное, то оно всегда упо-
требляется с предлогом a (ab), а если неодушевлённое, то оно может употребляться без 
предлога (чаще) или с предлогами de, e (ex), a (ab).

Ablatīvus inopiae (аблатив недостатка, нехватки) употребляется при глаголах со значе-
нием лишать, отнимать  ( , , ,  и пр.), нуждаться  ( , ), 
а также после прилагательных ,  о иротев ий, и нн й. Переводится родитель-
ным или другим падежом с предлогами: auxilio  ну дат  в о о и,  curis 
и ат  а от , morte  т  и нн  ерти.
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Ablatīvus auctōris (аблатив действующего лица) ставится при глаголах в страдатель-
ном залоге для обозначения действующего лица, отвечает на вопрос «кем » и употребля-
ется с предлогом a (ab). Например:  a Romŭlo et Remo  . и   о нован 

о у о  и е о .
Ablatīvus comparatiōnis (аблатив сравнения) употребляется при прилагательных и на-

речиях в сравнительной степени и обозначает лицо или предмет, с которым происходит 
сравнение:    morte. е тво у е ерти;  corvo albo о ее редкий, че  

е а  ворона.
Ablatīvus origĭnis (аблатив происхождения) используется при причастиях ,  

ро д нн й. Употребляется без предлога или с предлогами ab, e (ex): Marte  ( ) ро -
д н от ар а,  ( ) a Germānis рои о и от ер анцев.

Функции аблатива как орудийного падежа

Ablatīvus instrumenti (аблатив орудия) обозначает орудие или средство, с помощью 
которого совершается действие. На русский язык переводится творительным падежом или 
родительным с добавлением слов  о о , ри о о и, о ред тво :    
herbis, florĭbus, arborĭbus. е  окр та травой, цвета и, дерев и;   fulmĭne 

 . тот че овек у ит о нией.
Ablatīvus causae (аблатив причины) обозначает причину действия или состояния, отве-

чает на вопросы «по какой причине », «почему ». На русский язык переводится творитель-
ным падежом без предлога или родительным падежом с предлогами от, и а, в ед твие 
и т. п. Например: amōre  у ира  от ви, metu   ,  innocentia 

но ие не ре ат и а тра а, а не в ед твие а оче ти .
К а   относятся выражения: sententiā, judicio о нени , lege о акону, 

more о о ча , jussu о рика у, consilio о овету, hortātu, monĭtu о ри ву, (meā, 
tuā, suā, nostrā, vestrā) sponte о ( оей, твоей, воей, на ей, ва ей) во е.

Ablatīvus modi (аблатив образа действия) обозначает способ, каким совершается дей-
ствие, отвечает на вопросы «как », «каким образом ». Употребляется с определением или 
без него; без предлога или с предлогом cum, который может стоять между определени-
ем и определяемым словом:   maxĭma diligentiā.  де а  то очен  тарате но; 

 cum voluptāte .   удово твие  роч  кни у;    magno 
cum metu.  в е да начина  оворит   о и  тра о .

К   относятся выражения: vi и ой, на и но, jure о раву, silentio ти о, 
о ча иво, casu учайно, injuriā не равед иво, cursu е о , ordĭne о ор дку, arte 

и ку но, у е о, ratiōne ра у но, о ду анно, dolo итро, consilio нарочно, ециа но.
В функции   может употребляться герундий: Docendo . О уча  

[дру и ],  учи  [ а и].
Ablatīvus limitatiōnis (аблатив ограничения) употребляется при глаголах, существи-

тельных, прилагательных для уточнения (ограничения) области действия, состояния или 
признака, выраженного управляющим словом, отвечает на вопрос «в каком отношении ». 
Переводится творительным падежом без предлога или другими падежами с предлогами: 

 pedĭbus о ной но а и,  virtūte рево одит  до е т ,  corpŏre 
а ен кий те о .

К   относятся выражения: natiōne о национа но ти, genĕre о роду, 
рои о дени , nomĭne о и ени, numĕro о ко иче тву, natu о во ра ту, re о ути.

Ablatīvus mensūrae (аблатив меры) употребляется при сравнительной степени при-
лагательных, наречиях и глаголах, заключающих в себе идею сравнения, отвечает на во-
прос «насколько ». Например: multo     он на но о тар е вое о рата, 
quinque annis  т  ода и ранее.

К   относятся выражения: multo на но о, paulo не но о, aliquanto не-
ко ко, nihilo ничут , ни ко ко, quo  eo, quanto  tanto на ко ко  на то ко.
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Ablatīvus sociatīvus (аблатив сопровождения) употребляется применительно к ли-
цам или предметам, сопровождающим кого-либо, и ставится при глаголах со значением 
быть, идти (с кем) , когда речь идёт о войсках, находящихся при полководце. Может упо-

требляться без предлога или с предлогом cum:  cum omnĭbus copiis   
. а иен ри  к е ар  о в е  вой ко ;    triginta navĭbus longis 
 . Сци ион от рави  на Сици и   тридцат  военн и кора и.

Ablatīvus qualitātis (аблатив качества) служит для обозначения физических или пси-
хических качеств, присущих лицу или предмету. Обычно употребляется с определением. 
На русский язык переводится родительным падежом или предложной конструкцией:  
maxĭma  eloquentiā. ицерон  [че овеко ] о ро но о кра норечи ;  pedĭbus 

 caprīnis  aurĭbus acūtis. Сатир  и  ко ин и но а и и  о тр и у а и.

Функции аблатива как местного падежа

Ablatīvus loci (аблатив места) выступает в предложении как обстоятельство места, от-
вечает на вопрос «где ». Употребляется с предлогом in или без него: idoneo loco в удо -
но  е те, terrā marīque на у е и на оре;   totā Italiā . ти и 
Овиди  чита и  о в ей Ита ии.

Ablatīvus tempŏris (аблатив времени) служит для обозначения времени действия и от-
вечает на вопросы «когда », «как долго ». Употребляется без предлога или с предлогом 
in. Без предлога используются существительные, обозначающие время, например: hiĕme 
и ой, autumno о ен , nocte ноч , – и существительные с определениями, например: 

primā luce на ра вете, temporĭbus antīquis в древние вре ена, septem annis в тече-
ние е и ет. В остальных случаях используется предлог : in bello во вре  войн , in 
proelio во вре  ра ени .
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Приложение 2

Сводная таблица падежных окончаний 1–5-го склонений

Падеж
1-е скл. 2-е скл. 3-е согл. скл. 3-е смеш. 

скл.
3-е гласн. 

скл. 4-е скл. 5-е скл.

.
f m n , n , n m n f

. - - , -   - - , - , - - , - , - - - -
. - - - - - - -
. - - - - - - - -
. - -  . -  . - - , - , - - - -
. - - - - - - -
. - - ,  .  .  .  .  .  .  .

.
.,
.

- - - - - - - - - -

. - - - - - - -
. - - - - - - -
. - -  . -  . - - - - -
. - - - - - - -

Супплетивные (неправильные) степени 
сравнения прилагательных

, n
, ,  оро ий , , 
, ,  о ой , , 

, ,  о ой , , 
, ,  а ен кий , , 

, ,  но очи енн е , , 

Образование глагольных форм

Личные формы глагола

Cистема инфекта

Время Основа Суффикс
Окончание

Лицо . .
  инфекта – 1-е 

2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-
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Время Основа Суффикс
Окончание

Лицо . .
  инфекта – 1-е 

2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

  инфекта - - ( ,  спр.)
- - ( ,  спр.)

1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

  инфекта - - ( ,  спр.)
- - ( ,  спр.)

1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

   инфекта - - ( ,  спр.)
- - (1-е л. .) / - - ( ,  спр.)

1-е 
2-е 
3-е

- /-
-
-

-
-
-

   инфекта - - ( ,  спр.)
- - (1-е л. .) / - - ( ,  спр.)

1-е 
2-е 
3-е

- /-
-
-

-
-
-

  инфекта конечн. гласный основы    (  спр.)
- - ( , ,  спр.)

1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

  инфекта конечн. гласный основы    (  спр.)
- - ( , ,  спр.)

1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

I   инфекта - - ( , , б,  спр.)
- - ( а спр.)

1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

  инфекта - - ( , , б,  спр.)
- - ( а спр.)

1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

Cистема перфекта

Время Основа Суффикс
Окончание

Лицо . .

  перфекта – 1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

  перфекта - - 1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

   перфекта - - (1-е л. .) / - - 1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

  перфекта - - 1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

  перфекта - - 1-е 
2-е 
3-е

-
-
-

-
-
-

Окончание та иц
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Перфектные времена страдательного залога

Время
Составные элементы

  Глагол , , –,  т
  основа супина  - , - , - в   

  в   
   в    

  в   
  в   

Повелительное наклонение

Время Основа
Окончание

Лицо . .
  инфекта 2-е – ( , , б,  спр.)

-  (  спр.)
-

  инфекта 2-е - -
  инфекта 2-е

3-е
-
-

-
-

  инфекта 2-е
3-е

-
- -

Запрещение в повелительном наклонении
Время Лицо исло Составные элементы

 ( )  2-е .  и   
2-е .  и   

Неличные формы глагола

Причастия
Вид причастия Основа Суффикс Тип склонения

  инфекта - - ( ,  спр.) 
- - ( ,  спр.)

3-е скл., как прилагательные одного 
окончания

  супина – как прилагательные 1-го и 2-го скл.
  супина - - как прилагательные 1-го и 2-го скл.

Герундий. Герундив
орма Основа Суффикс Тип склонения

инфекта - - ( ,  спр.) 
- - ( ,  спр.)

косвенные падежи 2-го скл. в .

инфекта - - ( ,  спр.) 
- - ( ,  спр.)

как прилагательные 1-го и 2-го скл.

Инфинитивы
Время А Р

основа инфекта  -  ( , , б,  спр.) /
-  ( а спр.)

основа инфекта  -  ( , ,  спр.) / 
-  (  спр.)

основа перфекта  -    и 
   и  и 
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Формы глагола sum, fui, –, esse быть

Лицо  
.

1-е   е т     уду
2-е
3-е

. 
1-е   
2-е
3-е

 
.

1-е       уду
2-е
3-е

.
1-е
2-е
3-е

: . 2-е л.  уд
. 2-е л.  уд те

: . 2-е и 3-е л.  уд  у т  он удет
. 2-е л.  уд те

3-е л.  у т  они удут

:  т
:  

: , ,   или 

 (только в поздней философской литературе): ,  у ий, а , ее
: , ,  уду ий, а , ее

Формы глагола possum, potui, –, posse мочь

Лицо  
.

1-е
2-е
3-е

. 
1-е
2-е
3-е

 
.

1-е
2-е
3-е
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Лицо  
.

1-е
2-е
3-е

: : 

Формы глаголов volo, volui, –, velle хотеть, желать; 
nolo, nolui, –, nolle не хотеть, не желать;  

malo, malui, –, malle больше хотеть, предпочитать

Лицо
. 

1-е
2-е  
3-е  

.
1-е
2-е  
3-е

.
1-е
2-е

и т. д.
   

.
1-е
2-е

и т. д.

: .: ; .: : . , , , 

: , , 
: , , 

Формы глагола eo, ii, itum, ire идти
Время

.: , , 
.: , , 

.: , , 
.: , , 

.: , , 
.: , , 

.: , , 
.: , , 

Окончание та иц
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Время
 .: , , 

.: , , 
—

.: , , 
.: , , 

.: , , 
.: , , 

.: ,  и т. д. .: ,  и т. д.
 .: ,  и т. д. —

, 
 

, ,  , , 

,  и т. д.
 (только в 3-м л. .):  идут

Формы глагола fero, tuli, latum, ferre носить, нести
Время

.: ,  , 
.: , , 

.: , , 
.: , , 

,  и т. д. ,  и т. д.
 ,  и т. д. ,  и т. д.

,  и т. д. , ,  ,  и т. д.
,  и т. д. , ,  ,  и т. д.

 ,  и т. д. , ,  ,  и т. д.

,  и т. д. ,  и т. д.
,  и т. д. ,  и т. д.
,  и т. д. , ,  ,  и т. д.
,  и т. д. , ,  ,  и т. д.

2-е л. .: 2-е л. .: —

, ,  
, ,   

, —
— , , 

, , —

,  и т. д. , , 

Окончание та иц
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