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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для студен-

тов-филологов, изучающих латинский язык в течение двух (общая трудоем-

кость – 5 з.е.).  Главная цель пособия – познакомить учащихся с основами ла-

тинской грамматики, выработать у них навык перевода со словарем, помочь в 

освоении ряда распространенных латинских изречений, познакомить с явле-

нием деривации. 

Многолетние методические наработки позволили авторам выбрать кон-

цепцию данного учебного пособия. Структура пособия обоснована после-

довательным изложением грамматического материала. Помимо теории в 

каждом разделе присутствует практическая часть, которая включает с  себя 

стандартизированные задания, направленные на закрепление латинской 

лексики, отработку умения видеть латинские корни в современном рус-

ском языке, знакомство с культурными реалиями Древнего Рима и его ис-

торией, мифологией, литературой посредством работы с тематически подо-

бранными текстами. 

В латинско-русском словаре представлена лексика, необходимая для пе-

ревода всех текстов, размещенных в разделе «Упражнения», для каждой лек-

семы указывается преимущественно то значение, которое реализуется в тек-

сте. В очерке «Хрестоматия» размещены оригинальные латинские тексты для 

углубленного изучения грамматических тем и тренировки навыка перевода. 

Авторы-составители данного пособия актуализируют тексты учебников ла-

тинского языка, традиционно используемых в образовательной программе 

студентов-филологов и ставших уже классическими. В качестве базовой ос-

новы выступают следующие издания: Мирошенкова В.И., Фѐдоров Н.А «Ла-

тинский язык для гуманитарных вузов» – М.: Изд. МГУ, 1985; Покровская 

З.А., Кацман Н.Л «Латинский язык: Учебное пособие для вузов». – М.: Выс-

шая школа, 1987; Дерюгин А. А., Лукьянова Л. М. «Латинский язык: учеб-

ник». – М.: Прогресс-Традиция: ИНФРА-М, 2003; Гончарова Н.А. «Латин-
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ский язык» – М.: Остожье, 1999; Винничук Л. «Латинский язык. Самоучитель 

для гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов». – 

М.: Высшая школа,1985; Подосинов А.В., Щавелева Н.И. «LINGUA 

LATINA. Введение в латинский язык и античную культуру. Ч. I–V для гим-

назий, лицеев и школ с гуманитарным профилем. Учебное пособие».  – М.: 

Флинта, 2017.  
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Т е м а  1.   Краткие сведения из истории  

латинского языка. Фонетика 

Латинский язык (Lingua Latīna) – один из древнейших языков мира. Он 

принадлежит к числу индоевропейских языков, к которым относятся также 

славянские, балтийские, германские, индийские, древне- и новогреческий 

языки  и др.
1
 

 

 

 

В историческом развитии латинского языка выделяют несколько перио-

дов. В начале первого тысячелетия до нашей эры на латинском языке гово-

рило население небольшой области  в Италии – Лация (Latium). Племя, 

населявшее эту территорию, называлось латинами (Latīni), а еѐ центром 

считался Рим (Roma, легендарная дата основания – 753 год до н.э.). 

Письменные свидетельства латинского языка появляются с VII века до 

н.э.: по большей части это надписи на камнях, предметах и украшениях, а 

также надгробные надписи и официальные документы середины  III – начала 

                                                 
1
 На схеме существовавшие и существующие в настоящее время  языки  представлены 

в сокращенном виде. 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ 

ПРАЯЗЫК 

Пра-

кельт-

ский 

Прагер-

манский 

Балто-

славян-

ский 

Праиталий-

ский 

Прагре-

ческий 

Праиран-

ский 

Праин-

дийский 

Шот-

ландский 

Ирланд-

ский 

Валлий-

ский 

Шведский 

Датский 

Норвеж-

ский 

Англий-

ский 

Немецкий 

Прабал-

тийский 

Праславян-

ский 
латинский Древне-

грече-

ский Но-

вогрече-

ский 

Древнепер-

сидский 

Скифский-

Персид-

ский Та-

джикский 

Курдский 

Осетин-

ский 

Санскрит 

Хинди 

Урду 

Бенгали 

Панджа-

би 

Литов-

ский  

Латыш-

ский 

Старосла-

вян 

ский 

Русский 

Белорус-

ский 

Украин-

ский 

Болгарский 

Македон-

ский 

Чешский  

Польский 

 

Итальян-

ский 

Испанский 

Француз-

ский 

Румынский 
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II  века до н.э. Таким образом, первый период в истории развития латинского 

языка длится с VII по начало II  века до н.э. и носит название архаическо-

го.  Переходным от архаического к классическому можно считать язык, ко-

торым написаны  комедии Плавта и Теренция.  Термином  «классическая 

латынь» или «золотая латынь» обозначается литературный язык  I в. до 

н.э. – начала  I в. н.э. В этот период написаны произведения Цицерона, Це-

заря, Саллюстия, Тита Ливия, Лукреция, Катулла, Вергилия, Горация, Ови-

дия и др. Следующий период – «послеклассическая» или «серебряная ла-

тынь» – I в. н.э.: произведения Сенеки, Марциала, Петрония, Тацита, Юве-

нала и др.   

 Время со II по VI век н.э. называется «поздней латынью». В этот пе-

риод появляется многочисленная литература по истории, архитектуре, 

сельскому хозяйству, художественные тексты, а также разнообразная язы-

ческая и христианская литература.  От этого периода  сохранилось много 

памятников разговорного латинского языка, который стал основой нацио-

нальных языков романской группы (от лат. Romānus – римский): итальян-

ского, испанского, португальского, французского, румынского, молдавско-

го и др. Литературный язык был признан языком науки,  религии и дипло-

матии. Огромна литература на латинском языке, созданная и в последую-

щее время, особенно в эпоху Средних веков и Возрождения (Иероним, Ав-

густин, Григорий Турский, Томас Мор, Джордано Бруно, Коперник, Данте, 

Петрарка и др.).  

В настоящее время латинский язык называют «мѐртвым языком», т.к. нет 

носителей языка, использовавших бы латынь с рождения в качестве языка 

повседневного общения. Однако, по справедливому предложению Марины 

Николаевны Славятинской наиболее оправданным термином для обозначе-

ния статуса и роли древнегреческого и латинского языков следует считать 

термин пантохронные языки.    

Латинский язык, как и древнегреческий, служит для образования  между-

народной юридической, медицинской, общественно-политической и научной 

терминологии. Как специальная теоретическая дисциплина латинский язык 

является базой лингвистического образования, развивая абстрактное грамма-

тическое мышление, способствуя выработке научного подхода к проблемам 

общего и сравнительного языкознания.  

В современных индоевропейских языках до сих пор активно используют-

ся многочисленные латинские афоризмы, клише, формулировки, а также 

присутствуют многочисленные дериваты – слова, произошедшие от латин-

ских основ. 
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ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 

 

Латинский алфавит (латиница) используется в большинстве европейских 

языков: немецком, английском, французском, итальянском, испанском, чеш-

ском, польском и др.  

 
НАЧЕРТА-

НИЕ 

НАЗВА-

НИЕ 

ПРОИЗНОШЕ-

НИЕ 

НАЧЕРТА-

НИЕ 

НАЗВА-

НИЕ 

ПРОИЗНОШЕ-

НИЕ 

A  a а [а] N  n эн [н] 

B  b бэ [б] O  o о [о] 

C  c цэ [к], [ц] P  p пэ [п] 

D  d дэ [д] Q  q ку 
[только в соче-

таниях] 

E  e э [э] R  r эр [р] 

F  f эф [ф] S  s эс [с], [з] 

G  g гэ [г] T  t тэ [т] 

H  h ха [х] U  u у [у] 

I  i и [и] V  v вэ [в] 

J  j йота [й] X  x икс [кс] 

K  k ка [к] Y y ипсилон [и] 

L  l эль [л] Z  z зэта [з] 

M  m эм [м]    

 

Гласные звуки различались по долготе (краткости). Для обозначения ко-

личества звука (т. е. длительности) использовались диакритические 

(надстрочные) знаки:      краткость;    ¯ долгота. В латинском языке было 12 
монофтонгов (одиночных гласных звуков) и 4 дифтонга (сложных гласных, 

составляющих один слог): 

          
         Монофтонги                               Дифтонги 

   ā     ă    ae 

   ē ě    oe 

   ī ĭ    au 

   ū ŭ    eu 

   ō ŏ  

   ȳ        ў 

     

Если -ae–  и –oe– не составляют дифтонга (т. е. каждый звук произносится 

отдельно), то над –e– ставится ¨ – знак разделения (трема) или знак долготы 

(краткости), например: poëta (поэт) или poēta.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%B2&action=edit&redlink=1
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ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ 

 

В учебной практике существует две традиции произношения: одна ориен-

тируется на античную (классическую) латынь, другая – на средневековую. В 

любом случае это реконструируемая фонетика: подлинное латинское произ-

ношение недоступно живому наблюдению, поскольку перед нами «мѐртвый 

язык».  

 
Классическое произношение Традиционное произношение 

1) ae – [ай] 

          oe – [ой] 

 au – [áу] 

 eu – [э у] 

 

1) ae – [э] 

oe – [ѐ, нем. ö, фр. дифтонг eu (как в 

слове peur)] 

au – [áу] 

eu – [э у] 

2)       c  – всегда  читается  как  [к] 2) c – [ц] перед гласными переднего ряда       

(e, i, y) и дифтонгами ae, oe                                    

                [к] перед другими гласными и со-

гласными 

3)  s – всегда  читается  как  [с] 3) s – [з] в интервокальном   положении  

(между гласными) 

            [с] в остальных случаях 

3) l – читается  мягко 

5)  qu + гласный – [кв] 

                                                  ngu + гласный – [нгв] 

                                                      su + гласный – [св]   (искл: suus и производные от него – 

[суус]) 

6) ti + гласный –   всегда [ти] 

 

6) ti + гласный – [ци],  

кроме сочетаний tti, sti, xti + гласный –  

[тти, сти, ксти] 

искл.: totius [тотиус], сравнительная степень 

прилагательных и наречий (citius [цитиус]), 

слова греческого происхождения  (Miltiades 

[Мильтиадэс]) 

7) rh – [р] 

    th – [т] 

     ph –[ф] 

(встречаются только в словах греческого происхождения) 

ch – [х] 

(чаще всего встречается как в словах греческого; собственно  латинские слова:  

pulcher, Gracchus) 

8) i, v – обозначали  гласный и согласный 

[и, й], [у, в] 

8) i, v – [и],  [в] 

с XVI века появились буквы – U, J – [у], [й] 

 y –  [нем. ü] 

 z – [з] 

Эти буквы встречаются только в словах 

греческого происхождения 

y – [и] 

z – [з] 

Эти буквы встречаются только в словах грече-

ского происхождения 
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СЛОГОРАЗДЕЛ И ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ 

 

I. Слогораздел проходит: 

– между двумя согласными; 

– между гласным или дифтонгом и одиночным согласным; 

– перед группой  «muta cum liquida» b, p, d, t, g, c [k] + r, l; 

– внутри группы согласных – перед последним согласным, кроме груп-

пы  «muta cum liquida». 

 

II. Долгота и краткость слога. 

 

Таблица определения долготы слога 

Долгий слог Краткий слог 

Закрытый слог Открытый слог перед гласной 

Слог, содержащий дифтонг 
Открытый слог с краткой гласной 

Открытый слог с долгой гласной 

 

III. Правила ударения: 

– ударение не ставится на последний слог; 

– ударение ставится на второй слог от конца слова, если он долог, и на 

третий, если предпоследний слог краток. 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 

1. Persōna, philosŏphus, ratio, potentia, chorus, physĭca, rhythmus, theātrum, 

medĭcus, doctor, poēta, poēma, zodiǎcus, lingua Latīna, scaena, incognĭto, charta, 

classĭcus, seminarium, arēna, elegia, senātus, illustratio, examen, praemium, zona, 

maxĭmus, harmonia, philosophia, administratio, argumentum, monumentum, 

Zephўrus, schola, collegium, statua, triumphus, delphīnus, atŏmus, fortūna, sym-

phonia, praesidium, colloquium, argumentum, consilium. 

 

2. Римские боги. Juppĭter, Saturnus, Janus, Juno, Minerva, Neptūnus, Pluto, 

Diāna, Venus, Ceres, Mercurius, Apollo, Mars, Vulcānus, Bacchus, Vesta, Aurōra, 

Amor, penātes, lares, manes, genii. 

 

3. Римские имена. Aulus, Lucius, Quintus, Appius, Marcus, Sextus, Gaius,  

Manius, Gnaeus, Servius,  Mamercus, Spurius, Decĭmus, Numerius, Titus, Kaeso,

 Publius, Tiberius, Gajus Julius Caesar, Marcus Tulius Cicĕro, Publius 

Ovidius Naso, Publius Vergilius Maro, Quintus Valerius Catullus, Decĭmus Junius 

Juvenālis, Lucius  Anaeus Senĕca, Publius Cornelius Tacĭtus. 

 

4. Eurōpa, Aurōra, Graecia, Italia, Roma, Asia, Troja, Athēne, Gallia, Phrygia, 

Scythia, Latium, Sicilia, Corinthus, Delphi, Carthāgo, Rhodos, Cyprus, Macedo-
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nia, Alba Longa, Romŭlus, Remus, Numĭtor, Amulius, Homērus, Euclīdes, Aristo-

tĕles, Aenēas, Aesculapius, Aesōpus, Archimēdes, Prometheus, Demosthĕnes, 

Daedǎlus, Icǎrus, Diogĕnes, Boeotia, Aristophănes, Themistŏcles, Tiberius Grac-

chus, Thebae, Socrătes, Syracūsae, Miltiădes, Aegyptus, Lacedaemonius, Alexan-

der Magnus, Argonautae, Aristīdes, Xenŏphon, Pyrrhus, Pythagŏras, Xerxes, 

Thermopўlae, Labyrinthus, Etruria, Belgae,Caucasus, Sequăna, Punĭcus, Quirītes, 

Thracia, Thetis, Roma, Danubius, Neapǒlis, Britannia, Celtae, Germania, Garum-

na, Rubĭco, Thessalia. 

 

5. Семь холмов Рима. 
 

1. Capitolium 

2. Palatīnus 

3. Quirinālis  

4. Viminālis 

5. Esquilīnus 

6. Caelius 

7. Aventīnus 

 

 

 
Т е м а 2.  Основные формы латинского глагола 

Латинский глагол обладает следующими грамматическими категори-

ями: 

 

1. наклонение (modus) 

изъявительное (indicatīvus) 

сослагательное (coniunctīvus) 

повелительное (imperatīvus) 

 

2. залог (genus) 

действительный (активный, actīvum) 

страдательный (пассивный, passīvum) 

 

3. лицо (persōna) 

первое (persōna prīma) 

второе (persōna secūnda) 

третье (persōna tertia) 

 

4. число (numĕrus) 

единственное (singulāris) 

множественное (plurālis) 

 

5. время (tempus) 

настоящее (praesens) 

будущее первое (futūrum I primum) 

будущее второе (futūrum II secūndum, exactum) 
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имперфект (незаконченное прошедшее, imperfectum) 

перфект (законченное прошедшее, perfectum) 

плюсквамперфект (давно законченное прошедшее, историческое, 

plusquamperfectum) 

 

В зависимости от способа образования  времена подразделяются на 2 ти-

па: времена инфектного ряда и времена перфектного ряда. 

 
времена системы инфекта времена системы перфекта 

praesens perfectum 

imperfectum plusquamperfectum 

futūrum I futūrum II 

 
Глагольные формы и основы 

 

Большинство латинских глаголов имеют  4 основных словарных формы 

и 3 основы, служащие для образования всех личных и неличных  глагольных 

форм.  

 
форма основа 

Praesens indicativi activi,  

persona prima,  singularis 

основа инфекта  

(кроме I спр.) 

Perfectum indicativi, activi persona,  

prima  singularis 

основа перфекта 

Supinum   
(Неизменяемая, неличная глагольная форма,  

являющаяся застывшей формой  существительного  

исторического склонения  на * ǔ  в винительном  

падеже единственного числа) 

основа  супина 

Infinitivus praesentis activi основа инфекта  

(кроме III спр. на -io) 

 

В латинском языке 4 спряжения. Показателем спряжения считается конечный 

звук основы инфекта (кроме III спряжения). 

 
Показатель спряжения 

 

I II III IV 

ā ē ĕ  (в основу не входит, 

основа заканчивается на 

согласный или ĭ у подти-

па III спряжение на -io) 

ī 
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Образец разбора:  

 
Словарная запись: orno, ornāvi, ornātum, ornāre – украшать 

orno – praesens indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я украшаю 

ornav-i – perfectum indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я украсил 

(основа перфекта – ornav) 

ornat-um – supīnum – чтобы украшать 

(основа супина  – ornat) 

ornā-re – infinitīvus praesentis activi– украшать – I спряжение. 

(основа инфекта  – ornā) 

 
Словарная запись: video, vidi, visum, vidēre – видеть 

vidē-o – praesens indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я вижу 

vid-i – perfectum indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я увидел 

(основа перфекта – vid) 

vis-um – supīnum– чтобы видеть 

(основа супина  – vis) 

vidē-re – infinitīvus praesentis activi – видеть – II спряжение. 

(основа инфекта – vidē) 

 
Словарная запись: dico, dixi, dictum, dicĕre– говорить 

dic-o – praesens indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я говорю 

dix-i – perfectum indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я сказал 

(основа перфекта – dix) 

dict-um – supīnum – чтобы говорить 

(основа супина – dict) 

dic-ĕ-re  – infinitīvus praesentis activi – говорить – III спряжениe. 

(основа инфекта – dic) 

 
Словарная запись: facio, feci, factum, facĕre – делать 

faci-o – praesens indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я делаю 

(основа инфекта – faci) 

fec-i – perfectum indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я сделал 

(основа перфекта – fec) 

fact-um – supīnum– чтобы делать 

(основа супина – fact) 

facĕre – infinitīvus praesentis activi – делать –III спряжение  на -io. 

 
Словарная запись: venio, veni, ventum, venīre – приходить 

vĕni-o – praesens indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я прихожу 

vēn-i– perfectum indicatīvi actīvi, persōna prīma, singulāris – я пришѐл 

(основа перфекта – vēn) 
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vent-um – supīnum– чтобы приходить 

(основа супина – vent) 

venī-re – infinitīvus praesentis activi – приходить – IV спряжениe. 

(основа инфекта – venī) 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите латинские афоризмы. 

1. Dum spiro, spero. 2. Vivĕre est militāre. 3. Vivĕre est cogitāre. 4.Cogĭto, 

ergo sum (Cartesius). 5. Dixi. 6. Veni, vidi, vici. 7. Sic volo, sic jubeo. 9. Credo. 

10. Veto. 11. Feci, quod potui. 

 

II. Лексический минимум. 

cogito, сogitāvi, cogitātum, cogitāre – думать, мыслить 

credo, credĭdi, credĭtum, credĕre – верить 

dico, dixi, dictum, dicĕre – говорить 

facio, feci, factum, facĕre – делать 

milito, militāvi, militātum, militāre – воевать, сражаться 

orno, ornāvi, ornātum, ornāre – украшать 

possum, potui, - , posse – мочь, быть в состоянии 

spero, sperāvi, sperātum, sperāre – надеяться 

spiro, spirāvi, spirātum, spirāre – дышать 

sum, fui, - , esse – быть, существовать 

vĕnio, vēni, ventum, venīre – приходить 

veto, vetui, vetitum, vetāre – запрещать 

video, vidi, visum, vidēre – видеть 

vinco, vici, victum, vincĕre – побеждать  

vivo, vixi, victum, vivĕre – жить 
 

III. Выучите скороговорки. 

In mari meri miri mori muri placet. 

Amore, more, ore, re, probantur amicitiae. 

Bonum nomen, bonum omen.  

Te tero, Roma, manu nuda. Date tela! Latēte! 

Paulus Paulam amat, sed Paula alium amat.  

O, Tite, tute Tati tibi tanta, tyranne, tulisti!  

 

IV. Прочитайте латинский палиндром (т.н. «магический квадрат». Приве-

дите примеры других палиндромов. 

S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 
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IV. К каким латинским глаголам, образованным приставочным способом от 

базового слова, восходят дериваты в левой части схемы?  

 

 
 

 

Т е м а  3. Praesens indicativi activi et passivi  

(настоящее время изъявительного наклонения  

активного и пассивного залогов) 
 

Praesens indicativi activi и passivi (настоящее время изъявительного накло-

нения активного и пассивного залогов) образуется от основы инфекта с по-

мощью личных окончаний активного или пассивного залога. В форме перво-

го лица единственного числа praesens indicativi activi и passivi  глаголов  

I спряжения окончания присоединяются к усеченной основе инфекта (без 

конечного гласного основы ā).  

 
Личные окончания активного залога Личные окончания пассивного залога 

число singularis pluralis singularis pluralis 

1. -o (-m) - mus -r (-or) -mur 

2. - s -tis -ris -mini 

3. -t -nt -tur -ntur 

 

В ряде форм используются соединительные гласные:  

ĕ перед r 

ŭ перед nt 

ĭ в остальных случаях 

spiro, spirāvi, spirātum, spirāre 
 

                        

  аспирант, аспирантура 
 

                          

 конспирация, конспиратор 
 

                         

 респиратор, респираторный 
 
 
                         

 инспирировать, инспирация 

 

                         

 экспираторное (ударение) 
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У глаголов III спряжения на  -io (основа инфекта таких глаголов окан-

чивается на  ĭ ) в форме второго лица единственного числа praesens indicativi 

passivi  соединительная гласная ĕ  вытесняет -i- основы.  

У глаголов III спряжения на  -io и  IV спряжения  в форме третьего лица 

множественного числа praesens indicativi activi и passivi  к основе перед окон-

чанием добавляется  ǔ. 

 

Praesens indicatīvi  глагола sum, fui, – , esse (быть, существовать;  

в качестве глагола-связки не переводится) 

 
persōna singulāris plurālis 

1. sum sumus 

2. es estis 

3. est sunt 

 

Образец спряжения: 

 
активный залог пассивный залог 

 singularis pluralis singularis pluralis 

 

I спряжение 

1. am-o amā-mus am-or amā-mur 

2. ama-s amā-tis amā-ris ama-mĭni 

3. ama-t ama-nt amā-tur amā-ntur 

 

II спряжение 

1. doce-o docē-mus doce-or docē-mur 

2. doce-s docē-tis docē-ris docē-mĭni 

3. doce-t doce-nt docē-tur docē-ntur 

 

III спряжение 

1. leg-o leg-ĭ-mus leg-or leg-ĭ-mur 

2. leg-ĭ-s leg-ĭ-tis leg-ĕ-ris leg-ĭ-mĭni 

3. leg-ĭ-t leg-ǔ-nt leg-ĭ-tur leg-ǔ-ntur 

 

III спряжение io 

1. capi-o capĭ-mus capĭ-or capĭ-mur 

2. capi-s capĭ-tis cap-ĕ-ris capi-mĭni 

3. capi-t capĭ-u-nt capĭ-tur capi-ǔ-ntur 

 

IV спряжение 

1. audi-o audī-mus audi-or audī-mur 

2. audi-s audī-tis audī-ris audi-mĭni 

3. audi-t audī-ǔ-nt audī-tur audi-ǔ-ntur 
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ЗАДАНИЯ 

 
I. Переведите латинские афоризмы. 

1.Quo (куда) vadis? 2. Debes, ergo potes. 3.Tertium (третьего) nоn datur. 

4. Qui (кто) scribit, bis legit. 5. Qui quĕrit, repĕrit. 6. Quod (что) nocet, docet. 

7. Bis dat, qui cito dat. 8. Tacent, satis laudant. (Ter.) 9. Cum (когда) tacent, 

clamant. 10. Hic jacet. 11. Qui scribit, bis legit. 12. Nunquam (никогда) errat, qui 

nihil agit. 

 
II.  К каким латинским словам восходят дериваты: аудиенция, кредит, де-

бет, диктатор, милиция, префект, орнамент, спиритизм, квинтэссенция, ин-

тервенция, вето, провинция, виварий, визит, фактор? 

 
II. Переведите с русского на латинский.  

1. Что ты слушаешь? 2.  Вы хорошо (bene) видите. 3. Он  должен  читать. 

4. Мы тебя (te) любим. 5.  Почему ты молчишь? 6.  Что вы делаете? 7. Они 

читают по-латыни (latīne). 8.  Если (si) ты здоров, хорошо,  и я (ego) здоров. 

 
IV.  Лексический минимум. 

ambŭlo, ambulāvi, ambulātum, ambulāre – гулять 

amo, amāvi, amātum, amāre – любить 

audio, audīvi, audītum, audīre – слушать 

capio, cepi, captum, capĕre – брать, хватать 

clamo, clamāvi, clamātum, clamāre – кричать 

debeo, debui, debĭtum, debēre – быть должным, обязанным 

disco, didĭci, – , discĕre – учиться, познавать 

do, dedi, datum, dare – давать 

doceo, docui, doctum, docēre – обучать 

labōro, laborāvi, laborātum, laborāre – работать 

lĕgo, lēgi, lectum, legĕre – читать, собирать 

noceo, nocui, nocĭtum, nocēre – вредить 

quaero, quaesīvi, quaesītum, quaerĕre – искать 

scribo, scripsi, scriptum, scribĕre – писать 

taceo, tacui, tacĭtum, tacēre – молчать 

valeo, valui, valĭtum, valēre – быть здоровым 
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V. К каким латинским глаголам, образованным приставочным способом от 

базового слова, восходят дериваты в нижних рядах схем? 

 

 
 

 
 

 

Т е м а  4.  Imperativus (повелительное наклонение) 

Утвердительный (положительный) императив (imperatīvus positīvus) 

  

Форма  утвердительного императива второго лица единственного числа 

глаголов I, II, IV спряжений представляет собой чистую  основу инфекта: 

impĕrā! (повелевай!); respondē! (oтвечай!) sentī! (думай!). У глаголов 

III спряжения к основе инфекта добавляется ĕ: divĭd-ĕ!  (Разделяй!) Исклю-

чение: dic! (говори!); duc! (веди!);  fac! (делай!) fer! (неси!) У глаголов 

III спряжения на  -io конечный ĭ основы вытесняется ĕ: capĕ! (бери!) 

 

Форма утвердительного императива второго лица множественного  числа 

глаголов I, II, IV спряжений и III спряжения на  -io образуется путем прибав-

ления к основе инфекта форманта tĕ: imperāte! (повелевайте!); respondēte! 

(отвечайте!); sentīte! (думайте!); capĭte.  У глаголов   III спряжения к основе 

инфекта добавляется  соединительная гласная ĭ, лишь затем окончание  tĕ: 

dividĭte! (разделяйте!) 

 

Запрещающий (отрицательный) императив (imperatīvus negatīvus) 

 

Запрет в латинском языке выражается аналитической формой. Второе 

лицо единственноe числo образуется сочетанием отрицательного слова noli и  

infinitīvus praesentis activi смыслового глагола: noli impĕrāre! (не приказы-

вай!); noli  respondēre! (не отвечай!); noli dividĕre! (не дели!); noli sentīre! (не 

думай!).  

 

dico, dixi, dictum, ĕre 

эдикт индикатор предикатив 

capio, cepi,  

captum, capĕre 

концепция перцепция рецепт 

 

муниципальный 



20 

Форма второго лица множественного числа – сочетанием отрицательного 

слова nolīte и  infinitīvus praesentis activi смыслового глагола: nolīte imperāre! 

(не приказывайте!); nolīte  respondēre! (не отвечайте!); nolīte dividĕre! (не раз-

деляйте!);  nolīte sentīre! (не думайте!). 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите латинские афоризмы. 

1.Nota bene! (NB!). 2. Festīna lente. 3. Cave! 4. Salve! Salvēte! 5. Noli me 

tangĕre! 6. Divĭde et impĕra. 7. Noli nocēre! 8. Nunc plaudĭte! 9. Vale. Valēte. 

10. Vive valeque. 11. Aut disce aut discēde. 12. Verte. (V.) 13. Ave, Cesar! 

14. Vide supra! (V.S.) 

 

II. К каким латинским словам восходят дериваты: амбулатория, амур, ауди-

тория, декламация, диктант, концепция, рецепт, дата, доктрина, лаборант, 

коллекция, инквизиция, транскрипция, вивисекция, реклама, дефект, викто-

рина,  бис, дискредитировать, импровизатор? 

 

III. Переведите с русского на латинский. 

1. Приди сейчас (nunc) и возьми! 2. Приди, посмотри, победи! 3. Не гово-

рите! 4.  Или (aut) учись хорошо, или (aut) не приходи. 5. Слушайте и молчи-

те! 6. Не пишите! 7. Не молчи, если должен говорить! 

 

IV. Лексический минимум. 

ăgo, ēgi, actum, agĕre – делать, действовать, вести 

colo, colui, cultum, colĕre – обрабатывать, ужаживать, почитать 

divĭdo, divīsi, divīsum, dividĕre – разделять 

habeo, habui, habĭtum, habēre – иметь, владеть 

impĕro, imperāvi, imperātum, imperāre – повелевать 

mitto, misi, missum, mittĕre – посылать 

monstro, monstrāvi, monstrātum, monstrāre – показывать 

munio, munīvi, munītum, munīre – защищать 

muto, mutāvi, mutātum, mutāre – изменять 

narro, narrāvi, narrātum, narrāre – рассказывать 

noto, notāvi, notātum, notāre – замечать 

plaudo, plausi, plausum, plaudĕre – хвалить, одобрять 

respondeo, responsi, responsum, respondēre – отвечать 

sentio, sensi, sensum, sentīre – чувствовать, ощущать 

struo, struxi, structum, struĕre – строить, создавать 

verto, verti, versum, vertĕre – вертеть, поворачивать 
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V. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты в нижемх ряду схемы? 

 

 
 

 

 

Т е м а  5. Nomen substantīvum (имя существительное).  

I склонение существительных (declinatio prima) 
 

Имя существительное в латинском языке обладает следующими грамма-

тическими категориями:  

 

1. род (genus)мужской (masculīnum) 

женский (feminīnum) 

средний (neutrum) 

 

2. число (numerus) 

единственное (singulāris) 

множественное (plurālis) 

 

3. падеж (casus) 

nominatīvus  

genetīvus  

datīvus 

accusatīvus 

ablatīvus 

vocatīvus 

 

4. склонение (declinatio) – в латинском языке выделяют пять склонений в 

зависимости от конечного звука древней основы: 

1 скл. (древняя основа на -ā ) 

2 скл. (древняя основа на –ō/ĕ) 

3 скл. (древняя основа на -ĭ ) 

4 скл. (древняя основа на -ŭ ) 

5 скл. (древняя основа на -ē ) 

 

lego, legi,  

lectum, legĕre 

коллега,  

коллекция 

 

элита 

 

религия 

интеллигент, 

интеллигенция 

 

селекция 
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На практике склонение существительного определяется по форме роди-

тельного падежа единственного числа (genetīvus singulāris).  
 

Показатель склонения существительных 

 
Склонение I II III IV V 
Окончание   

genetivus  

singularis 
-ae -ī -ĭs -ūs -ei 

 

Практическая или рабочая основа существительного выделяется по фор-

ме родительного падежа! 

 

К первому склонению относятся существительные женского рода и не-

сколько слов мужского рода, оканчивающиеся в  Nom. sing. на -ă, имеющие в 

Gen. sing. дифтонг -ae. 

 

ПАРАДИГМА ОКОНЧАНИЙ I СКЛОНЕНИЯ 

 
casus singulāris pluralis 

Nom. -ă -ae 

Gen. -ae -ārum 

Dat. -ae -is 

Acc. -am -as 

Abl. -ā -is 

Voc. -ă -ae 

 

Образец склонения: 

 
casus singulāris pluralis 

Nom. anĭm-ă anĭm-ae 

Gen.  anĭm-ae anim-ārum 

Dat.  anĭm-ae anĭm-is 

Acc.   anĭm-am anĭm-as 

Abl. anĭm-ā anĭm-is 

Voc. anĭm-ă anĭm-ae 

 

 



23 

ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

Italia 

Italiă est terră Eurōpae et patriă linguae Latīnae. Linguă Latīnă est linguă 

poëtārum Romae. Poētae Romae gloriam Italiae parant. Fabŭlas poëtārum Romae 

audīmus et amāmus. Tabŭlam Italiae vidēte! Italiă callĭgae formam habet. Siciliă 

est insŭlă Italiae. In orā Siciliae est Aetnă. Aetnam ornant silvae. In silvis bestiae 

vivunt, herbae et plantae sunt. Incŏlae Italiae plerumque agricŏlae sunt. In casis 

vivunt et terram colunt. Incŏlae insulārum et orārum nautae sunt. Nautae procellas 

non timent, diu navigant. Stellae noctu nautis viam indĭcant. Familiae nautārum in 

orā vitam agunt, in terrā laborant et nautas imminent. 

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Scientia potentia est. 2. Ibi victoria, ubi concordia. 3. Amicitia vitam ornat.  

4. Amat victoria curam. 5. Haud semper errat fama. 6. Epistŏla non erubescit. 

7. Aquĭla non captat muscas. 8. Aurōra Musis amīca. 9. Aquĭlam volāre docet. 

10. Ubi bene, ibi patria. 11. Ad littěram. 12. Ad notam. 13. Ex cathedra. 14. Pro 

formā. 15. Pecunia non olet. 16. Ad Kalendas Graecas. 17. Inde irae et lacrĭmae. 

18. Experientia docet. 19. Sub rosā. 20. Natūra nihil facit frustra. 21. Summa 

summārum. 22. Pro et contra 23. Inter arma tacent Musae. 24. Non scholae, sed 

vitae discĭmus. 25. Sine curā. 26. Cadmea victoria. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: агент, аккредитация, 

аудирование, диктофон, доктор, милитаризм, эссенция, прокламация, дисци-

плина, скрипторий, реквизит, версия, фактура, империя, структура, инвалид, 

демонстрировать, мутация, блокнот, превентивный? 

 

IV. Переведите с русского на латинский. 

1. Поэт без литературы – ничто. 2. Поэты! Если вас нет (= вы отсутствуе-

те, absum, afui,-, abesse), родина не живѐт хорошо. 3.  Мы изучаем латинский 

язык. 4. Дикие звери живут в лесах. 5. Поэт рассказывает историю о музах. 

6. Слава Рима не только (non solum) в победах, но и  (sed etiam) в поэтах. 

 

V. Лексический минимум. 

 

bestia, ae  (f) – зверь, животное 

causa, ae  (f) – причина 

cura, ae  (f) – забота  

gloria, ae  (f)  – слава 

epistŏla, ae  (f) – письмо 

fabŭla, ae  (f) – сказка, басня, история, 

произведение 

fama, ae  (f) – молва 

familia, ae  (f) – семья 

femĭna, ae  (f) – женщина 

forma, ae  (f) – форма 

fortūna, ae  (f) – cудьба; счастье 

Kalendae (Calendae), ārum (f) –  Ка-

ленды 
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lacrĭma, ae  (f) – слеза 

lingua, ae  (f) – язык 

littěra, ae  (f) – буква 

memoria, ae  (f) – память 

Musa, ae  (f) – муза 

musca, ae  – муха 

nauta, ae  (m) –  моряк 

nota, ae  (f) – знак, заметка 

patria, ae  (f) – родина 

potentia, ae  (f) – сила, мощь 

scientia, ae  (f) – знание 

tabŭla, ae (f) – доска, картина 

terra, ae  (f) – земля 

via, ae  (f) – дорога, путь 

victoria, ae  (f) – победа 

filia, ae   (f) –  дочь 

Roma, ae  (f) – Рим 

domĭna, ae  (f) – хозяйка, госпожа 

 

VI. К каким латинским глаголам, образованным приставочным способом от 

базового слова, восходят дериваты в нижних рядах схем? 

 

 
 

 

Т е м а  6. Второе склонение существительных  

(declinatio secunda) 

 
К существительным второго склонения относятся слова мужского рода, 

оканчивающиеся в Nom. sing. на  -ǔs или -ĕr, и существительные среднего 

рода,  имеющие в Nom. sing. окончание – ǔm.  Показатель склонения – окон-

чание формы Gen. sing. – ī.  

 

К существительным второго склонения  относят слово vir, virī –  муж, 

мужчина; названия стран, городов, островов и деревьев женского рода,  

оканчивающиеся в Nom. sing. на – ǔs: Aegyptus,  Corinthus, Rhodus, laurus. 
 

ПАРАДИГМА ОКОНЧАНИЙ II СКЛОНЕНЕНИЯ 

 
II склонение 

 singularis pluralis 

 masculīnum (m) neutrum (n)  (m)  (n) 

Nom. -ǔs -ĕr -ǔm -ī -ă 

Gen. -ī -ōrum 

Dat. -o -is 

Acc. -ǔm -os -ă 

Abl. -o -is 

Voc. -ĕ -ĕr -ǔm -ī -ă 

 

mitto, misi,  

missum, 

mittĕre 

комиссия  

комиссар 

эмиссия  

эмиссар 

компромисс трансмиссия 
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Образец склонения: 
 

II склонение 

 singularis pluralis 

 m m n m m n 

Nom. amic-ǔs ager exempl-ǔm amīc-ī agr-ī exempl-ă 

Gen. amic-ī agr-ī exempl-ī amic-ōrum agr-ōrum exempl-ōrum 

Dat. amic-ō agr-ō exempl-ō amic-īs agr-īs exempl-īs 

Acc. amic-ǔm agr-ǔm exempl-ǔm amic-ōs agr-ōs exempl-ă 

Abl. amic-ō agr-ō exempl-ō amic-ĭs agr-īs exempl-īs 

Voc. amīc-ĕ agĕr exempl-ǔm amic-ī agr-ī exempl-ă 

 

В ряде слов мужского рода на – ĕr,  например, puĕr, vespĕr,   гласный ĕ 

принадлежит основе и сохраняется во всех падежах. В большинстве слов 

мужского рода на – ĕr  гласный ĕ  беглый и встречается только в форме nomi-

natīvus singulāris.  

 

Для всех слов среднего рода, относящихся к любому склонению, работает 

«правило среднего рода»: они имеют общую форму для трѐх падежей (nom-

inatīvus = accusatīvus= vocatīvus), а во множественном числе в данных паде-

жах используется окончание –ă. 
 

 

ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De Graecōrum et Romanōrum deis 

Graeci et Romāni deos deasque colunt. Juppĭter, Saturni filius, domĭnus mundi 

est. Locus, ubi Juppĭter sedet et mundi imperium tenet, est Olympus. Inde deus 

deōrum tonat et fulmĭnat. Juno, dea familiae, patrōna feminārum et dominārum est. 

Neptūnus in Oceǎno regnat. Ubi ventos et procellas exagĭtat et mitĭgat. Pluto, deus 

inferōrum, umbrārum domĭnus, sub terrā regnat. Juppĭter multos (= множество) 

libĕros habet. Minerva dea sapientiae et belli est. Diāna est regīna silvārum et dea 

lunae. Apollo deus artis (искусства – Gen.Sing., 3 скл.) et patrōnus poetārum est. 

Venus est dea amōris (любви – Gen.Sing., 3 скл.). Mars est  deus belli et 

pugnārum. Bacchus deus vini et uvārum est. Graeci templa et oracǔla deis sacrant. 

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Otium post negotium. 2. Anno Domĭni. 3. Agnus Dei. 4. Clavus clavo 

pellĭtur. 5. Margarītas ante porcos. 6. Ab ovo usque ad mala. 7. Advocātus diabŏli. 

8. Abyssus abyssum invōcat. 9. In folio. 10. Ante portas est bellum. 11. Inimīci 

saepe verum dicunt, amīci nunqam. 12. Verba movent, exempla trahunt. 13. Bel-

lum gerunt contra arma verbis. 14. Exempli gratia. 15. Sine ira et studio. 16. Igno-

rantia non est argumentum. 17. Curricŭlum vitae. (CV) 18. Asĭnus ad lyram. 
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19. Lupus in fabŭlis. 20. Lupus non mordet lupum. 21. Ante victoriam triumphum 

paras. 22. Pericŭlum est in mora! 22. Argumentum ad oculos. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: корреспондент, валюта, 

амуниция, габитус, календарь, валентность, мемориал, куратор, мушкетер, 

музей, территория, виадук, викторина, контраст, репатриант, аллитерация, 

эпистолярный, ревизор, преамбула, терраса, аудиенция, акваланг? 

 

IV. Переведите с русского на латинский. 

1. Ученики изучают литературу и читают книги. 2. Ученики из книг 

узнают  о природе мира. 3. Гомер рассказывает о  войне,  победах и  славе. 4. 

Греция победила Рим не  войной (= без войны, предлог sine), а науками. 5.  

Вы можете написать о полях, лесах,  храмах  и занятиях римлян. 6. Он пишет 

письмо другу и рассказывает о богах Рима. 

 

IV. Лексический минимум. 

ignorantia, ae  (f)  – незнание 

argumentum, i  (n) – аргумент 

templum, i  (n) – храм 

oracŭlum, i  (n) – оракул 

vinum, i  (n) –  вино 

annus, i  (m) – год 

anĭma, ae  (f) – душа 

libĕr, libri  (m) – книга 

libĕri, liberōrum (m)  – дети 

agĕr, agri  (m) –поле, пашня 

gloria, ae  (f) – слава 

anĭmus, i  (m) – дух, душа 

amīca, ae  (f) – подруга 

locus, i  (m) – место 

bellum, i  (n) –  война 

deus, dei  (m) – бог 

discipǔlus, i  (m) – ученик 

puĕr, puĕi  (m) – мальчик 

filius, filii  (m) – сын 

domĭnus, i  (m) – господин, хозяин 

ovus, i  (m) – яйцо 

porta, ae  (f) – ворота, дверь 

verbum, i  (n) – слово, глагол 

exemplum, i  (n) –  пример 

negotium, i  (n) – дело, занятие 

studium, i (n) – старание 

mundus, i  (m) – мир, свет 

patrona, ae  (f) – покровительница 

vespĕr, vespĕri  (m) – вечер 

 

VI. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты? 

 

 
 

 

 

struo, struxi, 

structum, struĕre 

инструкция конструкция обструкция деструкция 
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Т е м а  7.   Nomen adjectivum (имя прилагательное). 

Прилагательные I-II склонения 

 
Латинские прилагательные делятся на две группы: прилагательные I–II 

склонения и прилагательные III склонения.  
 

Прилагательные мужского  рода, оканчивающиеся в nominatīvus singulāris 

на -ǔs или -ĕr; среднего рода, оканчивающиеся  в nominatīvus singulāris на –

ǔm и  женского рода, имеющие в  nominatīvus singulāris -ă, составляют си-

стему прилагательных I–II склонения. В словаре такие прилагательные 

представлены тремя родовыми формами в следующем порядке: bonus (m), 

bona (f), bonum (n); pulcher, pulchra, pulchrum; tener, tenĕra, tenĕrum. Обычно 

формы указываются в сокращѐнном виде: bonus, a, um; pulcher, chra, chrum; 

tener, ĕra, ĕrum.    

 

Прилагательные I–II склонения  склоняются также, как и существитель-

ные I–II склонения. Практическая или рабочая основа прилагательного вы-

деляется по форме женского рода! 

 

В некоторых прилагательных на -ĕr,  гласный ĕ принадлежит основе и со-

храняется во всех падежах. В большинстве слов на -ĕr  гласный ĕ – беглый и 

встречается только в форме nominatīvus singulāris. 

 

Образец склонения: 

 
прилагательные I–II склонения 

 singularis 

 m f n 

Nom. bon-ǔs 

pulcher 

tener 

bon-ă 

pulchr-ă 

tenĕr-ă 

bon-ǔm 

pulchr-ǔm 

tenĕr-ǔm 

Gen. bon-ī 

pulchr-ī 

tener-ī 

bon-ae 

pulchr-ae 

tenĕr-ae 

bon-ī 

pulchr-ī 

tener-ī 

Dat. bon-ō 

pulchr-ō 

tenĕr-ō 

bon-ae 

pulchr-ae 

tenĕr-ae 

bon-ō 

pulchr-ō 

tener-ō 

Acc. bon-ǔm 

pulchr-ǔm 

tenĕr-ǔm 

bon-am 

pulchr-am 

tenĕr-am 

bon-ǔm 

pulchr-ǔm 

tener-ǔm 

Abl. bon-ō 

pulchr-ō 

tenĕr-ō 

bon-ā 

pulchr-ā 

tenĕr-ā 

bon-ō 

pulchr-ō 

tener-ō 

Voc. bon-ĕ 

pulchĕr 

tenĕr 

bon-ă 

pulchr-ă 

tenĕr-ă 

bon-ǔm 

pulchr-ǔm 

tener-ǔm 
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 pluralis 

 m f n 

Nom. bon-ī 

pulchr-ī 

tener-ī 

bon-ae 

pulchr-ae 

tenĕr-ae 

bon-ă 

pulchr-ă 

tenĕr-ă 

Gen. bon-ōrum 

pulchr-ōrum 

tener-ōrum 

bon-ārum 

pulchr-ārum 

tenĕr-ārum 

bon-ōrum 

pulchr-ōrum 

tener-ōrum 

Dat. bon-ĭs 

pulchr- ĭs 

tenĕr- ĭs 

bon- ĭs 

pulchr- ĭs 

tenĕr- ĭs 

bon- ĭs 

pulchr- ĭs 

tener- ĭs 

Acc. bon-ōs 

pulchr-ōs 

tenĕr-ōs 

bon-ās 

pulchr-ās 

tenĕr-ās 

bon-ă 

pulchr-ă 

tenĕr-ă 

Abl. bon-ĭs 

pulchr- ĭs 

tenĕr- ĭs 

bon- ĭs 

pulchr- ĭs 

tenĕr- ĭs 

bon- ĭs 

pulchr- ĭs 

tener- ĭs 

Voc. bon-ī 

pulchr-ī 

tener-ī 

bon-ae 

pulchr-ae 

tenĕr-ae 

bon-ă 

pulchr-ă 

tenĕr-ă 

 

 

ЗАДАНИЯ 
 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De schola 

Puěri Romāni cum paedagōgis in scholam propěrant. Paedagōgi, viri docti, sed 

servi sunt. Puellae domi manent. Puellas mater (мать, сущ. III скл. Nom., sing.) 

domi (дома) legěre et scriběre docet. In tabŭlā magistrum et discipŭlos vidētis. 

Magister librum habet, pueri tabŭlas et stylos tenent. Puĕri in tabŭlas claras 

sententias scribunt, deinde recĭtant. Magister bonus pulchre recĭtat: puěri libenter 

audiunt, magister malus male recĭtat: puěri dormiunt. Sed magister virgam habet et 

puěros verběrat. Orbilius, Horatii magister, notus est. Orbilii schola privāta est. 

Nam Romāni scholas publĭcas non habent. Discipŭli Orbilium magistrum non 

amant, nam Orbilius severus est et puĕros plagis terrēre solet. Horatius Orbilium 

per jocum «plagōsum» appellat, nam saepe puĕris plagas dat. Discipŭli verba 

magistri memoriā tenent: «Discĭte, pueri! Non schola, sed vitae discimus».  

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Mala herba cito crescit. 2. Fortūna caeca est. 3. Persōna non grata. 4. Terra 

incognĭta. 5. Tabŭla rasa. 6. Laterna magĭca. 7. Pauca verba. 8. Per aspĕra ad astra! 

9. Equus Trojānus. 10. Mala gallīna, malum ovum. 11. Parvo est natūra contenta. 

12. Saepe stylum verte! 13. Ad augusta per angusta. 14. In vivo, in vitro. 15. Albae 

gallinae filius. 16. Secreto amīcos admŏne, lauda palam. 17. Post nubĭla Phobus. 

18. Sancta sanctorum. 18. Surdo fabulam narrāre. 19. Privāta publĭcis postpone! 

20. Fac totum.  
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III. К каким латинским словам восходят дериваты: инструктор, доминанта, 

патриотизм, экземпляр, анимизм, космонавт, таблетка, потенциал, актер, 

диктант, дивиденды, сенсорный, тамплиеры, виньетка, портьера, бомонд, ан-

налы, овал, парабеллум, диверсия, миссионер, травиата, провизия, дислока-

ция? 

 

IV. Переведите с русского на латинский. 

1. Война священна, если  мы защищаем родину. 2. В истории рассказыва-

ется о прекрасных римлянках. 3.  Часто  (saepe) великая слава приходит к 

бедным поэтам, если они пишут  прекрасные книги. 

 

V. Составьте словосочетания, просклоняйте. 

Римский муж, прекрасная звезда, античный поэт, Александр Великий,  

честная жизнь, другой город, прекрасный лавр. 

 

VI. Лексический минимум. 

fero, tuli, latum, ferre  – нести 

alter, altĕra, altĕrum – другой 

liber, libĕra, libĕrum – свободный 

bonus, bona, bonum –  хороший 

malus, mala, malum –  плохой 

notus, nota, notum –  известный 

servus, i  (m) – раб, слуга 

magister, tri  (m) – учитель 

stylus, i (m) – стилос 

astrum, i  (n) – звезда 

natūra, ae  (f) – природа 

herba, ae  (f) –  трава 

discipŭlus, i (m) – ученик 

oppĭdum, i   (n) – город 

schola, ae  (f) – школа 

sacer,sacra, sacrum – священный 

magnus, magna, magnum – большой 

clarus, clara, clarum – ясный, светлый 

pulcher, pulchra, pulchrum – красивый 

multus, multa, multum – многочисленный 

magĭcus, magĭca, magĭcum – волшебный 

humānus, humāna, humānum – человеческий 

privātus, privāta, privātum – частный, личный 

publĭcus, publĭca, publĭcum – общественный 

honestus, honesta, honestum – достойный, честный 

  

VII. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты? 

 

verto, verti, versum, 

vertĕre 

конвертировать диверсия, дивертисмент инверсия 
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Т е м а  8. Pronomĭna (местоимения) 

В латинском языке существовало несколько разрядов местоимений. 

Личные местоимения (pronomĭna personalia) и возвратное местоиме-

ние (pronōmen reflexīvum) в индоевропейских языках имеют общее проис-

хождение. Индоевропейским наследием является также супплетивность 

форм именительного и  косвенного  падежей  личного местоимения первого 

лица единственного числа.  

 

Падеж 
личные местоимения возвратное  

местоимение singularis pluralis 

Nom. ego   я                 tu  ты nos мы                    vos      вы – 

Gen. mei  меня           tui  тебя nostri нас                vestri   вас 

nostrum из нас        vestrum из вас 

sui    себя 

Dat. mihī мне             tibī тебе nobis нам                vobis    вам  sibi  себе 

Acc. me   меня            te  тебя nos нас                    vos     вас         se    себя 

Abl. me  мной            te  тобой nobis нами              vobis   вами   se   собой  

 

Из двух форм родительного падежа множественного числа – nostrum, ves-

trum – употребляется при обозначении целого, из которого выделяется часть: 

nemo nostrum –  никто из нас. Предлог cum  в сочетании с  аблативом  лич-

ных и возвратного местоимений ставится после падежной формы и пишется 

слитно: mecum (со мной), nobiscum (с нами), secum  (с собой) и др.   

 

NB! В латинском языке отсутствуют местоимения третьего лица единствен-

ного числа, их функцию  выполняют указательные местоимения. Возвратное 

местоимение  употребляется только применительно к третьему лицу и имеет 

одни и те же формы, как для единственного, так и для множественного числа.   

 

Притяжательные местоимения (pronomĭnă possessīvă) относятся к типу 

прилагательных I–II склонения и изменяются согласно их парадигме склоне-

ния: 

meus, meă, meǔm – мой, моя, моѐ 

tuus, tuă, tuǔm – твой, твоя, твоѐ 

suus, suă, suum – свой, своя, своѐ 

noster, nostră, nostrum – наш, наша, наше 

vester, vestră, vestrǔm – ваш, ваша, ваше 

  

Указательные местоимения (pronōmină demonstratīvă) могли употреб-

ляться также в значении  личных местоимений 3-го лица («он, она, оно»): 

is, eă, id – этот (ближайший к слушателю) 

ille, illă, illud – тот (далѐкий от говорящего и слушающего) 

iste, istă, istud – тот (далѐкий от говорящего и слушающего) 

hic, haec, hoc (этот, ближайший к говорящему)   
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Особенности склонения заключаются в том, что  genetīvus singulāris  всех 

трѐх родов оканчивается на -īus, а  datīvus singulāris на  -ī. 

Наиболее употребительно местоимение is, eă, id.   

 

Таблица склонения местоимения is, eă, id 
 

падеж 
singularis pluralis 

m f n m f n 

Nom. is eă id ei (ii) eae eă 

Gen. eius eōrum eārum eōrum  

Dat. ei eis (iis) 

Acc. eum eăm id eōs eās eă 

Abl. eō eā eō eis (iis) 

 

Таблица склонения местоимения ille, illă, illud 
 

Nom. illĕ illă illǔd illī illae illă 

Gen. illīus illōrum illārum illōrum 

Dat. illī illīs 

Acc. illǔm illăm illǔd illōs illās illă 

Abl. illō illā illō illīs 

 

В соответствии с представленной парадигмой склоняются местоимение 

iste, istă, istud и  указательно-определительное местоимение ipse, ipsa, ipsum 

(сам, самый). 

 

Таблица склонения местоимения hic, haec, hoc 
 

Nom. hic haec hoc hi hae haec 

Gen. huius hōrum hārum hōrum 

Dat. huic his 

Acc. hunc hanc ho hōs hās haec 

Abl. hōc hāc hōc his 

 

Определительные местоимения (pronomĭnă determinatīvă) близки по 

своему значению к указательным. Кроме названного выше местоимения ipse, 

ipsa, ipsum (сам, сама, само), к определительным относится местоимение 

īdem, eădem, ĭdem (тот же самый, он же), образованное путѐм присоединения 

к местоимению is, eă, id частицы -dem. При склонении  частица не изменяет-

ся, но оказывает влияние на формообразование: например, -m переходит в  

-n в accusatīvus singulāris  и genetīvus plurālis перед d (eundem, eandem; eorun-

dem, earundem). 

 

Местоимения  qui, quae, quod (который) и  quis, quid (кто, что) выступают 

в значении вопросительных (pronomĭnă interrogatīvă) и относительных 

местоимений (pronomĭnă relatīvă). Особенности склонения следующие: 

genetīvus и datīvus singulāris  этих местоимений образованы от основы -cu  с 
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помощью окончаний -īus и  -ī; форма  мужского рода в  accusatīvus singulāris 

(quem)  и формы  datīvus и  ablatīvus plurālis (quibus) имеют окончания треть-

его склонения; nominatīvus  и  accusatīvus plurālis  среднего рода имеют окон-

чания -ae. 

  

падеж 
singularis pluralis 

m f n m f n 

Nom. qui, quis quae quod, quid qui quae quae 

Gen. cuius quōrum quārum quōrum 

Dat. cui quibus 

Acc. quĕm quăm quod, quid quōs quas quae 

Abl. quō quā quō quibus 

  

Неопределѐнные местоимения  образуются из относительно-вопро-

сительных  путем присоединения частиц: частица ali- пишется  перед место-

имением, частицы  -dam, -que, -quam, -piam, -lĭbet, -vis – после, например, ali-

quis, alĭquid (кто-нибудь, что-нибудь);  quidam, quaedam, quoddam (некий, ка-

кой-то) и другие. Иногда неопределѐнные местоимения образуются путем 

удвоения: quisquis, quidquid (кто бы ни, что бы ни).  

При склонении  изменяется  только  основная часть, т.е. местоимение. 

 

Отрицательные местоимения  (pronomĭnă negatīvă) – nemo (никто; из 

nĕ-homo) и nihil (ничто).  Nemo изменяется по образцу существительного 

homo, в косвенных падежах могут использоваться формы местоименного 

прилагательного nullus.  Для образования косвенных падежей местоимения 

nihil используется сочетание nulla res («никакая вещь»), где склоняются оба 

слова. 

 

Некоторые прилагательные обладают особенностями местоимѐнного 

склонения. Это так называемые местоименне прилагательне: 

unus, a,um – один 

solus, a,um – один только, единственный                     

ullus, a,um – какой-нибудь 

totus, a,um – весь, целый                                                  

nullus, a,um – никакой 

alius, alia, aliud – другой (из многих) 

alter, altera, alterum – другой (из двух), второй 

uter, utra, utrum – который из двух 

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

uterque, utraque, utrumque – и тот и другой, оба 

 

Формы genetīvus и datīvus singulāris  этих местоимѐнных прилагательных 

образованы с помощью окончаний -īus и  -ī соответственно;  в  остальных па-

дежах они имеют окончания прилагательных I–II склонения. 
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ЗАДАНИЯ 
 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De Aesculapio 

Multi apud Graecos clari medĭci sunt. Primus Graecōrum medĭcus Aesculapius 

est, vir doctus, perītus et ingeniōsus. Aesculapius medicōrum deus putatur. In libris 

Ноmēri de libĕris Aesculapii legĭmus. Multa templa Graecōrum Aesculapio sacra 

sunt.  Templa Aesculapii plerumque in lucis sunt. Luci quoque deo sacri sunt. 

Medĭci Graecōrum ad templa domicilia habent. Virum aegrum medĭci in templo 

poněre solent. Cum aeger addormit, deus ei in somno medicīnam demonstrat. Ae-

ger somnium suum medĭcis narrat, et medĭci ei remedium designant. Si convalescit 

aeger, morbum suum et remedium in tabŭla inscrībit et muro templi eam ponit. Ita 

gratias deo agit. 

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Et tu, Brute? 2. Alter ego. 3. Absolvo te. 4. Cognosce te ipsum. 5. Medĭce, 

cura te ipsum! 6. Aut Caesar, aut nihil. 7. Cui bono? Cui prodest? 8. De te fabŭla 

narrātur. 9. Post hoc non est propter hoc. 10. Umbram suam metuit. 11. Nihil 

habeo, nihil curo. 12. Vita aliōrum est nobis magistra. 13. Mea culpa. 14. Vade 

mecum. 15. Habent sua fata libelli.  

  

III. К каким латинским словам восходят дериваты: либретто, антиквариат, 

декларация, филиал, амикошонство, анимация, публика, сервировка, бонус, 

магистратура, стиль, астроном, либерализм, магнат, фирма, орнамент, прово-

кация, меморандум, актив, схоластика, гербарий, виза, тривиальный? 

 

IV. Просклоняйте словосочетания, переведите, составьте с каждым из них 

предложение. 

Ille poēta clarus, is magister justus, illud pericǔlum  magnum, eădem femĭna 

pulchra, eă littera, aliud fatum. 

 

V Переведите с русского на латинский. 

1. Его враги – наши друзья. 2. Никому из поэтов (= никакому поэту) не 

нравится та книга. 3. «Второе я» – говорит Цицерон о друге. 4. Приходи ко 

мне, я часто к тебе прихожу. 5.  Из того же самого письма я узнаю много но-

вого о жизни моего друга в Риме. 

 

VI. Лексический минимум. 

tener, tenĕra, tenĕrum – нежный inimĭcus, i  (m) – недруг  

niger, nigra, nigrum – черный 

varius, varia, varium – различный 

novus, nova, novum – новый 

firmus, firma, firmum – крепкий 

initium, i  (n) –  начало 

copia, copiae  (f) – обилие, запас 

vir, viri  (m) – муж, мужчина 

libellus, i  (m) – книжечка 
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pello, pepŭli, pulsum, pellĕre – толкать 

paro, parāvi, parātum, parāre – готовить 

teneo, tenui, tentum, tenēre – держать 

voco, vocāvi, vocātum, vocāre – звать 

moveo, movi, motum, movēre – двигать 

trado, tradĭdi, tradĭtum, tradĕre – передавать 

antiquus, antiqua, antiquum – древний 
 

VII. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 
Т е м а  9.  Imperfectum indicativi activi et passivi 

Imperfectum – одно из прошедших времѐн, которое обозначает действие, 

происходившее в прошлом и к настоящему моменту незаконченное. На рус-

ский язык традиционно переводится глаголом несовершенного вида. Образу-

ется от основы инфекта с помощью суффиксов -bā-  (для глаголов I и II 

спряжений) и   -ēbā  (для глаголов III и  IV спряжений) и окончаний активно-

го или пассивного залога. В форме первого лица единственного числа для ак-

тивного залога используется окончание -m, а для пассивного -r. 

 

Образец спряжения: 
 

активный залог пассивный залог 

число singularis pluralis singularis pluralis 

I спряжение 

1. creā-bā-m                 creā-bā-mus creā-bā -r creā-bā -mur 

2. creā-bā-s creā-bā-tis creā-bā -ris creā-bā -mini 

3. creā-bā-t creā-bā-nt creā-bā -tur creā-bā -ntur 

II спряжение 

1. terrē-bā-m terrē-bā-mus terrē-bā-r terrē-bā-mur 

2. terrē-bā-s terrē-bā-tis terrē-bā-ris terrē-bā-mini 

3. terrē-bā-t terrē-bā-nt terrē-bā-tur terrē-bā-ntur 

paro, parāvi, parātum, parāre 

аппарат, аппаратура 

препарат,  препарировать 

сепарация, сепаратор 

компаративистика 
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III спряжение 

1. pon-ēbā-m   pon-ēbā- mus pon-ēbā-r   pon-ēbā- mur 

2. pon-ēbā-s pon-ēbā-tis pon-ēbā-ris pon-ēbā-mini 

3. pon-ēbā-t pon-ēbā-nt pon-ēbā-tur pon-ēbā-ntur 

IV спряжение 

1. audi-ebā-m audī- ebā-mus audi- ebā-r audī-ebā-mur 

2. audī- ebā-s audī-ebā-tis audī- ebā-ris audī- ebā-mini 

3. audī- ebā-t audī- ebā-nt audī- ebā-tur audī- ebā-ntur 

 

 

Imperfectum indicatīvi  глагола  sum, fui, – , esse 

 
persōna singulāris plurālis 

1. eram eramus 

2. eras eratis 

3. erat erant 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 
 

De perfidiae poenā 

Olim bellum erat inter Romam et Falerios, oppĭdum Romae proxĭmum, et 

Romāni ante Falerios castra habēbant. Puĕri Faliscōrum etiam in bello extra 

oppĭdum se exercēbant. Aliquando Faliscus quidam cum puĕris nonnullis in castra 

Romāna intrābat et Romānis dicēbat: «Diu oppĭdum nostrum frustra oppugnātis. Si 

armis id expugnāre non potestis, dolo incŏlas superāte! Vidēte puĕros istos: mando 

eos vobis ac ita Romānis victōriam paro». Sed Romāni ei respondebant: «Contra 

viros semper armis pugnāmus, non dolo insidiisque. Puĕros remittimus, te autem 

merito punimus».  

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Vae soli! 2. Sero! 3. Ignosce saepe altĕri, nunquam tibi. 4. De mortuis aut 

bene, aut nihil. 5. Inter domĭnum et servum nullă amicitiă est. 6. Suum cuique. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: эгоизм, экслибрис, ан-

тичный, сервиз, бонвиван, магистраль, фаблио, ноты, бестиарий, гуманизм, 

альтернатива, натуралист, портал, вербальный, адвокат, акция, витамины, 

приватный, нарративный, дикция, курорт, инициатива, мотив, пульс, копиро-

вать, тенор, документ? 
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IV. Переведите с русского на латинский. 

1.  Мы читали книгу о Ромуле и Реме. 2. Мальчики воспитывались среди 

слуг. 3.  Он  учил древнюю историю Рима. 4.  Я приходил к своему другу. 

5. О нѐм рассказывались многочисленные истории. 

 

V. Лексический минимум. 

miser, misĕra, misĕrum – несчастный 

terreo, terrui, terrĭtum, terrēre – пугать 

albus, alba, album – белый 

solus, sola, solum – единственный 

nudus, nuda, nudum – голый 

poena, ae  (f) –  наказание 

signum, i  (n) –  знак 

frustra – напрасно 

volo, volāvi, volātum, volāre – лететь 

neco, necāvi, necātum, necāre – убивать 

laudo, laudāvi, laudātum, laudāre – хвалить 

pono, posui, posĭtum, ponĕre – класть, ставить 

creo, creāvi, creātum, creāre – творить, создавать 

educo, educāvi, educātum, educāre – воспитывать 

ministro, ministrāvi, ministrātum, ministrāre – служить 

tolero, tolerāvi, tolerātum, tolerāre – переносить, терпеть 

 

VI. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

Т е м а  10.  Третье склонение существительных 

(declinatio tertia) 

 
К существительным третьего  склонения относятся существительные всех 

трѐх родов с исторической основой на согласный звук или –ĭ.  В форме име-

нительного падежа единственного числа существительные третьего склоне-

ния имеют разнообразные окончания. Практическим показателем склонения 

является окончание формы  genetīvus singulāris – ĭs. 

 

Существительные третьего склонения имеют три разновидности: 

– третье согласное склонение; 

sum, fui, – , esse 

абсентеизм, абсентеист 

интерес, интересовать 

презенс, презентация, презент 

продюссер, продюссировать 
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– третье гласное склонение; 

– третье смешанное склонение. 

 

К третьему  согласному склонению относятся неравносложные  (слова, 

имеющие разное количество слогов в именительном и косвенных падежах) 

существительные всех трѐх родов с практической основой на один согласный 

звук. Например,  homo, homĭn-is; vox, voc-is; tempus, tempŏr-is. 

 

ПАРАДИГМА ОКОНЧАНИЙ III СОГЛАСНОГО СКЛОНЕНИЯ 

 
 singularis pluralis 

  (m) (f)  (n)  (m) (f)  (n) 

Nom. 

Voc. 

могут быть различными -es -ă 

Gen. -is -um 

Dat. -i -ibus 

Acc. -em = nominativus -es -ă 

Abl. -e -ibus 

 

 

Образец склонения: 

 
падеж singulāris 

masculīnum feminīnum neutrum 

Nom. homo vox tempus 

Gen. homin-ĭs voc-is tempor-is 

Dat. homin-i voc-i tempor-i 

Acc. homin-ĕm voc-ĕm tempus 

Abl. homin-ĕ voc-ĕ tempor-ĕ 

Voc. homo vox tempus 

 pluralīs 

Nom. homin-ēs voc-ēs tempor-ă 

Gen. homin-ǔm voc-ǔm tempor-ǔm 

Dat. homin-ĭbus voc-ĭbus tempor-ĭbus 

Acc. homin-ēs voc-ēs tempor-ă 

Abl. homin-ĭbus voc-ĭbus tempor-ĭbus 

Voc. homin-ēs voc-ēs tempor-ă 

 

К третьему гласному склонению относятся: 

– существительные среднего рода, оканчивающиеся в именительном па-

деже единственном числе  на -ĕ, -al, -ar: например,  marĕ, is (море);  anĭmal, is 

(животное); exemplar, is (образец); 

–  ряд равносложных существительных женского рода: turris, is (башня); 

puppis, is (корма); febris, is (лихорадка); secūris, is (топор); 

– равносложные названия рек и городов  третьего склонения: например,  

Tibĕris, is, m; Neapŏlis, is, f; 

– слово vis, -, f (сила). 
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ПАРАДИГМА ОКОНЧАНИЙ III ГЛАСНОГО СКЛОНЕНИЯ 

 
 singularis pluralis 

   

Nom. 

Voc. 

могут быть различными - es (f); -iă (n) 

Gen. -is -ium 

Dat. -i -ibus 

Acc. im (f); = nominativus (n) -is /-es (f);  -iă (n) 

Abl. -i -ibus 

 

Образец склонения: 
 

падеж singulāris 

Nom. anĭmal turr-ĭs vis 

Gen. anĭmal-ĭs turr-ĭs – 

Dat. anĭmal-i turr-i – 

Acc. anĭmal turr-ĭm vim 

Abl. anĭmal-ĭ turr-ĭ vi 

Voc. anĭmal turr-ĭs vis 

 pluralīs 

Nom. anĭmal-iă turr-ēs virēs 

Gen. anĭmal-iǔm turr-iǔm viriǔm 

Dat. anĭmal- ĭbus turr-ĭbus virĭbus 

Acc. anĭmal-iă turr-is (turr-ēs) virēs 

Abl. anĭmal- ĭbus turr- ĭbus virĭbus 

Voc. anĭmal-iă turr-ēs virēs 

 

К третьему смешанному склонению относятся: 

– неравносложные существительные женского рода с основой на  два со-

гласных и имеющие  в форме именительного падежа единственного числа 

конечный звук – s, например, urbs, urbis (город); pars, partis (часть); nox –

[нокс], noctis (ночь); mens, mentis (разум); 

– равносложные  существительные женского рода, оканчивающиеся в 

именительном падеже единственном числе на – is и  -es: например, avis, is  

(птица); nubes, is (облако); 

–  слово среднего рода  ŏs, ŏssis (кость). 

 

Третье смешанное склонение в большинстве форм имеет окончания тре-

тьего согласного склонения и только в форме  genetīvus plurālis – окончание 

третьего гласного -iǔm. 

 

Образец склонения: 
 

падеж singulāris pluralīs 

Nom. urbs urb-ēs 

Gen. urb-is urb-iǔm 
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Dat. urb-i urb-ĭbus 

Acc. urb-ĕm urb-ēs 

Abl. urb-ĕ urb- ĭbus 

Voc. urbs urb-ēs 

  

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКОНЧАНИЙ III СКЛОНЕНИЯ 
 

 III согласное III гласное III смешанное 

па-

деж 

singularis pluralis singularis pluralis singularis pluralis 

Nom 

=Voc. 

нет единого -ēs -ă 

(n) 

нет единого -iă (n), 

- ēs (m,f) 

нет единого -ēs -ă 

(n) 

Gen. -is -ǔm -is -ium -is -ium 

Dat. -i -ĭbus -i -ĭbus -i -ĭbus 

Acc. -ĕm =Nom 

(n) 

= Nom. im (f);  

= Nom. (n) 

-is/ -es (f); 

= Nom. 

(n) 

-ĕm =Nom 

(n) 

= Nom 

Abl. -ĕ -ĭbus -ī -ĭbus -ĕ -ĭbus 

 
ЗАДАНИЯ  

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De servis Romanōrum 

Misĕra et labōrum plena erat vita servis in civitāte Romāna. Servōrum  officia 

varia erant: alii eōrum agros in latifundiis colēbant, alii in ludis gladiatoriis 

exercebāntur, alii domi ministrābant. Multi servi, praecipue Graeci, viri docti, erant 

scribae, medĭci et magistri liberōrum. Servi saepe a domĭnis injuste puniebāntur, 

nam nullae leges eōrum ab injuria et maleficio prohibēbant. Ităque  domĭni servos 

instrumenta vocalia (Асс. Pl. от vocalis – говорящий) nominābant. Nonnulli servi 

injuriam dominōrum non tolerābant et suos domĭnos occidēbant. Vobis Spartăci 

nomen, qui  pro libertāte sua armis pugnābat, notum est. Opulenti et nobĭles 

Romāni seditionĭbus servōrum terrebāntur, illos hostes putābant. Notum est 

proverbium: «Inter domĭnum et servum nullă amicitiă est». 

  

II. Латинские афоризмы.  

1. Mens sana in corpŏre sano. 2. Homo locum ornat, non homĭnem locus. 3. O 

tempora, o mores! 3. Nomĭna sunt odiōsa. 4. In vino verĭtas. 5. Urbi et orbi. 

6. Honōres mutant mores. 7. Alma mater. 8. Amīcus Plato, sed magis amīca 

verĭtas. 8. Si vis pacem, para bellum. 9. Dura lex, sed lex. 10. Quod licet Jovi, non 

licet bovi. 11. Finis corōnat opus. 12. Amīci – fures tempŏris.  13. Consuetūdo est 

altĕra natūra. 14. Aqua et panis – vita canis. 15. Vox populi, vox dei. 16. Condicio 

sine qua (non). 17. Ad patres. 18. Artes molliunt mores. 19. Qualis artifex pereo!  
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III. К каким латинским словам восходят дериваты: аннотация, бинокль, пе-

ня, пропеллер, тент, ампир, трактат, мотор, традиция, ферма, негр, альбом, 

вариант, новации, инициалы, мизер, гуманоид, центрифуга, креативный,  ге-

нетика, толерантность, нудист, сигнал, персонал, дисциплина, акварель, три-

умвират? 

 

IV. Переведите с русского на латинский. 

1. Римляне славились своим красноречием. 2. Корабли не выходят в море 

в непогоду. 3. Осенью (autumno) птицы улетают в другие страны. 4. Во мно-

гих городах есть прекрасные храмы. 5. Животные также обладают душой  

(= имеют душу). 6. Греки и римляне известны своим искусством. 

 

 

V. Лексический минимум. 

 

homo, homĭnis  (m) – человек 

mos, moris  (m) –  нрав, характер 

honor, honōris  (m) –  почет 

usbs, urbis  (f) –  город 

orbis, orbis  (m) – круг 

vox, vocis  (f) –  голос 

fur, furis  (m) – вор 

tempus, tempŏris  (n) –  время 

popŭlus, populi  (m) – народ 

lex, legis  (f) – закон 

opus, opĕris  (n) – труд, дело 

pax, pacis  (f) – мир 

mater, matris  (f)  – мать 

dux, ducis  (m) – вождь 

nomen, nomĭnis  (n) – имя 

hostis, hostis  (m) – враг 

mens, mentis  (f) – мысль, разум 

odor, odōris  (m) – запах 

corpus, corpŏris  (n)  – тело 
 

 

VII. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

pono, posui, posĭtum, ponĕre 

композитор, компонент, компот 

депонент, депозит 

экспонат, экспозиция 

оппонент, оппозиция 

импозантный, импонировать 
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Т е м а  11.  Futurum I indicativi activi et passivi (будущее первое) 

 
В латинском языке существуют два будущих времени. Одно из них – Fu-

turum I – относится к временам инфектного ряда, второе – Futurum II – отно-

сится к временам перфектного ряда. Futurum I соответствует русскому буду-

щему времени, как длительному, так и недлительному.  

Futurum I indicativi activi et passivi образуется от основы инфекта: для гла-

голов I и II спряжений с помощью суффикса -b- и ряда тематических глас-

ных, а также окончаний активного или пассивного залога.   Для  глаголов III 

и IV спряжений к основе инфекта в форме первого лица единственного числа 

добавляется суффикс -a, в остальных формах – суффикс -e, а затем окончания 

активного или  пассивного залога. 

 

Образец спряжения: 
 

активный залог пассивный залог 

число singularis pluralis singularis pluralis 

I спряжение 

1. creā-b-o creā-b-ĭ-mus creā-b -or creā-b-ĭ -mur 

2. creā-b-ĭ-s creā-b-ĭ-tis creā-b-ĕ -ris creā-b-ĭ-mini 

3. creā-b-ĭ-t creā-b-ǔ-nt creā-b-ĭ -tur creā-b-ǔ -ntur 

II спряжение 

1. mane-b-o mane-b-ĭ-mus mane-b-or mane-b-ĭ-mur 

2. mane-b-ĭ-s mane-b-ĭ-tis mane-b-ĕ-ris mane-b-ĭ-mini 

3. mane-b-ĭ-t mane-b-ǔ-nt mane-b-ĭ-tur mane-b-ǔ-ntur 

III спряжение 

1. duc-ā-m  duc-ē - mus duc-a-r  duc-ē - mur 

2. duc-ē-s duc-ē -tis duc-ē -ris duc-ē -mini 

3. duc-ē -t duc-ē -nt duc-ē -tur duc-ē -ntur 

IV спряжение 

1. audi-ā-m audī- ē-mus audi- ā-r audī- ē-mur 

2. audī- ē-s audī- ē-tis audī- ē-ris audī- ē-mini 

3. audī- ē-t audī- ē-nt audī- ē-tur audī- ē-ntur 

 

NB! В форме первого лица единственного числа Futurum I indicativi activi et 

passivi глаголов I и II спряжений добавляются окончания -o / -or, а глаголов  

III и IV спряжений -m/-r. 

 

При образовании форм Futurum I глаголов I и II спряжений добавляются 

следующие соединительные гласные:  во втором лице единственного числе в 

активном залоге – ĭ, а в пассивном – ĕ; в формах второго и третьего лица 

единственного числа, первого и второго лица множественного числа – ĭ, в 

форме третьего лица множественного числа – ǔ. 
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Futurum I indicatīvi  глагола  sum, fui, – , esse 

 
persōna singulāris plurālis 

1. ero erĭmus 

2. eris erĭtis 

3. erit erǔnt 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

Arminius Germānos ad  pugnam incĭtat 

Arminius, dux Germanōrum, his verbis et hac oratiōne anĭmos milĭtum con-

firmābat: «Romāni, hostes nostri, in magno sunt pericŭlo, quod hae regiōnes ig-

nārae sunt. Hoc caelum Romānos terret. Ipsā umbrā silvārum nostrārum terrēntur. 

Dei ipsi nobis viam libertātis monstrābunt. In his silvis Romāni errābunt. Haec pa-

tria nostra, hoc caelum, hi vici testes sunt injuriārum Romanōrum. Ad pugnam vos 

voco. Hunc hostem superabĭtis, libĕri erĭtis, et nos liberique nostri tuti a superbiā 

illius popŭlli erĭmus». 

 

II. Латинские афоризмы.  

1. Qui seminat mala, metet mala.2. Verum amīcum pecunia non parābis. 3. In 

hoc signo vinces. 4. Non semper erunt Saturnalia. 5. Post prandium stabis, post 

cenam ambulābis. 6. Ut salūtas, ita salutabĕris. 7. Destruam et aedificābo. 

8. Magna est verĭtas et praevalēbit. 9. Amor non est medicabĭlis herbis. 10. Panem 

et circenses! 11. Aurĭbus tento lupum. 12. Tibi et igni. 13. Qui pingit florem, non 

pingit floris odōrem. 14. Ex ipso fonte bibĕre. 15. Ferro ignique. 16. Iesus 

Nazarēnus rex Iudaerum (INRI). 17. Nomen nescio. (N.N.) 18. Fames artium 

magistra est. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: финал, тент, тест, патри-

архальный, репродукция, казарма, аккуратный, дефис, факультет, конфирма-

ция, реабилитация, перманентный, комитет, коммутатор, аннотация,  компа-

ньон, позитивный, портье, десерт, этюд, фурункул. 

 

IV. Переведите с русского на латинский. 

1. Земледелец вспашет весной поля. 2. Ты храбро перенесешь трудности. 

3. Истина легко защитит себя. 4.  Этот труд принесет пользу людям. 5. Эту 

книгу я прочитаю завтра. 

 

V. Лексический минимум. 

finis, finis  (m) –  граница, предел 

canis, canis  (m, f) – собака 

panis, panis  (m) – хлеб 

pater, patris  (m) – отец 
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testis, testis  (f) – свидетель 

nasus, nasi  (m) – нос 

ocŭlus, i  (m) –  глаз 

flos, floris  (m) – цветок 

fons, fontis  (m) – источник 

gladius, gladii  (m) – меч 

сasa, ae  (f) – хижина 

persōna, ae  (f) – лицо, маска 

gigno, genui, genĭtum, ĕre  –рождать 

maneo, nsi, nsum, ēre – оставаться 

duco, duxi, ductum, ĕre  – вести, полагать 

fugio, fugi, –, ĕre – (+acc) бежать, убегать 

 

VII. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

Т е м а  12.  Прилагательные 3 склонения 
 

Прилагательные третьего склонения  имеют три разновидности: прилага-

тельные 3-х окончаний, прилагательные 2-х окончаний и прилагательные  

1-ого окончания. 

Прилагательные третьего склонения трѐх окончаний в именительном па-

деже единственного числа имеют отдельную форму для каждого из трѐх ро-

дов. Например: acer (m), acris (f), acre (n) (острый, острая, острое). 

 

Прилагательные третьего склонения двух окончаний в именительном па-

деже единственного числа имеют две  формы – одну для мужского и женско-

го рода и вторую для среднего. Например: brevis (m,f), breve(n) (короткий / 

короткая, короткое). 

 

Прилагательные третьего склонения одного окончания в именительном 

падеже единственного числа имеют общую форму для всех трѐх родов. 

Например: felix (счастливый / счастливая / счастливое). Практическая основа 

таких прилагательных определяется по форме genetīvus singulāris, которая 

приводится в словаре, например: felix, felicis. 

  

duco, duxi, ductum, ducĕre 

ductum, ducĕre 

 дедукция 

индукция 

продукция 

редукция 

 
кондуктор 
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Большинство прилагательных третьего склонения изменяются по третье-

му гласному склонению. По третьему согласному склоняются следующие 

прилагательные одного окончания:  dives (богатый), princeps (первый), pauper 

(бедный), partĭceps (участвующий), vetus  (старый). 

 

Образец склонения: 
 

 singularis  pluralis 

 m f n m f n 

Nom. acer acris acre acres acria 

Gen. acris acrium 

Dat. acri acribus 

Acc. acrem acre acres acria 

Abl. acri acribus 

Voc. acer acris acre acres acria 

 

 

 singularis  pluralis 

 m f n m f n 

Nom. brevis breve breves brevia 

Gen. brevis brevium 

Dat. brevi brevibus 

Acc. brevem breve breves brevia 

Abl. brevi brevibus 

Voc. brevis breve breves brevia 

 

 

 singularis  pluralis 

 m f n m f n 

Nom. felix felices felicia 

Gen. felicis felicium 

Dat. felici felicibus 

Acc. felicem felix felices felicia 

Abl. felici felicibus 

Voc. felix felices felicia 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De Gracchis 

Tiberius Sempronius Gracchus et frater eius Gaius prima aetāte patrem 

amittēbant et a matre suā educabāntur. Mater  Gracchōrum Cornelia erat femĭna 

acri ingenio et omnĭbus virtutĭbus. Gracchi iam iuvĕnes habēbant ingentem patriae 

amōrem et aequitātis studium. Postea proponēbant leges agrarias, quibus cives 

adiuvāre sperābant. Sed duces adversae factiōnis impedimento eis erant. Tiberium 
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senatōrеs caedebant, Gajus autem mortem sibi consciscit. Sed crudēli morte 

ingentem gloriam sibi parābant. Vita Gracchōrum exstat in operĭbus scriptōris 

illustris Plutarchi. 

 

II. Латинские афоризмы.  

1. Vita brevis, ars longa. 2. Sapienti sat. 3. Omnis ars natūrae imitatio est. 

4. Omnia mea mecum porto. 5. Homo sapiens. 6. Fortem fortūna adjŭvat. 7. Non 

omnia possŭmus omnes. 8. Fac simĭle. 9. Pares cum parĭbus facĭle congregāntur. 

10. Primus inter pares. 11. Amicorum sunt omnia communia. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: конструктор, нигилизм, 

новелла, нотариус, фрустрация, министр, террор, назализация, фуга, позиция, 

окуляр, гонорар, легальный, урбанизм, орбита, каникулы, мораль, гладиолус, 

финиш, дезодорант, операция, номинация, солист, астролог, конвенция? 

 

IV.  Переведите с русского на латинский. 

1. Люди всегда помнят имена храбрых сограждан. 2. Общие дела  помо-

гают  друзьям. 3.  Тяжкими трудами рождаются почести. 4. Знаменитый воин 

пришѐл в Рим. 5.  Во время  всеобщего   мира  процветают науки. 

 

V. Лексический минимум. 

brevis, e – короткий 

felix, felīcis – счастливый 

vetus, vetĕris – старый, старинный 

lac, lactis  (т) – молоко 

sol, solis  (т) – солнце 

dens, dentis  (т) – зуб 

simĭlis, e – похожий, подобный 

par, paris – равный 

nobĭlis, e – знатный 

gracilis, e – стройный, изящный 

fortis, e – храбрый, сильный 

color, is  (т) – цвет  

anĭmal, is  (т) – животное 

caput, capĭtis  (n) – голова 

ordo, ordĭnis  (n) – порядок, ряд 

jus, juris  (n) – право 

mare, is  (n) –  море 

caedo, cecīdi, caesum, ĕre – резать, убивать 

porto, āvi, ātum, āre – носить 

 

VI. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

porto, portāvi,  

portātum, portāre 

экспорт импорт транспорт репортаж 
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Т е м а  13.  Степени сравнения прилагательных 

 
Прилагательные в латинском языке имеют три степени сравнения: поло-

жительную (gradus positīvus), сравнительную (gradus comparatīvus) и превос-

ходную (gradus superlatīvus). Положительной степенью считают словарную 

форму качественного прилагательного: longus, a, um (длинный, долгий); pul-

cher, a, um (прекрасный); idoneus, a, um (удобный);  facĭlis, e (лѐгкий); bonus, 

a, um (хороший). 

 

Сравнительная степень (gradus comparatīvus): 

1) Для большинства  прилагательных сравнительная степень образуется 

от практической основы путѐм присоединения в форме  nominatīvus singulāris  

суффикса – ior – для мужского и женского рода и суффикса -ius –  для сред-

него. В данной форме окончание нулевое.  В остальных формах (за исключе-

нием случаев, обусловленных «правилом среднего рода») –  вне зависимости  

от рода  присоединяется  суффикс – ior  и окончания третьего согласного 

склонения.  

Например, longus, longa → long-ior, longum → long-ius, genetīvus singulāris   

для всех трѐх родов → long-iōr-is; pulcher, pulchra → pulchr-ior, pulchrum → 

pulchr-ius,  genetīvus singulāris   для всех трѐх родов → pulchr-ior-is и т.д. 

2) Прилагательные  I–II склонений, оканчивающиеся в положительной 

степени на -eus, -ius, -uus, сравнительную  степень образуют аналитически: 

наречие  magis в сочетании с положительной степенью прилагательного: 

например, magis idoneus. 

 

Превосходная степень (gradus superlatīvus): 

1) Большинство прилагательных образуют превосходную степень путѐм 

присоединения к практической основе суффикса -issĭm-  и родовых оконча-

ний: например,   longus, a, um → long-issĭm-us, a,um. 

2) Прилагательные в положительной степени, оканчивающиеся на -er, об-

разуют превосходную степень путѐм присоединения к полной форме поло-

жительной степени прилагательного суффикса -rĭm- и родовых окончаний.  

Например, pulcher, a, um → pulcher-rĭm-us, a, um. 

3) Прилагательные facĭlis,e (лѐгкий);  difficĭlis,e (тяжѐлый, трудный); 

simĭlis,e (похожий); dissimĭlis,e (непохожий); humĭlis,e (низкий); gracĭlis,e 

(изящный) – образуют превосходную степень, присоединяя к практической 

основе суффикс -lĭm -  и родовые окончания. 

Например, facĭlis → facil-lĭm-us, a, um. 

4) Прилагательные  I–II склонений, оканчивающиеся в положительной 

степени на -eus, -ius, -uus, сравнительную  степень образуют аналитически: 

наречие  maxĭme в сочетании с положительной степенью прилагательного. 

Например, maxĭme idoneus. 

 



47 

 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

 
Сравнительная  степень Превосходная степень 

1) основа прилагательного + ior (m,f) 

                                               +ius (n) 

+ окончания  III согласного скл. 

 ( НО: в Nom.sg. нулевое окончание) 

2)прил. на –ius, eus: 

 magis + положительная степень   

1) основа прилагательного +issĭm +us, 

a,um; 

2) положит. степень на – er +rĭm + us, a,um; 

3) facĭlis, difficĭlis, simĭlis, dissĭmilis, 

humĭlis, gracĭlis:  

основа прилагательного + lĭm + us, a,um 

4) прил. на –ius, eus: 

maxĭme + положительная степень   

 
СУППЛЕТИВНЫЕ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ 

 

Ряд прилагательных образует степени сравнения супплетивно, т.е. от раз-

ных основ. Подобное явление характерно и для русского языка, например, 

хороший → лучше. 

 
Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

bonus, a,um            хороший melior,  melius optĭmus,a,um 

malus,a,um                плохой peior,    peius pessĭmus, a,um 

magnus,a,um          большой maior,   maius maxĭmus, a,um 

parvus,a,um                малый minor,   minus minĭmus,a,um 

multi, ae, a                многие plures,   plura plurĭmi,ae,a 

multum                       много -             plus plurĭmum 

 

С формами сравнительной степени может употребляться союз quam 

(чем), но чаще всего  зависимые слова ставятся при сравнительной степени в 

аблативе (ablātīvus comparātiōnis): например, longius quam id flūmen  (длин-

нее, чем эта река) или  longius  eo flūmĭne   (длиннее этой реки). 

При формах превосходной степени используется генитив (genetīvus par-

titīvus), который переводится на русский язык конструкцией с предлогом из: 

например,   optimi amicōrum (лучшие из друзей). 

 
ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De Romā 

Romă veterrĭma urbs Italiae putātur, sed coloniae Graecōrum in orā sitae vet-

eriōres sunt. Primo urbs minĭma erat, viae angustissĭmae et domus (дома – Nom. 

Pl., f, 4 скл.) humillĭmae, aedificia autem publĭca ampliōra et ornatiōra erant. In 

Capitolio, arce Romāna, Jovi Optĭmo Maxĭmo templum celeberrĭmum erat. 

Imperatōrum temporĭbus urbs dissimillĭma erat veteriōre: viae latissĭmae, 
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longissimae, fora amplissĭma, domus (дома – Nom. Pl., f, 4 скл.) maxĭmae erant. 

Romă templis plurĭmis et simulacris pulcherrĭmis ornābatur. Templa Romāna 

simillĭma templis Graecis erant. Maxĭmus est numĕrus monumentōrum vetĕris 

Romae. 

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Salus patriae suprema lex. 2. Melior est canis vivus leone mortuo. 3. Doctior 

doctissimo. 4. Risu (Abl. Sg. от. risus ) inepto res ineptior nulla est! 5. Vero verius 

nihil est. 6. Minor minimō. 7. Citius,  altius, fortius. 

  

III. К каким латинским словам восходят дериваты: корпорация, патриарх, 

инвариант, окулист, альтруизм, фонтан, матриархат, пацифист, менталитет, 

флора, альбинос, популярный, анималист, маринист, аббревиатура, ветеран, 

колорит, ординарный, юрист, солярий, дантист, трактор, визит, портативный, 

геноцид?  

 

IV.  Переведите с русского на латинский. 

1. Лучшее – враг хорошего. 2.  Вождь  разбил лагерь на более высоком 

берегу реки. 3.  Золото тяжелее серебра. 4.  Людям чужая жизнь кажется 

лучше, чем своя. 5.  Памятники  известных людей украшались прекрасней-

шими цветами. 6.  Самые верные друзья  всегда говорят между собой по ду-

шам (ex anĭmo).7. Этот путь – кратчайший. 8. Эдип разгадал наитруднейшую 

загадку.   

 

V. Лексический минимум. 

velox, velōcis – быстрый 

latus, a, um – широкий 

bellus, a, um – прелестный 

longus, a, um – длинный 

lux, lucis  (f) – свет 

frons, frontis  (f) –  лоб, чело 

lapis, lapĭdis  (m) – камень 

febris, febris  (f) –  лихорадка 

amplus, a, um – просторный pes, pedis  (m) – нога 

curro, cucurri, cursum, ĕre – бежать  

premo, pressi, pressum,  ĕre – давить 

fallo, fefelli, falsum, ĕre – обманывать 

fluo, fluxi, fluxum, ĕre – течь, струиться 

pendo, pependi, pensum, ĕre – взвешивать 

traho, traxi, tractum, ĕre – тянуть, тащить 

censeo, censui, censum, ēre – ценить, оценивать 

cremo, āvi, ātum, āre – жечь, сжигать 
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VI. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

Т е м а  14. Причастие. Participium 

 
Причастия  являются неличными глагольными формами, обладающими 

признаками как глагола (категории времени и залога), так и прилагательного 

(категории рода, числа, падежа и согласование с определяемым словом). В 

латинском языке три причастия: participium perfecti passīvi (причастие про-

шедшего времени пассивного залога), participium praesentis activi (причастие 

настоящего времени активного залога),  participium futūri actīvi (причастие 

будущего времени активного залога).   

 

Participium perfecti passīvi (PPP). Причастие обозначает действие, пред-

шествующее действию управляющего глагола и по морфологическим при-

знакам изменяется как  прилагательное  I-II склонения. Образуется от основы 

супина  с помощью родовых окончаний. Рarticipium perfecti passīvi совмещает 

в себе  значение русского причастия и деепричастия. На русский язык    пе-

реводится страдательным причастием совершенного вида. Например, jactāt-

us, a, um (брошенный), doct-us, a, um (обученный), pass-us, a, um (расправ-

ленный), audīt-us, a, um (услышанный).  

 

Participium praesentis activi (PPA). Причастие настоящего времени 

(несовершенного вида) действительного залога,  по морфологическим при-

знакам  изменяется как прилагательное третьего склонения одного оконча-

ния. Образуется от основы инфекта  в форме nominatīvus singulāris  с помо-

щью суффикса –ns- для глаголов I, II спряжения и  -ens- для глаголов  III, IV 

спряжения. В остальных формах к основе инфекта присоединяется суффикс -

nt- для глаголов I, II спряжения  или -ent- для глаголов III, IV спряжения и 

окончания третьего склонения прилагательных одного окончания. Например, 

jactā-ns, jactā-nt-is (бросающий), doce-ns, docē-nt-is (обучающий), pand-ens, 

pand-ent-is (расправляющий), audī-ens, audī-ent-is (слушающий). В форме  ab-

latīvus singulāris данное причастие может иметь как окончание -ī , так и ĕ (по-

следнее наиболее употребительно в тех случаях, когда причастие является 

traho, traxi, tractum, trahĕre 
 

абстракция 

котрракт 

аттракцион 

экстракт 
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частью оборота ablatīvus absolūtus). Participium praesentis activi   глагола esse 

имеет следующую форму: ens, entis (существующий). 

Participium praesentis activi соответствует как русскому причастию, так и 

деепричастию, в большинстве случаев на русский язык переводится действи-

тельным причастием несовершенного вида. 

 

Participium futūri actīvi (PFA). Причастие  будущего времени активного 

залога, означающее намерение или готовность совершить  что-либо. По мор-

фологическим признакам изменяется как  прилагательное  I–II склонения. 

Образуется от основы супина  с помощью суффикса -ūr-  и родовых оконча-

ний. Например, jactāt-ūr-us, a, um; doct-ūr-us, a, um; pass-ūr-us, a, um; audīt-ūr-

us, a, um. Так как преимущественно  participium futūri actīvi  является состав-

ной частью какой-либо формы или конструкции, то традиционно вне контек-

ста оно не переводится. В сочетании с формами глагола  esse participium 

futūri actīvi образует I (активное) описательное спряжение: epistǔlam scrip-

turus sum (я собираюсь писать письмо) и так далее во всех временах, числах и 

наклонениях. 

 

ПРИЧАСТИЯ 

 
наименование образование примеры 

participium  

perfecti passivi 

Основа супина + родовые окончания: us, 

a, um 

orno→ornatus, a, um 

украшенный, ая, ое 

participium   

praesentis  activi 
nom.sg.:  
основа инфекта +  ns (I, II спр.); 

                            +ens (III, IVспр.) 

остальные формы: 

 основа инфекта + nt (I, II спр.)  

                             + ent (III, IV спр.) 

+ окончания прилагательных III скл.  

одного окончания  

nom.sg.: orno→ornans 

украшающий, ая, ее 

остальные формы: 

orno→ ornantis (gen.sg.) 

и т.д. 

participium futuri 

activi 

основа супина + ur +  окончания us, a, um orno→ornaturus, a,um 

намеревающийся читать 

 

Образец склонения: 
Participium praesentis activi 

падеж 
singulāris 

m f n 

Nom. ornans ornans ornans 

Gen. orna-nt-is orna-nt-is orna-nt-is 

Dat. orna-nt-i orna-nt-i orna-nt-i 

Acc. orna-nt-em orna-nt-em ornans 

Abl. orna-nt-i (в обороте  

может быть – e) 

orna-nt-i (в обороте  

может быть – e) 

orna-nt-i (в обороте  

может быть – e) 

Voc. ornans ornans ornans 

 pluralīs 

 m f n 
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Nom. orna-nt-es orna-nt-ēs orna-nt-iă 

Gen. orna-nt-ium orna-nt-ium orna-nt-ium 

Dat. orna-nt-ĭbus orna-nt-ĭbus orna-nt-ĭbus 

Acc. orna-nt-es orna-nt-es orna-nt-ia 

Abl. orna-nt-ĭbus orna-nt-ĭbus orna-nt-ĭbus 

Voc. orna-nt-es orna-nt-es orna-nt-ia 

 
Participium perfecti passīvi 

 singularis 

 m f n 

Nom. ornat-ǔs ornat-ă ornat-ǔm 

Gen. ornat-ī ornat-ae ornat-ī 

Dat. ornat-ō ornat-ae ornat-ō 

Acc. ornat-ǔm ornat-am ornat-ǔm 

Abl. ornat-ō ornat-ā ornat-ō 

Voc. ornat-ĕ ornat-ă ornat-ǔm 

 pluralis 

 m f n 

Nom. ornat-ī ornat-ae ornat-ă 

Gen. ornat-ōrum ornat-ārum ornat-ōrum 

Dat. ornat-ĭs ornat-ĭs orna-ĭs 

Acc. ornat -ōs ornat-ās ornat-ă 

Abl. ornat-ĭs ornat-ĭs ornat-ĭs 

Voc. ornat-ī ornat-ae ornat-ă 

 

Participium futuri activi 

 singularis 

 m f n 

Nom. ornat-ūr-ǔs ornat- ūr-ă ornat- ūr-ǔm 

Gen. ornat- ūr-ī ornat- ūr-ae ornat- ūr-ī 

Dat. ornat- ūr-ō ornat- ūr-ae ornat- ūr-ō 

Acc. ornat- ūr-ǔm ornat- ūr-am ornat- ūr-ǔm 

Abl. ornat- ūr-ō ornat- ūr-ā ornat- ūr-ō 

Voc. ornat- ūr-ĕ ornat- ūr-ă 

 

ornat- ūr-ǔm 

 pluralis 

 m f n 

Nom. ornat- ūr-ī ornat- ūr-ae ornat- ūr-ă 

Gen. ornat- ūr-ōrum ornat- ūr-ārum ornat- ūr-ōrum 

Dat. ornat- ūr-ĭs ornat- ūr-ĭs orna- ūr-ĭs 

Acc. ornat - ūr-ōs ornat- ūr-ās ornat- ūr-ă 

Abl. ornat- ūr-ĭs ornat- ūr-ĭs ornat- ūr-ĭs 

Voc. ornat- ūr-ī ornat- ūr-ae ornat- ūr-ă 
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ЗАДАНИЯ 
 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 
 

Midas 

Certābant quondam Apollo, lyrā canens, et Pan, fistŭlā canens. Phoebi actio 

elegantior erat et arbĭter palmam Apollĭni adjudicābat, solus Midas rex repugnābat. 

Tum Apollo irā commōtus asinītas ei aures dabat. Diu hoc omnĭbus latebat, nam 

rex altam gestābat mitram. Postremo famŭlus, qui capillos regi resecābat, vitium 

animadvertēbat, sed secretum narrāre timēbat. Tandem cogitābat: scrobem fodiēbat 

et in scrobem susurrābat: «Midas rex aures asinītas habet!» Deinde scrobem rursus 

implēbat. Sed in loco scrobis implentis arundo crescēbat, semper susurrābans: 

«Midas rex aures asinītas habet!». 

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Post factum. 2. Post scriptum. 3. Jacta est aleă. 4. Sero venientĭbus ossa! 5. 

Timeo Danaos et dona ferentes. 6. Volens, nolens. 7. Ducit volentem fata, 

nolentem trahit. 8. Amantes sunt amentes. 9. Acta est fabula. 10. Faciant meliora 

potentes. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: ассимиляция, фортифи-

кация, бактерицидный, локальный, пенсия, валерьяна, цензура, экскурсия, 

сомнамбула, фальшь, вокалист, флюиды, акведук, велосипед, беллетристика, 

пролонгировать, музыка, колония, суицид, капитулировать, партер, инструк-

таж? 

 

IV. От указанных глаголов образуйте все возможные причастия, составьте 

с ними предложения. 

servo, curro, deleo, scio.  

 

V. Переведите с русского на латинский. 

1. Греки собираются захватить Трою. 2.  Я отправил написанное письмо 

другу. 3. Земледельцы бежали от приближающихся воинов. 4.  Ромул и Рем, 

найденные волчицей, жили потом среди пастухов. 5. Мать поѐт песню спя-

щему мальчику. 

 

VI. Лексический минимум. 

elegans, elegantis – изящный 

carrus, i  (m)  – телега 

capillus, i  (m) – волос 

campus, i  (m) – луг, равнина 

humus, i  (m) – земля, почва 

arbĭter, tri  (m) –  зритель, судья 

crimen, crimĭnis  (n) – преступление 

jacio, jēci, jactum, ĕre – бросать 

secretum, i  (n) – тайна, уединение 

gesto, āvi, ātum, āre – нести, носить 

famulus, i  (m) – слуга, прислужник 
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jacto, āvi, ātum, āre – бросать 

gero, gessi, gestum, ĕre – вести, совершать 

reseco, resecui, resectum, āre – обрезывать,стричь 

mando, āvi, ātum, āre – поручать 

lateo, latui, - , latēre – скрываться, быть неизвестным 

vitium, vitii – физический порок, недостаток, изъян 

servo, āvi, ātum, āre  – сохранять, спасать 

pando, pandi, pansum, ĕre – распускать, расширять 

 

VII. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

Т е м а  15.  Perfectum indicatīvi actīvi и passīvi 

 
Систему перфекта составляют три времени: perfectum (прошедшее закон-

ченное), plusquamperfectum (историческое время; предпрошедшее – т.е. обо-

значающее действие предшествующее действию, выраженному перфектом),  

futurum II (secundum,  будущее второе). 

Латинский перфект  имеет два значения: 1)  выражает действие, закон-

чившееся в прошлом, безотносительно к его длительности (perfectum his-

torĭcum): vēni, vīdi, vīci – пришѐл, увидел, победил; 2) состояние, продолжа-

ющееся в настоящем как результат действия, совершившегося в прошлом: 

exēgi monumentum – я воздвиг памятник (и он до сих пор существует). 

 

Perfectum indicatīvi actīvi образуется от основы перфекта  путѐм при-

соединения особых личных окончаний:  

 
persōna singulāris plurālis 

1. -i -ĭmus 

2. -isti -istis 

3. -it -ērunt 

 

 

servo, āvi, ātum, āre 
 

консервы, консервативный 

обсерватория, обсервация 

резерв, резервуар, резервация 
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PERFECTUM   INDICATIVI  SUM, FUI, – , ESSE 

 
persōna singulāris plurālis 

1. fui fuĭmus 

2. fuisti fuistis 

3. fuit fuērunt 

 

Perfectum indicatīvi  passīvi.  Формы страдательного (пассивного) залога   

образуются аналитическим путѐм: состоят из  причастия прошедшего време-

ни пассивного залога и  praesens indicatīvi   глагола  esse. 

 

Образец спряжения: 

 
активный залог пассивный залог 

число singularis pluralis singularis pluralis 

I спряжение 

1. narrāv-i narrāv-ĭmus narrātus, a, um  sum narrāti, ae, a  sumus 

2. narrāv-isti narrāv-istis narrātus, a, um  es narrāti, ae, a  estis 

3. narrāv-it narrāv-ērunt narrātus, a, um  est narrāti, ae, a  sunt 

II спряжение 

1. vid-i vid-ĭmus visus, a, um  sum visi ae, a sumus 

2. vid-isti vid-istis visus, a, um  es visi ae, a  estis 

3. vid-it vid-ērunt visus, a, um est  visi ae, a   sunt 

III спряжение 

1. vic-i vic-ĭmus victus, a, um sum victi, ae, a  sumus 

2. vic-isti vic-istis victus, a, um es victi, ae, a estis 

3. vic-it vic-ērunt victus, a, um est victi, ae, a sunt 

IV спряжение 

1. ven-i ven-ĭmus ventus, a, um sum venti, ae, a  sumus 

2. ven-isti ven-istis ventus, a, um es venti, ae, a estis  

3. ven-it ven-ērunt ventus, a, um est venti, ae, a  sunt 

 

ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 
 

De causa belli Trojāni 

Erant nuptiae Pelei, regis Thessaliae, et Thetĭdis deae. Omnes dei invitāti sunt, 

praeter Discordiam. Deă Discordia irā commōtā est et malum aureum inter 

epulāntes jactāvit, in quo inscriptum est: «Pulcherrĭmae». Diu Juno, Minerva, 

Venus de malo certābant. Tandem a Mercurio ad Parĭdem, regis filium, ductae sunt 

(sic Juppĭter jussit). Juno Parĭdem potentiam, Minerva sapientiam, Venus 

Helĕnam, pulcherrĭmam omnium muliĕrum, promīsit. Parĭs Venĕri malum tradĭdit. 

Paulo post a Priămo patre in Graeciam missus est. Ibi Helĕnam, Menelai regis 

uxōrem, rapuit. Hinc bellum Trojānum incipĭtur. 
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II. Латинские афоризмы. 

1. Fuimus Troes, fuit Ilium. (V.) 2. Dixi et anĭmam levāvi. 3. Aurea 

mediocritas. 4. Alea jacta est. 5. Feci, quod potui. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: фортепиано, патронаж, 

маринад, продукт, инъекция, конкурент, капитал, астролябия, симулянт, ас-

сигнация, солярный, контейнер, территория, террор, трактовать, варьете, 

авантюра, провиденциальный, витрина, розетка, корсаж, индекс, эквилиб-

рист? 

 

IV. Переведите с русского на латинский. 

1. Троя была разрушена греками. 2. Жребий брошен. 3. Рим был основан 

на левом берегу Тибра. 4. Письма были отправлены моим братом. 

5. Тарквиний Гордый был последним царѐм римлян. 6. Царь  приказал вои-

нам укрепить лагерь. 7. Древние учѐные написали много разных книг. 

 

V. Лексический минимум. 

aequus, a, um – ровный 

infĕrus, a, um – нижний 

medius, a, um – средний 

frigus, ŏris – (n)  холод 

gravis, e – тяжелый 

circus, i  (m) – круг, цирк 

aēr, is (m) – воздух 

cor, cordis (n) – сердце 

aevum, i  (n) –  век, вечность 

civis, is – (m, f) гражданин, гражданка  

grandis, e – огромный, крпный 

canto, āvi, ātum, āre – петь 

migro, āvi, ātum, āre – переходить, переезжать 

VI. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

cedo, cessi, cessum, cedĕre 
 

абсцесс 

аксессуар 
 

эксцесс 

прецедент 
 

процедура, процесс 
 



56 

T e м a  16.   Plusquamperfectum indicatīvi  actīvi et passīvi.  

Futurum II indicatīvi  actīvi et passīvi 
 

Plusquamperfectum относится к временам системы перфекта и  обозначает 

действие, совершившееся раньше другого действия в прошлом. Глаголы в 

Futurum II времени выражают действие, которое произойдет в будущем ранее 

другого действия в будущем (которое выражается futurum I) и переводятся на 

русский язык глаголами будущего времени совершенного вида. Так как оба 

времени относительны, то чаще всего употребляются в придаточных пред-

ложениях. 

 

Plusquamperfectum indicativi activi образуется путем прибавления к основе 

перфекта суффикса -ĕrā- и личных окончаний действительного залога.  

 
PLUSQUAMPERFECTUM    

INDICATIVI глагола SUM, FUI, – , ESSE 

 
persōna singulāris plurālis 

1. fuĕrām fuĕrāmus 

2. fuĕrās fuĕrātis 

3. fuĕrāt fuĕrānt 

 

Futūrum II  indicativi āctīvī образуется от основы перфекта с помощью 

суффикса -ĕr(ĭ) и личных окончаний активного залога.  

 
FUTURUM II  INDICATIVI  

глагола SUM, FUI, – , ESSE 

 
persōna singulāris plurālis 

1. fuĕro fuĕrĭmus 

2. fuĕris fuĕrĭtis 

3. fuĕrit fuĕrint 

 

Plūsquamperfectum indicātīvī passīvī – форма аналитическая.  Она состоит 

из participium perfectī passīvī и спрягаемых форм глагола esse в imperfectum 

indicātīvī. 

Futūrum II passīvī, как все времена перфектного ряда в пассивном зало-

ге, – форма аналитическая, состоит из participium perfecti passivi и futūrum I 

глагола esse. 
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Образец спряжения: 
 

Plusquamperfectum indicativш activi Plusquamperfectum indicativш passivi 

 singularis pluralis singularis pluralis 

I спряжение 

1. narrāv-ĕra- m narrāv-erā-mus narrātus, a, um  eram narrāti, ae, a  eramus 

2. narrāv-ĕra-s narrāv-erā-tis narrātus, a, um  eras narrāti, ae, a  eratis 

3. narrāv-ĕra-t narrāv-ĕrā-nt narrātus, a, um  erat narrāti, ae, a  erant 

II спряжение 

1. vid-ĕra-m vid-erā-mus visus, a, um  eram visi ae, a eramus 

2. vid-ĕra-s vid-erā-tis visus, a, um  eras visi ae, a  eratis 

3. vid-ĕra-t vid-ĕrā-nt visus, a, um erat  visi ae, a   erant 

III спряжение 

1. vic-ĕra-m vic-erā-mus victus, a, um eram victi, ae, a  eramus 

2. vic-ĕra-s vic-erā-tis victus, a, um eras victi, ae, a eratis 

3. vic-ĕra-t vic-ĕrā-nt victus, a, um erat victi, ae, a erant 

IV спряжение 

1. ven-ĕra-m ven-erā-mus ventus, a, um eram venti, ae, a  eramus 

2. ven-ĕra-s ven-erā-tis ventus, a, um eras venti, ae, a eratis  

3. ven-ĕra-t ven-ĕrā-nt ventus, a, um erat venti, ae, a  erant 

 

Fututum II indicativi activi Futurun II indicativi passivi 

 singularis pluralis singularis pluralis 

I спряжение 

1. narrāv-ĕr- о narrāv-erĭ-mus narrātus, a, um ero narrāti, ae, a  erimus 

2. narrāv-ĕri-s narrāv-erĭ-tis narrātus, a, um  eris narrāti, ae, a  eritis 

3. narrāv-ĕri-t narrāv-ĕrĭ-nt narrātus, a, um  erit narrāti, ae, a  erunt 

II спряжение 

1. vid-ĕr-o vid-erĭ-mus visus, a, um  ero visi ae, a erimus 

2. vid-ĕri-s vid-erĭ-tis visus, a, um  eris visi ae, a  eritis 

3. vid-ĕri-t vid-ĕrĭ-nt visus, a, um erit  visi ae, a   erunt 

III спряжение 

1. vic-ĕr-o vic-erĭ-mus victus, a, um ero victi, ae, a  erimus 

2. vic-ĕri-s vic-erĭ-tis victus, a, um eris victi, ae, a eritis 

3. vic-ĕri-t vic-ĕrĭ-nt victus, a, um erit victi, ae, a erunt 

IV спряжение 

1. ven-ĕr-o ven-erĭ-mus ventus, a, um ero venti, ae, a  erimus 

2. ven-ĕri-s ven-erĭ-tis ventus, a, um eris venti, ae, a eritis  

3. ven-ĕri-t ven-ĕrĭ-nt ventus, a, um erit venti, ae, a  erunt 
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ЗАДАНИЯ 
 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 
 

De Prometheo 

Prometheus, qui auxiliō Minervae homĭnes ex terrā et aquā fecĕrat, de genĕre 

humāno bene meruit. Dei saepe Prometheum ad epŭlas suas invitābant. Itaque 

consilium Jovis, qui omnes homĭnes necāre constituĕrat, Prometheo notum erat. 

Prometheus aliqando in caelum venit, ignem, quem Juppĭter hominĭbus necavĕrat, 

de Olympo subdūxit et hominĭbus donāvit. Quamquam iră Jovis magnă erat, genus 

humānum non delēvit. Prometheum autem Vulcānus jussu (по приказу) Jovis in 

monte Caucāso ferreis catēnis ad saxum alligāvit cotidieque aquĭla jecur Promethei 

devorābat. Jecoris pars, quam aquĭla interdiu devoravĕrat, noctu crescēbat. Ita 

Prometheus ingentes dolōres tolerābat. Postea Hercŭles aquĭlam sagittā necāvit 

Prometheumque liberāvit. 

 

II. Латинские афоризмы.  

1.Homo faber. 2. AC (ante Christum). 3. i. e. (id est). 4. a.m. (ante meridiem) 

5. p.m. (post meridiem). 6. etc. (et cetera).  7. ib. (ibidem). 8. P.S. = post scriptum. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: эквивалент, кемпинг, ка-

зино, цитадель, рекреация, курьер, арендатор, кондотьер, конферансье, гос-

питаль, инфернальный, коллаборационист, литература, малярия, субмарина, 

культура, сезон, сервилизм, тоталитарный, трасса, гомункул, отель, секре-

тарь? 

 

IV. Лексический минимум. 

semino, āvi, ātum, āre – сеять 

sero, sevi, satum, ĕre – сажать, порождать 

examĭno, āvi, ātum, āre – лишать жизни, лишать дыхания 

alo, alui, alĭtum, ĕre – кормить 

apto, āvi, ātum, āre – приводить в готовность 

cubo, cubui, cubĭtum, āre – лежать, покоиться 

ballo, –, –, āre – плясать 

candĭdus, a, um – белый, белоснежный 

faber, bra, brum – искусно исполненный 

auctor, ris  (m) – творец, создатель, автор 

cumŭlus, i (m) – куча, груда 

alius, a, um – другой (из многих) 

calor, is  (m) – жар, зной 

fanum, i  (n) – святилище, святыня 

lapis, lapĭdis  (m) – камень 

totus, a, um – весь, целый 
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V. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

Т е м а  17.  Verbă deponentiă et semideponentiă. 

 Отложительные и полуотложительные глаголы 
 

Отложительные глаголы (verbă deponentiă) –  группа глаголов в латин-

ском языке, которые образуют свои формы  только в пассивном залоге, со-

храняя активное значение.  В словаре для таких глаголов обычно указывается  

не четыре, а три формы:  

arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrāri – думать, полагать  

arbĭtror – praesens indicativi passivi, 1 sg. 

arbitrātus sum – perfectum indicativi passivi, 1 sg. 

arbitrāri - infinitivus praesentis passivi 

Форма супина у таких глаголов есть, но в словаре не указывается, так как  

основа супина  очевидна по форме причастия прошедшего времени пассив-

ного залога. 

Спряжение отложительных глаголов определяется по форме инфинитива: 

arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrāri – думать, полагать (1 спряжение) 

vereor, verĭtus sum, verēri – бояться (2 спряжение) 

utor, usus sum, uti – пользоваться (3 спряжение) –  в 3 спряжении исполь-

зуется суффикс i вместо ri. 

congredior, congressus sum, congrĕdi – собираться (3 спряжение на -io) 

orior, ortus sum, orīri – возникать (4 спряжение) 

 

Основа инфекта выделяется по форме инфинитива: 

arbitrā- (1) 

verē- (2) 

ferro, tuli, latum, ferre 

аблатив 

конференция 

дифференциал,  индифферентный 

 
преферанс, прелат 

облатка 

референдум 

релятивизм 

трансляция 
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ut- (3) 

congredi- (3 на - io) 

ori- (4) 

Спрягаются отложительные глаголы  так же, как и обычные глаголы в 

пассивном залоге. Причастие прошедшего времени пассивного залога  отло-

жительных глаголов имеет обычно активное значение, например, от глагола  

loquor, locūtus sum, loqui (говорить) – locutus, a, um (сказавший).  

 

 Образец спряжения: 

 
Система инфекта 

 singularis pluralis 

Prasens indicativi passivi arbĭtr-or 

arbĭtrā-ris 

arbĭtrā-tur 

arbĭtrā-mur 

arbĭtrā-mini 

arbĭtrā-ntur 

Imperfectum indicativi passivi arbĭtrā-ba-r 

arbĭtra-bā-ris 

arbĭtra-bā-tur 

arbĭtra-bā-mur 

arbĭtra-bā-mini 

arbĭtra-bā-ntur 

Futurum I indicativi passivi arbĭtrā-b-or 

arbĭtra-b-ĕ-ris 

arbĭtra-b-ĭ-tur 

arbĭtra-b-ĭ-mur 

arbĭtra-b-ĭ -mĭni 

arbĭtra-b-ǔ-ntur 

 

Система перфекта 

 singularis pluralis 

Perfectum indicativi passivi arbĭtrātus, a, um     sum 

arbĭtrātus, a, um     es 

arbĭtrātus, a, um     est 

arbĭtrāti, ae, a     sumus 

arbĭtrāti, ae, a     estis 

arbĭtrāti, ae, a     sunt 

Plusquamperfectum indicativi 

passivi 

arbĭtrātus, a, um     eram 

arbĭtrātus, a, um     eras 

arbĭtrātus, a, um     erat 

arbĭtrāti, ae, a     eramus 

arbĭtrāti, ae, a     eratis 

arbĭtrāti, ae, a     erant 

Futurum II indicativi passivi arbĭtrātus, a, um     ero 

arbĭtrātus, a, um     eris 

arbĭtrātus, a, um     erit 

arbĭtrāti, ae, a     erimus 

arbĭtrāti, ae, a     eritis 

arbĭtrāti, ae, a     erunt 

 

 

Кроме того, в латинском языке существует   группа полуотложительных 

глаголов (verbă semideponentiă). Полуотложительные глаголы образуют 

времена инфектного ряда в активном залоге, а перфектного – в пассивном.  

 

gaudeo, gavīsus sum, gaudēre – радоваться 

 

Исключением можно считать глагол revertor – reverti – reverti  (возвра-

щаться), который образует времена перфектного  ряда в активном залоге, а 

инфектного – в пассивном. 
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ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De Tantalo 

Tantălus filius Jovis erat, itaquae deōrum amicitiā utebātur. Saepe conviviis 

caelestium interfuit, inter caenam cum iis collocātus est. Sed Tantălus omnia, quae 

dei inter caenam locūti erant, in terrā hominĭbus enarrābat. Etiam cibos, quos de 

mensā deōrum furātus erat, amīcis suis donābat. Dei hoc cognovērunt et eum ulti 

sunt. Tantălum apud infĕros in stagno sub arbŏre collocaverunt. Pulcherrĭma mala 

super caput ejus pendent, sed vesci eis non potest, nam cum malum capĕre conātur, 

rami recēdunt. Frustra etiam conātur aquam manĭbus haurīre: aqua quoquae 

recēdit. Itaque frustra sortem suam querētur, nunquam ipse veniam assequētur. 

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Non progrĕdi est regrĕdi. 2. Memento mori. 3. Decōrum est pro patriā mori. 

(Hor.) 4. Ave Caesar, moritūri te salūtant! 5. Sapĕre aude ! (Hor.) 6. Nil admirāri. 

 7. Vincĕre scis, Hannĭbal, victoriā uti nescis! (Titus Livius) 8. Caesarem decet 

stantem mori. 9. Maria montesque pollicēri. 10. Quidquid est natum, morĭtur, 

quidquid morĭtur, natum erat. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: коллоквиум, донатор, 

ориентация, элегантность, кампания, шевелюра, жетон, карнавал, арбитраж-

ный, эксгумация, экспансия, сервант, жест, регресс, миракль, узурпация, сак-

вояж, экватор, ажиотаж,  амплитуда, оптимизм, шампиньон, капитель, казе-

мат? 

 

IV.Переведите с русского на латинский. 

1. Разбойники напали на Рема. 2. Одиссей возвратится на родину. 

3. Началась война между греками и троянцами. 4. Ты говоришь (loquor) о ве-

ликой книге. 5. Мы радуемся  прекрасному утру. 

 

V. Лексический минимум. 

mirus, a, um – удивительный 

utor, usus sum, uti – употреблять, пользоваться 

vescor,  – , vesci – питаться, кормиться 

arbitror, arbitrātus sum, āri – полагать, решать 

orior, ortus sum, īri – возникать, начинаться 

loquor, locūtus sum, loqui – говорить, разговаривать 

colloquor, locūtus sum, loqui – беседовать 

conor, conātus sum, āri – пытаться, пробовать 

dono, āvi, ātum, āre – дарить 

morior, mortuus sum, mori – умирать 

admiror, admirātus sum, āri – удивляться 
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progredior, progressus sum, progrĕdi – идти вперед, выступать 

regredior, regressus sum, regrĕdi – идти назад, отступать 

gaudeo, gavisus sum, ēre – радоваться 

 

VI. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 
T e м a  18.  Инфинитивы 
 

В латинском языке – шесть инфинитивов. 

1. Infinitivus praesentis activi – инфинитив настоящего времени активно-

го залога. Образуется от основы инфекта с помощью суффикса -re (у глаго-

лов 1, 2, 4 спряжения); у глаголов 3 спряжения между основой и суффиксом 

используется соединительная гласная ĕ (у глаголов 3 спряжения на -io вытес-

няется конечная гласная основы). 
 

Например:  ornā-re, docē-re, mitt-ĕ-re, cap-ĕ-re, audī-re 

 

2. Infinitivus praesentis passivi – инфинитив настоящего времени пассив-

ного залога. У глаголов 1, 2, 4 спряжения он образуется путем присоедине-

ния к основе инфекта суффикса ri.  У глаголов 3 спряжения – суффикса i  

(у глаголов 3 спряжения на -io совпадает с основой). 
 

Например:  ornā-ri, docē-ri, mitt-i, cap-i, audī-ri 

 

3. Infinitivus perfecti activi – инфинитив прошедшего времени активного 

залога. Этот инфинитив образуется от основы перфекта с помощью суффикса 

isse. 
 

Например: ornav-isse, docu-isse, mis-isse cep-isse, audiv-isse 

 

4. Infinitivus perfecti passivi – инфинитив прошедшего времени пассив-

ного залога. Это аналитическая форма. Она состоит из сочетания слов: 

participium perfecti passivi  и глагола esse в инфинитиве. 
 

Например: ornatus, a, um esse; doctus, a, um esse; missus, a, um esse; captus, 

a, um esse; auditus, a, um esse 

 

formo, 

āvi, ātum, āre 

информация деформация реформа трансформер 
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5. Infinitivus futuri activi – инфинитив будущего времени активного зало-

га. Он представляет собой аналитическую форму: participium futuri activi + 

инфинитив  глагола esse. 
 

Например:  ornaturus, a, um esse; docturus, a, um esse; missurus, a, um esse; 

capturus, a, um esse; auditurus, a, um esse 

 

6. Infinitivus futuri passivi – инфинитив будущего времени пассивного 

залога. Это тоже аналитическая форма, которая состоит из 2 неизменяемых 

форм: супина смыслового глагола  и частицы iri. 
 

Например: ornatum iri, doctum iri, missum iri, captum iri, auditum iri. 

 

Вне контекста предложения латинские инфинитивы не переводятся. 

 
ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

Fabŭla de Aesōpo 

Aesōpus, qui fabulārum genus invenit, Xanthi, doctissĭmi viri, servus erat. 

Olim Xanthus, qui discipŭlos suos ad convivium vocavĕrat, eum iussit optimum 

cibum parāre. At Aesopus in toto convivio linguas suillas tantum convivis 

proposuit.  Tum  domĭnus: «Pessĭme, – inquit, – servōrum, nonne jussĕram te 

omnia optĭma emĕre?» «Injuste quidem me tam vehementer reprehendis», – 

respondit callĭdus servus. «Quid melius linguā invenīre possŭmus? Linguā enim 

maxima facta a poētis narrāntur, ab histrionĭbus partes agŭntur, a sacerdotĭbus 

oraculōrum responsa tradŭntur, ab omnĭbus mortalĭbus dei deaeque orāntur». 

 

II. Латинские афоризмы. 

1. Si vis amari, ama. 2. Sic transit gloria mundi. 3. Dicere, non est facere. 

4. Vincere aut mori. 5. Per risum multum debes cognoscere stultum.  

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: нелегал, алименты, вело-

сипед, паритет, форсировать, мандат, чемпион, экватор, пилигрим, алиби, 

армада, вакханалия, балет, бельведер, калорифер, кандидат, карьеризм, инку-

батор, аккумулятор, кондуит, афера, фанатизм, тотальный, лапидарный? 

 

IV. Лексический минимум.  

patior, passus sum, pati – терпеть, страдать, переносить 

compĭlo, āvi, ātum, āre – разграбить, присваивать 

repo, repsi, reptum, ĕre – ползать, ползти 

rego,rexi, rectum, ĕre (+ acc) – править, управлять 

pleo, – , – , ēre – наполнять 
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plenus, a, um – полный 

expertus, a, um – знающий по опыту, испытанный 

purus, a, um  – чистый, ясный 

plumbum, i  (n) – свинец 

pons, pontis  (m) – мост 

pars, partis  (f) – сторона 

pastor, pastōris   (m) – пастух 

planta, ae (f) – растение 

ratio, ratiōnis  (f) –  разум, мышление, расчет 

potis, e – могущественный, могучий 

janua, ae  (f) –  дверь 

 

V. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

T e м a  19.  Существительные IV и V склонений 
 

К четвертому склонению относятся имена существительные с основой на 

гласный -u. Это существительные мужского рода, оканчивающиеся в nom. 

sing, на -ūs, а также существительные среднего рода, оканчивающиеся в nom. 

sing, на -u. В gen. sing, все они имеют окончание -us, напр.: casŭs, casūs, m – 

случай; senatŭs, senatūs,  m – сенат; exercitŭs, exercitūs,  m – войско; genu, genūs,  

n – род, колено; cornu, cornūs,  n –  рог. 

 

В IV склонении есть несколько существительных, которые, хотя и окан-

чиваются в nom. sing, на -us, но относятся к женскому роду: manŭs, manūs – 

рука, отряд; domŭs, domūs – дом; porticŭs, porticūs – портик, крытая галерея; 

specio, spexi, spectum, specĕre 

аспект 

конспект 

инспектор 

перспектива 

интроспекция 

ретроспекция 

респектабельный 
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tribŭs, tribūs – триба, административный район в древнем Риме; Idus, Iduum 

(только plur.) – Иды, название тринадцатого или пятнадцатого дня месяца. 

 

Существительное domus имеет в некоторых падежах основу -u, а в неко-

торых – о; это слово смешанного склонения, соединяющее признаки II и IV 

склонений.Соответственно слово domŭs, ūs, f образует ряд форм по II скло-

нению: abl. sing. domō; асc. pl. domos. Существует ряд форм этого слова, ко-

торые употребляются в значении наречия: domum – домой, domo – из дома, 

domos – по домам, domi – дома.  Это одно из немногих существительных, со-

хранивших архаическую форму местного падежа (locativus): domi – дома. 

 

Кроме того, следует запомнить, что существительное domus употребляет-

ся без предлогов: 

при ответах на вопросы: quo? – куда? unde?– откуда? ubi? – где? 

quo properas? – domum propero – я спешу домой (асс.)  

unde venis? – domo venio – я прихожу из дому (аbl.)  

ubi manet? – domi manet – он ждет дома (locat.) 

 

Образец склонения: 

 singularis pluralis singularis pluralis 

Nom. casŭs casūs genū genuă 

Gen. casūs casuŭm genūs genuŭm 

Dat. casuī casĭbus genū genĭbus 

Acc. casŭm casūs genū genuă 

Abl. casū casĭbus genū genĭbus 

Voc. casŭs casūs genū genuă 

  

К пятому склонению существительных принадлежат слова с основой на 

ē, которые в форме Nominativus singularis имеют окончание -ēs, а в форме  

Genetivus sing. -ēi (после гласного звука) / ĕi (после согласного звука), напри-

мер, facies, faciēi – f, лицо; res, rĕi – f, дело, вещь. Большая часть существи-

тельных V склонения женского рода, кроме слова dies, diēi – день и merīdiēs, 

merīdiēī – полдень, которые употребляются и в мужском, и в женском роде.  

 

Образец склонения: 

 singularis pluralis singularis pluralis 

Nom. rēs  rēs  diēs diēs 

Gen. rĕi rērŭm diēi diērŭm 

Dat. rĕi rēbŭs diēi diēbŭs 

Acc. rĕm rēs diĕm diēs 

Abl. rē rēbŭs diē diēbŭs 

Voc. rēs rēs diēs diēs 

 

Слово res с некоторыми прилагательными образует устойчивые фразеологи-

ческие сочетания: 
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res publĭca – государство 

res gestae – (pl. tantum) деяния 

res novae – (pl. tantum) переворот (государственный) 

res secundae – (pl. tantum) удача, счастье 

res adversae – (pl. tantum) несчастье  

Кроме того, к фразеологизмам примыкает сочетание rerum scriptor – историк. 

 

Сводная таблица окончаний существительных IV–V склонений 
 

 падеж 
IVсклонение V склонение 

singularis pluralis singularis pluralis 

Nom. -ǔs (m) -ū (n) -ūs (m) -uă (n) -ēs -ēs 

Gen. -ūs -ūs -uum -uum -eī -ērum 

Dat. -uī -ū -ĭbus -ĭbus -eī -ēbǔs 

Acc. -ǔm -ū -ūs -uă -ĕm -ēs 

Abl. -ū -ū -ĭbus -ĭbus -ē -ēbǔs 

Voc. =nom. =nom. =nom. =nom. =nom. =nom. 

 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

De Ariŏne 

Olim Arion, vates notissĭmus, domi longe non erat et ad patriam petēbat. Ei 

reges multārum terrārum praemia amplissĭma dedĕrant. Arion omnes res, quas 

accepĕrat, in nave posuĕrat et domum secum portābat. Jam navis in medio mari 

erat, nemo terram vidēbat. Tum nautae, homĭnes pessĭmi, barbărum consilium 

cepĕrant atque inter se dixĕrant: «Certe hic vir ex manĭbus nostris nunquam vivus 

dimittētur. Eum interficēmus et omnia, quae habet, nostra erunt». Deinde vatem 

rapuĕrant et in mare jecērunt. Arion totam spem salūtis deposuĕrat et mortem 

certam exspectāvit. Sed dei ipsi vitam ejus conservavērunt. Nam subĭto Arion in 

tergo magni delphīni evāsit, qui ad oram proxĭmam eum celerĭter vexit. 

 

II. Латинские афоризмы: 

1. Manŭs manum lavat. 2. Amīcus certus in re incerta cernĭtur. 3. Casus belli. 

4. Carpe diem. (Horatius) 5. Dies diem docet. 6. In medias res.7. Nulla dies sine 

linea. 8. Amīcus verus amōre, more, ore, re cognoscĭtur. 9. Princĭpes mortāles, res 

publĭca aeterna.  10. Senātus populusque Romānus. (SPQR) 11. Est modus in 

rebus, sunt certi denique fines. 12. Post cenam stabis, aut passus mille meabis. 

13. Pro domo mea.  

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: адекватный, арматура, 

баллада, калории, фабрика, профанация, тоталитаризм, актуальный, январь, 

партия, минор, администрация, пациент, апелляция, пенсия, экспертиза, пе-

дикюр, компилировать, плантация, пленум, комплект, пломба, понтон, порт-

моне?  
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IV. Лексический минимум.  

satis – достаточно, довольно 

situs, situs  (m) – положение 

sexus, us  (m) – пол 

senex, senis  (m) – старик 

rus, ruris  (n) – деревня 

sanguis, sanguĭnis  (m) – кровь 

sanus, a, um – здоровый 

sors, sortis  (f) – жребий, судьба, участь 

ritus, ritus (m) – обряд, ритуал, обычай 

certus, a, um – верный, надежный 

rigo, āvi, ātum, āre – поливать, наполнять, проводить 

erudio, īvi, ītum, īre – просвещать, совершенствовать 

ruo, rui, rutum, ruĕre – рушить, бросаться 

solīdo, āvi, ātum, āre – уплотнять, укреплять 

scalpo, scalpsi, scalptum, scalpĕre – царапать, скоблить 

solĭdus, a, um – плотный, крепкий, незыблемый 

V. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 
T e м a  20. Accusatīvus cum infinitīvo 
 

Оборот  accusativus cum infinitivo является распространенным прямым 

дополнением и представляет собой синтаксическую конструкцию, состоя-

щую из существительного (субстантивированного прилагательного или ме-

стоимения) в винительном падеже и инфинитива. Между существительным и 

инфинитивом существуют отношения логического субъекта  и логического 

предиката. На русский язык это дополнение переводится придаточным изъ-

яснительным с союзом что (чтобы), причем accusativus  переводится имени-

тельным падежом, а инфинитив  личной глагольной формой. 

Например: 

Video puerum pingĕre – Я вижу, что мальчик рисует. 

sedeo, sedi, sessum, sedere 

асессор 

диссидент 

процессор 

президент 

резидент 
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Центрами оборота будут следующие слова: puerum (1) - сущ., Acc. (логи-

ческое подлежащее); pingere (2) - инфинитив (логическое сказуемое); video 

(3) – глагол в активном залоге, от которого зависит оборот. 

 
Название 

оборота 
Элементы оборота Правило перевода 

 

 

 

Accusatīvus 

cum 

infinitīvo 

 

1. сущ. (мест, прил.) в acc. 
2. Инфинитив 

3. Личный глагол в актив-
ном залоге, от которого 

задается вопрос к оборо-

ту. 

 

Придаточное предложение. 

1. Именительный падеж (подлежащее при-
даточного предложения). 

2. Личный глагол во времени и залоге ин-
финитива (сказуемое придаточного 

предложения). 

3. Без изменений (основа главного предло-
жения). Сложноподчиненное (союз что, 

чтобы) 

 

В обороте могут употребляться любой из шести инфинитивов, например: 

Video puerum pinxisse oppidum – Я вижу, что мальчик нарисовал крепость. 

При этом, если форма инфинитива включает именную часть (Participium per-

fecti passivi или Participium praesentis activi) то она согласуется с подлежащим 

оборота в роде, числе и стоит в винительном падеже, например:  Video 

puerum picturum esse oppidum – Я вижу, что мальчик нарисует крепость. 

Оборот accusativus cum infinitivо употребляется при глаголах речи, мыс-

ли, чувства, волеизъявления (dico – говорить; narro – рассказывать; trado –

передавать; puto – думать; existimo – полагать; scīo – знать; sentīo – чувство-

вать; vidēo – видеть; vello – хотеть; nollo – не хотеть; mallo – предпочитать; 

cupio – желать; iubēo – приказывать). 

Accusativus cum infinitivо  употребляется также при безличных глаголах и 

выражениях: constat – известно; apparet – очевидно; notum est – известно;  

visum est – очевидно; inter omnes constat  – всем известно; fama est – говорят. 

 
ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 
 

De Aenea 

Antīqui poētae Romanōrum tradunt Aenēan (Асс.), egregium virum Trojānum, 

post Trojam captam cum patre sene et Ascanio, filio parvŭlo, et cum sociis naves 

conscendere et a Trojae orā abnatāre. Narrant eum multum terrā marīque jactātum 

esse ob iram Junōnis deae saevae. Sed fato destinātum est Aenēan in Italiam 

ventūros esse et ibi ab eis oppĭdum novum condĭtum iri. Rex Latīnus Aenēam in 

hospitium accepit et filiam Laviniam in matrimonium ei dedit. Sed primum Trojāni 

cum Rutulis, antiquae Italiae incŏlis, pugnābare debebant. Eo bello Trojāni vincunt 

et Lavinium oppĭdum novum ab eis condĭtur. Postea Julus Aenēae filius aliud 

oppĭdum Albam Longam condit. Ea gente Romŭlus et Remus erant. 
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II. Латинские афоризмы.  

1. Scio me nihil scire. 2. Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum 

caelorum. 3. Radix doctrīnae amāra est, fructŭs vero dulcis. 4. Ululam Athaenae 

ferre. 5. Legem brevem esse opōrtet, ut ab imperītis facĭle teneātur. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: сертификат, рустика, де-

вальвация, утилитарный, тоталитарный, партизан, руины, минимум, патри-

ций, пассия, импульс, стипендия, экспедиция, портсигар, потенциальный, 

пуритане, режиссер, ирригация, ритуал, романс,  консолидировать, сатисфак-

ция, скальп? 

 

IV. Лексический минимум.  

 

unus, a, um – один 

ventus, i  (m) – ветер  

unda, ae  (f) – волна  

vermis, is  (m) – червь 

vulgus, i  (m) – простой народ 

infans, infantis  (f, m) – дитя, ребенок 

manus, us  (f) – рука, отряд 

sto, steti, stātum, are – стоять 

tego, texi, tectum, tegĕre – покрывать 

voluntas, voluntātis (f) – воля, желание 

gracĭlis, e – стройный, изящный 

silentium, i  (n) –  молчание, тишина 

verus, a, um – истинный, настоящий 

sterno, stravi, stratum, ĕre – расстилать, раскладывать 

oblĭgo, āvi, ātum, āre – связывать, обязывать 

vibro, āvi, ātum, āre – дрожать, трясти 

postǔlo, āvi, ātum, āre – требовать 

 

V. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

 

tendo,tetendi, tentum, tenere 

интенсивный, интендант 

претензия, претендент 

континент, контейнер 
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Т е м а  21. Герундий. Герундив.  

Второе описательное спряжение 
 

Герундий и герундив отсутствуют в русском языке, а в латинском имеют 

довольно широкое применение. Герундий – это отглагольное существитель-

ное среднего рода, обозначающее действие как процесс. 

Герундий не имеет форм множественного числа, не имеет именительного 

падежа (только косвенные), логическим именительным падежом герундия 

принято считать инфинитив. В русском языке ему более всего соответствуют 

отглагольные существительные, обозначающие процесс: размышление, чте-

ние и т.д.  

Образуется герундий путѐм присоединения к основе инфекта суффикса  

-nd- (в 1 и 2 спряжении) и  -ĕnd- (в 3 и 4 спряжении) и падежных окончаний 

2-ого склонения существительных. 

 

Схема образования герундия: 

основа инфекта + (e)nd + окончания 2 склонения 
 

 mutāre delēre capĕre audīre 

Nom. (mutāre) (delēre) (capĕre) (audīre) 

Gen. mutandi delendi capiendi audiendi 

Dat. mutando delendo capiendo audiendo 

Acc. ad mutandum ad delendum ad capiendum ad audiendum 

Abl. mutando delendo capiendo audiendo 

 

Наиболее частотным является винительный падеж, который употребляет-

ся с предлогом ad – для. Он используется для выражения цели действия: ad 

mutandum – для изменения, ad delendum – для разрушения. 

Также важное значение имеет Ablativus, который часто используется в 

роли деепричастия, наряду с причастием, которое тоже может выполнять 

данную функцию. Имеет значение орудия, средства, образа действия. 

Родительный падеж в основном употребляется при постпозитивных 

предлогах causa, gratia и существительных, обозначающих способ, манеру 

действия: delendi causa – ради разрушения, modus vivendi –образ жизни. 

 

NB! Кaким падежом управляет глагол, в таком падеже должен стоять объект 

и при герундии: например, recordando tui – вспоминая тебя (Gen.) 

 

Герундив – это отглагольное прилагательное пассивного значения, обо-

значающее долженствование. 

Он образуется с помощью того же суффикса -nd- (для глаголов 1 и 2 

спряжения) и -end- (для глаголов 3 и 4 спряжения) + родовые окончания при-

лагательных 1–2-го склонений. Склоняется как обычные прилагательные 

первого и второго склонения в ед. и мн. числах.Переводится описательно: 

тот, который должен быть... 
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Например:  mūtandus, a, um – тот, который должен быть изменен, 

minuendus – тот, который должен быть укреплен 

 

Применение герундива: 

1. Как согласованное определение: liber legendus – книга, которая должна 

быть прочитана; 

2. в безличной конструкции, указывающей, что надо сделать и кому: vobis 

edendum est – вам надо поесть. Название действующего лица при герундиве 

ставится в дательном падеже; 

3. как именная часть сказуемого при глаголе esse. Такая конструкция но-

сит название conjugatio periphrastica passiva (описательное страдательное 

спряжение) или второе (II) описательное спряжение: 

 Carthago delenda est – Карфаген должен быть разрушен. 

 
ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 
 

De Romulo et Remo 

I 

Fama est Numitōrem Albae Longae regem ab Amulio, fratre suo, regno 

privātum esse. Amulius, fratri invĭdens, ejus nepōtes in flumĭne demergendos, 

matrem autem eōrum in carcĕre custodīendam esse statuit. Sed regis ministri regi 

non paruit et puĕros parvŭlos in flumĭnis ripa pōsuerunt. Tum lupa eos invĕnit et 

lacte suo nutrīre coepit. Postea puĕri a Faustŭlo, regio pastōre, inventi uxōri ejus 

educātum tradĭti inter pastōres educabāntur et paulātim adolescēbant. Fratres in 

silvis et montĭbus vicīnis cum aliis juvenĭbus venabantur et etiam latrōnes, qui in 

eis locis pastōres infestābant, aggrediebāntur et praedam, latronĭbus ademptam, 

inter pastōres dividebānt.  

 

II. Латинские афоризмы:  

1. Aliis inserviendo consumer. 2. De gustibus non disputandum est. 3. Ad 

cogitandum et agendum homo natus. 4. Ad notanda. 5. Ceterum censeo 

Carthaginem esse delendam. 6. Quod erat demonstrandum.  7. De duobus malis 

minimum eligendum. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: портфель,  санитар, 

скальпель, сенат, ассортимент, стажер, автострада,  субстрат, константа, де-

тектор, тотализатор, унификация, вентилятор, вердикт, вибрировать, вуль-

гарный, постулат, инфантильный, облигации, ундина, грациозный, мультиф-

рукт? 
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IV. Лексический минимум. 

fides, i  (f) – вера, верность 

filum, i  (m) –  нить 

plebs, is  (f) – простой народ 

furor, furōris  (m) – неистовство 

sanguis, sanguinis  (m) – кровь 

nox, noctis  (f) – ночь 

levis, e – легкий 

merx, mercis  (f) – вещь, товар 

murus, i  (m) – стена 

membrum, membri  (n) – часть, участник 

indico, āvi, ātum, āre – объявлять, указывать 

resisto, restĭti, – , ĕre – останавливаться, противодействовать 

mercor, mercatus sum, mercāri – приобретать, покупать 

accuso, āvi, ātum, āre – жаловаться, обвинять 

figo, fixi, fixum, ĕre – вбивать, укреплять 

 

V. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

Т е м а  22.  Ablativus absolutus 
 

Ablatīvus absolūtus – синтаксический оборот латинского языка, выполня-

ющий функцию придаточного обстоятельственного предложения. Логиче-

ское подлежащее оборота выражается именем существительным, или место-

имением и стоит в Ablatīvus; логическое сказуемое выражается причастием 

(редко – существительным) и согласуется с логическим подлежащим в роде, 

числе и также стоит в Ablatīvus. Этот оборот связан с предложением по спо-

собу примыкания (т.е. не зависит ни от одного из членов предложения). 

Между частями этого оборота возникает логическая связь как между подле-

жащим (имя существительное или местоимение) и сказуемым (причастие).  

В обороте могут использоваться только participium praesentis actīvi или 

participium perfecti passīvi. Participium praesentis actīvi употребляется, если 

действия в обороте и в главном предложении происходят одновременно. Par-

cado, cecidi, casum, cadere 

декаданс 

инцидент 

рецидив 

окказионализм 

рецидив 
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ticipium perfecti passīvi употребляется, если действие в обороте предшествует 

действию главного предложения. 

На русский язык оборот переводится придаточным предложением с об-

стоятельственным значением (времени, причины, уступки, условия и проч.),  

которые вводятся соответствующими союзами (когда, после того как; потому 

что, так как; хотя, несмотря на; если; как). Союз выбирается в зависимости от 

контекста.  

При переводе логическое подлежащее, стоящее в форме Ablativus, ста-

вится в именительный падеж и становится подлежащим придаточного пред-

ложения. Логическое сказуемое (причастие в Ablativus) переводится личной 

формой глагола с сохранением залога и становится сказуемым придаточного 

предложения. 

 

Например: 

1. Vere (сущ.в Ablativus) appropinquante (participium praesentis activi в Ablativus), 

aves advŏlant - Когда наступает весна, прилетают птицы. 

2. Trojā (сущ.в Ablativus)  deletā (participium perfecti passīvi в Ablativus), Graeci in 

patriam revertērunt - Когда Троя была разрушена, греки вернулись на родину. 

 

Оборот может быть переведен и как отглагольное существительное с 

предлогом:  

1. С наступлением весны прилетают птицы.  

2. После разрушения Трои греки вернулись на родину. 

 

Оборот Ablativus absolutus может переводится и деепричастным оборо-

том, если в нем употребляется participium perfecti passīvi, а действующее ли-

цо оборота и подлежащее главного предложения совпадают, например: 

 

Trojā (сущ.в Ablativus)  deletā (participium perfecti passivi в Ablativus), Graeci in pa-

triam revertērunt - Разрушив Трою, греки вернулись домой. 

 
ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De Romulo et Remo 

II 

Aliquando ipsum Remus a latronĭbus captus ad Amulium regem punītum ad-

ductus est. Faustŭlus pastor regius jam antea suspicabātur nepōtes ipsīus Numitōris 

regis a se in Tibĕris flumĭnis ripā inventos esse, sed nulli id aperiēbat. Nunc autem 

arbitrātus Remum magno in pericŭlo esse et Numitōri et Romŭlo rem narrat. Tum 

Romŭlus cum amīcis suis Amulium aggredĭtur et rege occiso Remum fratrem 

libĕrat. Quo liberāto nepōtes regnum Numitōri avo reddunt. Numitōre mortuo 

arcem novam in Palatīno colle condĕre statuunt. Controversiā inter fratres ortā 
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Romŭlus Remum fratrem suum occīdit urbemque novam a suo nomĭne Romam 

nomĭnat. 

 

II. К каким латинским словам восходят дериваты: рецидивист, партнер, пас-

сивный, пансион, атавизм, регалии, романтизм, сангвиник, санаторий, скуль-

птор, сексуальный,  ситуация, сортировать, спектакль,  арестант, детектив, 

универсал, вермишель, вердикт, коммерсант, Меркурий, замуровать? 

 

III. Лексический минимум. 

avus, i  (m) – дед 

atavus, atavi  (m) – прапрадед, pl.: предки, праотцы 

nummus, nummi  (m) – монета 

castra, castrorum  (т) – укрепление, лагерь 

auctoritas, auctoritatis (f) – мнение, совет, внушение 

virtus, virtutis  (f) – доблесть, добродетель 

consulo, consului, consultum, consulĕre  (+acc) – спрашивать совета 

numerus, numeri (m) – число, значение 

origo, originis  (f) – происхождение, начало 

genus, genēris   (n) – род, вид, происхождение 

officium, officii   (n) – долг, обязанность 

caelebritas, caelebritatis  (f) – знаменитость, известность 

communis, e – общий 

socialis, e – общественный 

cognosco, cognovi, cognitum, ĕre – узнавать, познавать 

 

IV. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

 

Т е м а  23.  Сonjunctīvus (конъюнктив) 
 

Conjunctīvus (сослагательное наклонение) выражает  субъективное отно-

шение говорящего к действию (возможность, побуждение, предположение, 

сомнение и др.). Эти значения времен конъюнктива проявляются в независи-

мых предложениях. В зависимых (придаточных) предложениях конъюнктив 

становится грамматическим признаком зависимого, придаточного предложе-

ния. 

peto, petīvi,  

petītum, petĕre 

аппетит компетентный репетиция 
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У латинского conjunctīvus четыре времени: два – в системе инфекта 

(praesens и imperfectum) и два – в системе перфекта (perfectum и 

plusquamperfectum). Каждое время имеет два залога (активный и пассивный). 

 

Praesens conjunctīvi actīvi и passīvi 

 

Praesens conjunctīvi actīvi и passīvi глаголов I спряжения (основа инфекта 

заканчивается на -ā-) образуется с помощью суффикса -ē-, вытесняющего ко-

нечный гласный звук основы -ā-, и личных окончаний инфектного ряда (ак-

тивных или пассивных). 

Praesens conjunctivi actīvi и passīvi глаголов II, III и IV спряжений образу-

ется с помощью суффикса -ā-, присоединяемого к основе инфекта, и тех же 

самых личных окончаний. На русский язык Conjunctīvus переводится только 

в контексте, т. к. в русском языке это наклонение не имеет временных форм, 

как в латинском языке. 

 

Praesens conjunctīvi activi 
 

  I спр. II спр. III спр. III спр. на -io IV спр. 

Sg. 1 narre-m vide-a-m vinc-a-m capi-a-m audi-a-m 

2 narre-s vide-a-s vinc-a-s capi-a-s audi-a-s 

3 narre-t vide-a-t vinc-a-t capi-a-t audi-a-t 

Pl. 1 narrē-mus vide-ā-mus vinc-ā-mus capi-ā-mus audi-ā-mus 

2 narrē-tis vide-ā-tis vinc-ā-tis capi-ā-tis audi-ā-tis 

3 narre-nt vide-a-nt vinc-a-nt capi-a-nt audi-a-nt 

 

Praesens conjunctīvi passīvi 

 
  I спр. II спр. III спр. III спр. на -io IV спр. 

Sg. 1 narre-r vide-a-r vinc-a-r capi-a-r audi-a-r 

2 narre-ris vide-a-ris vinc-a-ris capi-a-ris audi-a-ris 

3 narre-tur vide-a-tur vinc-a-tur capi-a-tur audi-a-tur 

Pl. 1 narre-mur vide-ā-mur vinc-ā-mur capi-ā-mur audi-ā-mur 

2 narrē- mĭni vide-ā- mĭni vinc-ā- mĭni capi-ā- mĭni audi-ā- mĭni 

3 narre- ntur vide-a-ntur vinc-a-ntur capi-a-ntur audi-a-ntur 

 

Praesens conjunctivi глагола esse 

  
 singularis pluralis 

1. sim sīmus 

2. sis  sītis 

3. sit  sīnt 
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Imperfectum conjunctīvi actīvi и passīvi 
 

Imperfectum conjunctīvi actīvi и passīvi образуется присоединением лич-

ных окончаний (активного или пассивного залогов) к форме infinitīvus prae-

sentis actīvi. В форме 1 лица sg. в активном залоге используется окончание  

-m-, а в пассивном -r-. 

 

Imperfectum conjunctīvi actīvi 
 

  I спр. II спр. III спр. III спр. на -io IV спр. 

Sg. 1 narrāre-m vidēre-m vincĕre-m capĕre-m audīre-m 

2 narrāre-s vidēre-s vincĕre-s capĕre-s audīre-s 

3 narrāre-t vidēre-t vincĕre-t capĕre-t audĭre-t 

Pl. 1 narrāre-mus vidēre-mus vincĕre-mus caperē-mus audirē-mus 

2 narrāre-tis vidēre-tis vincĕre-tis caperē-tis audirē-tis 

3 narrāre-nt vidēre-nt vincĕre-nt capĕre-nt audīre-nt 

     

Imperfectum conjunctīvi passīvi 
 

  I спр. II спр. III спр. III спр. на -io IV спр. 

Sg. 1 narrāre -r vidēre -r vincĕre -r capĕre-r audīre-r 

2 narrāre -ris vidēre -ris vincĕre -ris capĕre-ris audīre-ris 

3 narrāre -tur vidēre -tur vincĕre -tur capĕre-tur audĭre-tur 

Pl. 1 narrāre -mur vidēre -mur vincĕre -mur caperē-mur audirē-mur 

2 narrāre -mĭni vidēre - mĭni vincĕre -mĭni caperē-mĭni audirē-mĭni 

3 narrāre -ntur vidēre -ntur vincĕre -ntur capĕre-ntur audīre-ntur 

 

Imperfectum conjunctīvi глагола esse 
 

 singularis pluralis 

1. esse-m essē-mus 

2. esse-s essē-tis 

3. esse-t esse-nt 

  

Perfectum conjunctīvi actīvi образуется путем прибавления к основе per-

fectum суффикса -ĕrĭ- и личных окончаний действительного залога.  

 

Perfectum conjunctīvi actīvi 
 

  I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 1 narrāv-ĕrĭ-m vid-ĕrĭ-m vic-ĕri-m audiv-ĕri-m 

2 narrāv-ĕrĭ-s vid-ĕri-s vic-ĕri-s audiv-ĕri-s 

3 narrāv-ĕrĭ-t vid-ĕri-t vic-ĕri-t audiv-ĕri-t 

Pl. 1 narrāv-erĭ-mus vid-erĭ-mus vic-erĭ-mus audiv-erĭ-mus 

2 narrāv-erĭ-tis vid-erĭ-tis vic-erĭ-tis audiv-erĭ-tis 

3 narrāv-ĕri-nt vid-ĕri-nt vic-ĕri-nt audiv-ĕri-nt 

 



77 

Perfectum conjunctīvi глагола esse 
 

 singularis pluralis 

1. fu-ĕrim fu-erĭmus 

2. fu-ĕris fu-erĭtis 

3. fu-ĕrit fu-ĕrint 

                                                                                                                        

Perfectum conjunctīvi passīvi – образуется  аналитически и состоит из 

participium perfecti passivi спрягаемого глагола и praesens conjunctīvi глагола 

esse, образуется одинаково у глаголов всех спряжений: 
 

 singularis pluralis 

1. narrātus, a, um        sim    narrāti, ae, a        simus 

2. narrātus, a, um         sis  narrāti, ae, a         sitis 

3.      narrātus, a, um         sit  narrāti, ae, a        sint 

                                                                                                                         

Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi глаголов всех спряжений образует-

ся синтетическим способом от основы перфекта с помощью суффикса -issē- и 

личных окончаний активного залога: 

  

Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi 
 

  I спр. II спр. III спр. IV спр. 

Sg. 1 narrāv-isse-m vid-isse-m vic-isse-m audiv-isse-m 

2 narrāv-isse-s vid-isse-s vic-isse-s audiv-isse-s 

3 narrāv-isse-t vid-isse-t vic-isse-t audiv-isse-t 

Pl. 1 narrāv-isse-mus vid-isse-mus vic-isse-mus audiv-isse-mus 

2 narrāv-isse-tis vid-isse-tis vic-isse-tis audiv-isse-tis 

3 narrāv-isse-nt vid-isse-nt vic-isse-nt audiv-isse-nt 

 

Plusquamperfectum conjunctivi глагола esse 

 
 singularis pluralis 

1. fu-isse-m fu-issē-mus 

2. fu-isse-s fu-issē-tis 

3. fu-isse-t fu-isse-nt 

 

Plusquamperfectum conjunctīvi passīvi – форма аналитическая, обра-

зующаяся из сочетания participium perfecti passīvi спрягаемого глагола и 

форм imperfectum conjunctivi глагола esse 
  
 singularis pluralis 

1. narrātus, a, um        essem    narrāti, ae, a        essēmus 

2. narrātus, a, um         esses narrāti, ae, a         essētis 

3. narrātus, a, um         esset narrāti, ae, a        essent 
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В независимом предложении конъюнктив сохраняет свое значение субъ-

ективного наклонения и может выражать волю, побуждение, сомнение, воз-

можность, желание и т. п.  

Конкретное значение конъюнктива определяется контекстом. 

 

1. Praesens conjunctīvi в форме 1-го лица мн. числа выражает побужде-

ние, призыв к действию и называется conjunctīvus (ad)hortatīvus. Перево-

дится с использованием слов будем (те), давайте или будущим време-

нем.Отрицание ne. 

Gaudeāmus! Будем радоваться! Давайте радоваться! 

Ne impossibilia optēmus! Не будем желать невозможного! 

2. Praesens conjunctīvi в форме 2-го и 3-го лица ед. и мн. числа выражает 

приказание или пожелание и называется conjunctīvus imperatīvus. Отрица-

ние ne. 

На русский язык conjunctīvus imperatīvus переводится сослагательным 

наклонением, повелительным наклонением или сочетанием побудительных 

частиц пусть, да с настоящим или будущим временем: 

Cantes!Спой! Спел бы ты! 

Veniat! Пусть он придет! Да придет он! 

Audiatur et altera pars! Пусть (да) будет выслушана и другая сторона! 

Ne veniat! Пусть он не приходит! 

3. Praesens или perfectum conjunctīvi (без существенного различия) в фор-

ме 2-го лица ед. и мн. числа с отрицанием ne также, как и императив в отри-

цательной форме выражает запрещение и называется conjunctīvus 

prohibitīvus. 

Ne venias (praes. con) 

Ne venĕris (perf. con.) He приходи! Не приходил бы ты! 

4. Praesens conjunctīvi по отношению к настоящему и imperfectum 

conjunctīvi по отношению к прошлому выражает нерешительность, сомне-

ние, колебание, размышление и называется conjunctīvus dubitatīvus. От-

рицание non. 

На русский язык переводится инфинитивом с дательным падежом или 

сочетанием слова было с инфинитивом: 

Quid dicam? Quid non dicam? Что мне говорить? Чего не говорить? 

5.Praesens или perfectum coniunctlvi выражает возможность или предпо-

ложение, нерешительное утверждение и называется conjunctivus potentialis. 

Отрицание non. На русский язык conjunctivus potentialis  переводится сосла-

гательным наклонением или сочетанием форм глагола мочь с инфинитивом 

или будущим временем с добавлением модального слова пожалуй: 

Haec non dixerim (perf. con.) Я бы этого не сказал. 

Haec non dicam (praes. con) Я, пожалуй, этого не скажу. 

6. Для выражения желания, относящегося к будущему употребляются 

praesens conjunctivi; imperfectum conjunctivi, если желание относится к мо-

менту речи, то есть к настоящему; plusquamperfectum conjunctivi, если гово-
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рящий высказывает сожаление о прошлом. Такой конъюнктив называется 

conjunctivus optativus. Отрицание ne. При таких формах конъюнктива часто 

используется восклицание utinam о если бы. На русский язык этот конъюнк-

тив переводится сослагательным наклонением или сочетанием побудитель-

ных частиц пусть, да с настоящим или будущим временем: 

Utinam veniat!(praes. сon.) Если бы oн пришел! (о будущем). 

Utinam veniret!(imperf. сon.) Если бы он пришел! (О, если бы он пришел 

сейчас (о настоящем) 

Utinam venisset!( plusquamperf. сon.) Если бы он пришел! (О, если бы он 

пришел тогда (о прошлом). 

7. Praesens conjunctivi no отношению к настоящему и perfectum conjunctivi 

по отношению к прошлому выражают допущение, уступку чужому мнению и 

называется conjunctivus concessivus. Отрицание ne. На русский язык перево-

дится c добавлением слов пусть, предположим, допустим к настоящему или 

прошедшему времени: 

Sit hoc opus difficile (praes. сon.) Допустим, что это дело трудное. 

Ne sit hoc opus difficile (praes. сon.)Допустим, что это дело нетрудное. 

 
ЗАДАНИЯ 

 

 I. Переведите и сделайте грамматический анализ  

всех предложений текста. 

 

De Sabīnis et Romānis 

Finĭtimus erat Romānis popŭlus Sabīnus. Cum Romāni uxōres non habērent, 

Romŭlus ad Sabīnos legātos misit, qui societātem et conubium eōrum petĕrent. 

Legatiōne non accepta, Sabīni Romānos ludibrio habuērunt: «Quaerĭte vobis alias 

uxōres: nostras filias vobis non dabĭmus». Irritāvit ea injuriā Romŭlum et, ut dolo 

id accipĕret, quod precĭbus non impetravĕrat, sollemnes ludos indīxit et eos 

spectātum Sabīnos invitāvit. Magna multitūdo Sabinōrum cum uxorĭbus et libĕris 

Romam profecti sunt. Cum omnes, qui adĕrant, ludos spectārent, subĭto juvĕnes 

Romāni, impĕtu facto, virgĭnes Sabīnas rapuērunt. Patres et matres virgĭnum 

fugiunt, perfidiam querentes et implorantes deos ultores violati hospitii esse. Haec 

fuit causa belli. Sabīni cum magno exercĭtu ad Romam venērunt, perniciem urbi 

minitantes. 

 

II. Латинские афоризмы.  

1. Gaudeamus igitur! 2. Audiatur et altera pars. 3. Edĭmus, ut vivāmus, non 

vivĭmus, ut edāmus. 4. Fiat lux! 5. Fiat voluntas tua. 6. Oderint dum metuant. 7. 

Qui habet aures audiendi, audiat. 8. Spectatum veniunt, veniunt, spectentur ut 

ipsae.  

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: режим, статуя, протек-

ция, универсум, меркантильный, мадонна, мануальный (терапевт), конфи-
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денциальный, фиксатор, дефиле, элеватор, мембрана, резистр, индикатор, 

манускрипт, директор, публицистика, эгоцентризм, нумизматика, кастелян, 

гастаты, авторитет? 

 

IV. Лексический минимум. 

fructǔs, ūs   (m) – фрукт 

pauper, paupĕris – бедный 

primus, a, um – первый 

foedus, foedĕris  (n) – договор, союз 

princeps, princĭpis – первый, главный 

res, rei  (f) – вещь, предмет, дело 

privatus, a, um – частный, личный 

obscurus, a, um – затемнить, омрачать 

limes, limitis – (m) межа, пограничная линия 

neuter, a, um – ни один из обоих 

decerno, decrēvi, decretum, ĕre –  решать, постановлять 

V. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

 

Т е м а  24.  Nominativus cum infinitivo 

 
Инфинитивный оборот nominativus cum infinitivo (Именительный с инфи-

нитивом) представляет собой сложное подлежащее, состоящее из двух ос-

новных членов: существительного или местоимения в форме Nominativus и 

глагола в форме инфинитива. Между частями оборота существуют отноше-

ния логического субъекта и предиката (nominativus  является логическим 

подлежащим, а  инфинитив логическим сказуемым оборота). 

Оборот nominativus cum infinitīvo употребляется при глаголах, стоящих  в 

пассивном залоге, со значением мысли, чувства (говорить, думать, чувство-

вать).Этот глагол согласуется с подлежащим оборота в лице и числе. 

 

pendo, pependi, pensum, pendĕre 

аппендикс 

компендиум, компенсация 

суспензия 

перпендикуляр 

диспансер 
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Например: Romulus Romae condĭtor fuisse tradĭtur.  

 

          Romulus                  +                     fuisse                     +               tradĭtur 
логическое подлежащее оборота          логическое сказуемое оборота                  глагол-сказуемое 

               nom. sg.                    Infinitivus           в пассивном залоге 

 

При переводе на русский язык управляющий оборотом глагол, выражен-

ный личной формой пассивного залога, передается активной формой  3-го 

лица мн. числа с неопределенно-личным значением, а оборот nominativus 

cum infinitivo –  придаточным изъяснительным с союзом что, где 

Nominativus переводится как подлежащее в форме Именительного падежа, а 

инфинитив – как сказуемое в личной форме. Время и залог инфинитива сле-

дует учитывать при переводе. 

 

Romulus Romae condĭtor fuisse tradĭtur – Сообщают, что Ромул был осно-

вателем Рима. 

Romulus Romae condĭtor esse tradĭtur – Сообщают, что Ромул является ос-

нователем Рима. 

  

Если в состав инфинитива входит причастие, то оно согласуется с логиче-

ским подлежащим оборота в роде, числе и падеже. 

Например: 

Тraditur Troja  deleta esse – входящее в состав инфинитива participium 

perfecti passivi согласуется с логическим подлежащим (женский род, един-

ственное число, Именительный падеж). 

Часто оборот nominativus cum infinitivo употребляется с глаголом videor, 

visus sum, vidēri – казаться. 

Если логическим подлежащим оборота является местоимение, то оно 

обычно опускается, и тогда форма управляющего глагола в пассивном залоге 

(его лицо и число) позволяет определить пропущенное местоимение. 

Например: 

videor amare –  кажется, я люблю   (or - окончание 1 лица ед. числа) 

videris amare –  кажется, ты любишь   (ris - окончание 2 лица ед. числа) 

videmur id scire –  кажется, мы знаем  (mur - окончание 1 лица мн. числа). 

 
ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De  Pygmaliōnem 

Pygmaliōn, clarissĭmus sculptor, aliquando mira arte niveum marmor sculpsit 

et tam pulcherrĭmam formam dedit, quam nulla femĭna habēre posset. Statua 

videbātur virgo esse vera. Ille opus suum amāvit, ut femĭnam vivam, mirātur eam 

et manĭbus tangit, oscŭla dat, cum ea loquĭtur. Cum festus dies Veneris venisset, 
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Pygmaliōn, munĕre functus, ad aras constĭtit et timĭde dixit: «Si, dei, vos cuncta 

dare potestis, opto: sit mihi conjunx mea marmorea virgo». Venus, quae invīsa suis 

festis aderat, sensit, quid ille vellet, et cum Pygmaliōn domum redisset, 

simulacrum suae puellae petīvit, oscŭla ei dedit, et virgo tepĕre visa est et marmor 

mollescĕre. Ille gaudēre dubĭtat fallique se verētur. Rursus amans manu virgĭnem 

marmoream tangit et credit eam corpus vivum esse, non lapĭdem mortuum. Virgo 

data oscŭla sensit et erubuit et, osculos attollens, amantem vidit. Ipsa dea Venus 

conjugio eorum aderat.  

 

II. Латинские афоризмы.  

1. Nil agenti dies longus esse dicĭtur. 2. Ad duo festinans neutrum bene per-

egeris. 3. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. 4. Homines nihil agendo 

discunt male agere. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: пресса,  ректор, штат, 

партитура, петиция, транспортир, статус, протеже, апартаменты, номенкла-

тура, маэстро, орден, нумерация, дегенерат, официант, целибат, коммуна, 

фортепьяно, гравитация, социальный, резервуар, агностицизм, оригиналь-

ный, студия? 

 

IV. Лексический минимум. 

metuo, ui, ūtum, ĕre – бояться, страшиться, опасаться 

observo, āvi, ātum, āre – внимательно следить, наблюдать, подстерегать 

obstruo, strūxi, strūctum, ĕre – загрaждать, мешать, препятствовать 

ornātus, us  (m) – облачение, одежда, наряд 

pereo, ii, ĭtum, īre – гибнуть 

perfidia, ae  (f) – вероломство, неверность, нечестность 

purus, a, um – чистый, девственный, безупречный 

Pygmaliōn, ōnis  (m) – Пигмалион – ваятель, влюбившийся в созданную им  

           статую девушки и упросивший Венеру вдохнуть в неѐ жизнь 
repeto, petīvi, petītum, ĕre – возвращать, привозить обратно 

reprehendo, prehendi, prehensum, ĕre – задерживать, осуждать, порицать 

imbuo, bui, būtum, ĕre – напитывать, напоить, перен. внушать, наполнять 

caedo, cecīdi, caesum, ĕre – убить, умертвить; сечь, резать 

caelestes, ium  (m) – небожители, боги  

conjunx, jugis  (m, f) – супруг, супруга 

 

 

Т е м а  25.  Числительные 

 
Числительные в латинском языке  были количественные (cardinalia), поряд-

ковые (ordinalia) и разделительные (distributiva) Последнего разряда нет в рус-

ском языке (числительные этого разряда отвечали  на вопрос по скольку? 
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singuli, ae, a – по одному; bini, ae, a – по двое и т.п.). Существовали также и чис-

лительные-наречия (adverbial numeralia), они отвечали на вопрос сколько раз?  
 

  Количественные Порядковые 

1 I unus, una, unum 

один, одна, одно 

primus, a, um 

первый, -ая, -oe 

2 II duo, duae, duo secundus, a, um 

3 III tres, tria tertius, a, um 

4 IV quattuor quartus, a, um 

5 V quinque quintus, a, um 

6 VI sex sextus, a, um 

7 VII septem septĭmus, a, um 

8 VIII octo octāvus, a, um 

9 IX novem nonus, a, um 

10 X decem decĭmus, a, um 

11 XI undĕcim undecĭmus, a, um 

12 XII duodĕcim duodecĭmus, a, um 

13 XIII tredĕcim tertius, a, um decĭmus, a, um 

14 XIV quattuordĕcim quartus, a, um decĭmus, a, um 

15 XV quindĕcim quintus, a, um decĭmus, a, um 

16 XVI sedĕcim sextus, a, um decĭmus, a, um 

17 XVII septendĕcim septĭmus, a, um decĭmus, a, um 

18 XVIII duodeviginti duodevicesĭmus, a, um 

19 XIX undeviginti undevicesĭmus, a, um 

20 XX viginti vicesĭmus, a, um 

21 XXI viginti unus vicesĭmus, a, um primus, a, um 

22 XXII viginti duo vicesĭmus, a, um secundus, a, um 

28 XXVIII duodetriginta duodetricesĭmus, a, um 

29 XXIX undetriginta undetricesĭmus, a, um 

30 XXX triginta tricesĭmus, a, um 

40 XL quadraginta quadragesĭmus, a, um 

50 L quinquaginta quinquagesĭmus, a, um 

60 LX sexaginta sexagesĭmus, a, um 

70 LXX septuaginta septuagesĭmus, a, um 

80 LXXX octoginta octogesĭmus, a, um 

90 XC nonaginta nonagesĭmus, a, um 

100 C centum centesĭmus, a; um 

200 CC ducenti, ae, a ducentesĭmus, a, um 

300 CCC trecenti, ae, a trecentesĭmus, a, um 

400 CD quadrngenti, ae, a quadringentesĭmus, a, um 

500 D quingenti, ae, a quingentesĭmus, a, um 

600 DC sescenti, ae, a sescentesĭmus, a, um 

700 DCC septingenti, ae, a septingentesĭmus, a, um 

800 DCCC octingenti, ae, a octingentesĭmus, a, um 

900 CM nongenti, ae, a nongentesĭmus, a, um 

1000 M mille millesĭmus, a, um 

2000 MM duo milia bis millesĭmus, a, um 
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Из количественных числительных склоняются и имеют категорию рода 

числительные unus, duo, tres. Числительные от 200 до 900 склоняются как 

прилагательные I–II склонения (м.р и ср.р. по II склонению, ж.р. – по I скло-

нению).Числительное mille (тысяча) склоняется только во множественном 

числе, как существительное III склонения гласного типа. Порядковые чис-

лительные склоняются как прилагательные I–II склонения, в сложных по-

рядковых числительных склоняются все части, в отличие от русского языка, 

где изменяется только последняя. 

 
ЗАДАНИЯ 

 

I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 
 

De Diogĕne 

Diogĕnes, philosŏphus Graecōrum, dolium pro domo habuit et omnia, quae 

vitam  humānam ornant, despēxit. Itaque, cum vidĭsset puĕrum cava manu aquam  

bibentem, calĭcem, quo bibĕre solēbat, fregit, cum ipse se his verbis reprehendĕret: 

«Quam diu, homo stultus, hanc inutĭlem rem habui!» Et cum aliquando unus ser-

vus, quem habēbat, aufugisset amicique eum adhortarentur, ut illum ad officium 

reducĕret, «turpe est, – inquit, – servum sine me vivĕre posse, me sine servo 

nonposse». Cum lucernā accensa Diogĕnes aliquando ambulābat in foro clarissĭma 

luce. Rogantĭbus, quid agĕret, respondēbat: «Homĭnem quaero». Quo dicto 

vituperābat publĭcos mores civitātis, in qua vix quisquam dignus esset homĭnis 

nomĭne.  

 

II. Латинские афоризмы.  

1. Unum habēmus os, duas autem aures, ut plus audiāmus, minus dicāmus. 

2. In quarto. 3. In folio. 4. Latrante uno latrat statim et alter canis. 

 

III. К каким латинским словам восходят дериваты: фруктоза, партитура, 

примитивный, приватный, сигнализация, ноктюрн, рацион, ребус, натюр-

морт, алтарь, понтифик, контейнер, лимит, нейтральный? 

 

IV. Лексический минимум. 

Diogenes, is (m) –Диоген, философ-материалист ионийской школы 

unus, a, um – один  

utĭlis, e – полезный 

uter, utra, utrum – который из из двух 

verto, verti, versum, ĕre – поворачивать 

verus, a, um – истинный, подлинный, действительный 

cerno, crevi, cretum, ěre – различать, разбирать, определять 

ceterus, a, um – прочий, остальной 

cognitio, ōnis (f) – (по)знание, представление  

cogo, coegi, coactum, ĕre – принуждать, заставлять 
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colligo, lēgi, lectum, ĕre – собирать, накапливать 

diffundo, fūdi, fūsum, ĕre – распространять, рассыпать, рассеивать 

dignus, a, um –  достойный 

 

V. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 
 

 

Т е м а  26.   Основные виды придаточных предложений.  

Правило последовательности времен 
 

В латинском языке – несколько видов придаточных предложений. 

Сказуемое в придаточных предложениях обычно стоит в конъюнктиве. 

Время сказуемого придаточного предложения зависит от времени сказуемого 

в главном предложении.  

Если сказуемое главного предложения стоит в настоящем или будущем 

времени, т.е. если все высказывание отнесено к настоящему или будущему, 

то сказуемое придаточного предложения цели ставится в praesens conjunctīvi. 

Если же сказуемое главного предложения стоит в одном из прошедших 

времен, т.е. все высказывание отнесено к прошлому, то сказуемое 

придаточного предложения цели ставится в imperfectum conjunctīvi. 

 

N.B. В грамматике времена настоящее и будущее (praesens, futūrum, 

imperatīvus) называются главными временами, прошедшие времена 

(perfectum, imperfectum, plusquamperfectum) называются историческими. 

 

Придаточные предложения цели с союзами ut (чтобы) и ne (чтобы не) 

называются ut (ne)finаlе.  

Do, ut des. Я даю, чтобы ты дал. 

Dedi, ut dares. Я дал, чтобы ты дал. 

 

Также союзы ut и ne вводят придаточные предложения дополнитель-

ные которые называются ut (ne)objectivum. Внешне дополнительные прида-

точные не отличаются от предложений цели, но они зависят от глаголов с 

puto, āvi, ātum, āre 

ампутация 

компьютер 

депутат 

диспут 
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определенным лексическим значением, требующих какого-то дополнения и 

не имеющих смысловой законченности. Например, curo – заботиться; 

impĕro – приказывать; убеждать; peto – добиваться, просить, стремиться; 

postŭlo – требовать; rogo – просить. 

  

Peto, ut liberes. Я добиваюсь, чтобы ты был свободен. 

Petivi, ut liberares. Я добился, чтобы ты был свободен. 

 

Придаточные предложения с отрицательными союзами ne finale и ne 

objectivum. Поскольку в латинском отрицательном предложении может быть 

только одно отрицание, в придаточных предложениях цели и 

дополнительных отрицание ne выступает в роли отрицательного союза 

чтобы не: 

  

Rogo te, ne dicas. Я прошу тебя, чтобы ты не говорил. 

Rogāvi te, ne dicĕres. Я просил тебя, чтобы ты не говорил. 

 

Придаточные предложения времени вводятся союзом cum (quum) – 

"когда" (cum historĭcum). Сказуемое стоит в форме конъюнктива. 

(imperfectum или plusquamperfectum conjunctīvi). Imperfectum conjunctivi 

употребляется для выражения действия, одновременного с действием 

главного предложения (cum = в то время как). Plusquamperfectum conjunctīvi 

употребляется для выражения действия, предшествующего действию 

главного предложения (cum = после того как): 

 

Cum epistŏlam tuam vidissem, domum vēni. Когда (после того как) я увидел 

твое письмо, я пришел домой. 

 

Придаточные предложения пояснительные вводятся союзом ut (что, 

чтобы), который называется ut explicatīvum. Такие придаточные обычно 

следуют после безличных глаголов accidit, evenit(случается) или после вы-

ражений lex(mos) est (есть закон, обычай) и т.п. 

 

Evenit, ut interdum vere ninguat. Случается, что иногда весной идет снег. 

Eveniēbat, ut interdum vere ninguĕret. Случалось, что иногда весной выпадал 

снег. 

 

Придаточные предложения причины вводятся союзами cum (quum), 

quia, quoniam, quod (так как, потому что). Если придаточное вводится союзом 

cum (quum), то сказуемое ставится в конъюнктиве. Союз cum называется cum 

causale и переводится союзами так как, потому что. 

В придаточных предложениях причины, вводимых союзами quia, 

quoniam, quod сказуемое, как правило, ставится в изъявительном наклонении, 

но возможен и конъюнктив. Употребление времен конъюнктива в придаточ-
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ных предложениях с союзом cum подчиняется правилу последовательности 

времен.  

 

Cum domum advenīre non possim, donum amico mitto. Так как я не могу 

приехать домой, я посылаю подарок другу. 

Cum domum advenīre non possem, donum amico misi. Так как я не мог 

приехать домой, я послал подарок другу. 

Cum domum advenīre non potuissem, donum amico misi. Так как я не смог 

приехать домой, я послал подарок другу. 

  

Придаточные предложения следствия вводятся союзом ut что, так 

что, для отрицания используется non. При этом в главном предложении сою-

зу ut соответствуют tantus, talis (со значением такой) или tam  ita  sic (со зна-

чением так, настолько)  и т.п.   

 

In Bruto et Cassio, postquam Caesarem interfectum, tantum fuit odium, ut post 

Romam reliquerint. Против Брута и Кассия, после того как они убили Цезаря, 

была такая ненависть, что позже они покинули Рим. 

 

Придаточные предложения определительные вводятся относительны-

ми местоимениями qui, quae, quod который. Сказуемое в таких 

предложениях как правило стоит во временах изъявительного наклонения: 

  

Fefix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius) 

Счастлив тот, кто смог познать причины явлений. 

 

 

CONSECUTIO TEMPORUM 

Употребление сказуемых придаточного предложения, выраженных вре-

менами сослагательного наклонения, подчинено правилу consecutio tempŏrum 

(последовательность времен). 

1. Если в главном предложении стоит одно из главных времен, то при од-

новременном действии главного и придаточного предложений, в придаточ-

ном ставится praesens coniunctivi, при действии придаточного предложения, 

предшествующем главному, – perfectum coniunctivi, если же действие при-

даточного предложения предстоит в будущем, – praesens coniunctivi перво-

го описательного спряжения.  

2. Если в главном предложении используется одно из исторических 

времен, то при одновременном действии главного и придаточного пред-

ложений в придаточном ставится imperfectum coniunctivi, для выражения 

предшествующего действия – plusquamperfectum coniunctivi, и для дей-

ствия предстоящего – imperfectum coniunctivi первого описательного 

спряжения. 
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Правило consecutio tempŏrum представлено в следующей таблице: 
 

Времена главного 

предложения 

Отношение к действию главного предложения 

одновременное предшествующее предстоящее 

Главные времена 

Praesens 

Futurum I 

Futurum II 

praesens con. perfectum con. -ūrus sim (praesens 

con. I опис. спр.) 

Исторические 

времена 

Imperfectum 

Perfectum 

Plusquamperfectum 

imperfectum con. plusquamperf. con. -ūrus essem 

(imperfectum con.  

I опис. спр.) 

  

Правило consecutio tempŏrum может соблюдаться в придаточных 

предложениях полнлостью либо частично.Если между действиями главного 

и придаточного предложений возможны все три варианта соотнесенных по 

времени действий (одновременное, предшествующее и предстоящее), то пра-

вило соблюдается полностью (это такие предложения, как: придаточные 

дополнительные предложения косвенного вопроса (или косвенно-

вопросительные) и дополнительные придаточные предложения с союзом 

quin). 

 

ЗАДАНИЯ 

 
I. Переведите и сделайте грамматический анализ всех предложений текста. 

 

De raptu Proserpĭna 

Pluto, deus infernōrum, a Jove fratre petēbat, ut sibi Proserpĭnam, Jovis et 

Cerĕris filiam, in matrimonium daret. Huic Juppĭter, qui et Cerĕris iram et fratri id, 

quod rogābat, negāre timēbat, respondit: «Dare tibi filiam non possum, quia mater 

non patĭtur, sed permitto, ut eam rapias».Quod cum audivĭsset responsum Pluto, 

Proserpĭnam in insǔla Sicilia in campis flores carpentem subĭto ex terra proveniens 

rapuit et secum curru suo, quem equi atri vehēbant, ad infĕros duxit, ut uxor sua et 

infernōrum regīna esset. At Ceres, quae nesciēbat, ubi filia esset, eam per totum 

orbem quaerēbat. A sole tandem Ceres audīvit, quis filiam suam abduxĭsset. Statim 

igĭtur ad  Jovem pervēnit et eum rogāvit, ut filia sua a Plutōne remittĕrētur. Is  

permisit, si  illa ieiuna  mansĭsset. Sed Proserpĭna, cum mali Punĭci tria grana 

gustavĭsset, apud Plutōnem manēre coacta est. Ceres tamen a Jove impetrāvit, ut 

filia sua per altĕram partem anni dimidiam apud matrem, per altĕram cum coniuge 

suo apud infĕros esset.  

 

II. К каким латинским словам восходят дериваты: принцесса, принцип, аль-

тист, майор, максимализм, федерация, реноме, виртуоз, консультант, офици-

озный, коммунальный, абориген? 
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III. Лексический минимум. 

conjūro, āvi, ātum, āre – приносить совместную клятву, составлять заговор 

dissimilis, e – непохожий, несходный, отличный  

dimidius, a, um – половинный 

ementior, ītus sum, īri – лгать, выдумывать, измышлять  

emo, emi, emptum, ĕre – покупать, приобретать 

folium, i  (m) –  лист 

fons, fontis (m) – источник, родник 

fugio, fugi, – , ĕre – бежать, убегать 

fugo, āvi, ātum, āre – обращать в бегство 

fur, furis (m,  f) – вор, воровка 

furor, ātus sum, āri – красть, воровать, похищать 

hortor, ātus sum, āri – побуждать, ободрять 

hostīlis, e – неприятельский, вражеский 

imber, bris (m) –  проливной дождь, ливень 

meo, āvi, ātum, āre – ходить, проходить 

mereo, rui, ritum, ēre – оказать большие услуги  

 

IV. К каким латинским глаголам, образованным от базового слова приста-

вочным способом, восходят дериваты?  

 

 

premo, pressi, pressum, premere 

компресс, компрессор 

депрессия 

экспрессивный 

импрессионизм 

репрессии 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА  
 

 

DE MUCIO SCEVOLA 
 

Gajus Mucius, juvenis nobilis, cum patria sua ab hostibus premerētur, Porsen-

nam regem Etruscorum occidĕre consilium cepit. Ferro sub veste abdĭto, in castrā 

Porsennae venit, sed ignōrans, uter rex esset, erravit et scribam pro rege occīdit. Ab 

hostĭbus captus, cum vidēret mortem se vitare non posse, manum suum dextram in 

foculum incensum injecit, veluti eam puniens. Rex, patientiam Mucii admiratus, 

eum ad igne amovit et impunītum dimisit. Tum Mucius: «Quoniam, – inquit, – vir-

tutem honoras, rem omnem tibi aperiam. Trecenti juvenes contra te conjuravĭmus. 

Mea sors prima fuit, ceteri ex ordine venient, quoad a nobis interficiēris». Quo 

audīto, Porsenna perterrĭtus legātes Romam misit, qui pacem petĕrent. 

 

 

DE OEDĬPO REGE 

 

Laius, rex Thebanōrum, ex oracŭlo Delphĭco accēpit se a filio suo interfectum 

iri. Ităque servo suo praecēpit, ut filium parvŭlum in monte Cithaerōne exponĕret, 

ut ille perīret. Servus autem infantem servāvit et pastōri alicui1 eum educātum 

commendāvit. Ille puĕrum Polybo Corinthiōrum regi eiusque uxōri tradĭdit, qui, 

quod suos libĕros non habēbant, pro filio suo eum educavērunt et Oedipum 

appellavērunt. Ităque Oedĭpus in domo Polybi educātus est. Sed aliquando in 

convivio unus convivārum dixit Oedĭpum non esse filium Polybi. His verbis 

audītis, quamquam Polybus ei persuadēre conabātur haec verba convīvae ebrii non 

esse vera, Oedĭpus ad oracŭlum Delphĭcum profectus est, ut Apollĭnem de 

parentĭbus veris consulĕret. Oedĭpo de oracŭlo responsum est eum occisūrum 

patrem suum, matrem suam autem in matrimonium ductūrum esse. 

Ităque Oedĭpus, ut fatum horribĭle evitāret, ne patrem suum occidĕret, neque 

matrem in matrimonium ducĕret, Corinthum relīquit et in alias terras profectus est. 

In itinĕre senex quidam ei obviam factus est. Acri inter eos controversiā ortā 

Oedĭpus ira commōtus senem occīdit. 

Denĭque ad Thebas urbem Graeciae celĕbrem vēnit. Jam multos annos Thebāni 

crudelitāte Sphingis, terribĭlis monstri, multa mala passi sunt. Nam Sphinx ante 

portas urbis in saxo sedens omnĭbus vel in urbem ingredientĭbus vel ex urbe 

egredientĭbus difficĭle aenigma proponēbat: «Quid ingredĭtur mane quattuor 

pedĭbus, meridie – duōbus, vespĕri – tribus?» Nemo hoc aenigma solvĕre potĕrat, 

ităque omnes a Sphinge interficiebāntur. Solus Oedĭpus illud aenigma solvĕre 

potuit: «Homo,– inquit,– infans pedĭbus et manĭbus ingredĭtur, vir– pedĭbus, senex 

autem bacŭlō nitĭtur.» Tum Sphinx de saxo se dejēcit. 

Ita Thebāni hoc ingenti pericŭlo liberāti sunt. Cives grati Oedĭpum, virum 

fortem, regem suum nominavērunt eīque regīnam suam in matrimonium dedērunt, 

quia paulo ante rex Thebanōrum iter faciens interfectus est. 
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Multos annos Oedĭpus Thebis omnium consensū felicĭter regnavisse dicĭtur, 

cum vehemens pestilentia in urbe orta est. Multi cives gravi quodam morbo affecti 

subĭtā morte exstincti sunt. Nullum huius mali remedium invenīri posse videbātur. 

Tum Oedĭpus oracŭlum Apollĭnis consulĕre consilium cepisse narrātur legatumque 

Delphas misisse numen dei percontātum. Oracŭlum Delphĭcum ab Oedĭpo 

consultum respondit causam illīus casūs esse interfectōrem Laii regis, qui in urbe 

manēret; necesse eum urbe expelli, ut urbs hāc macŭlā purgarētur. Responso 

oracŭli accepto Oedĭpus omnem opĕram dedisse dicebātur, ut malefactōrem 

requirĕret requisitumque urbe expellĕret. Ităque interfectōrem statim devōvit 

nesciens se hunc virum esse et se, igĭtur, ipsum devovisse. Ne suspicāri quidem 

potĕrat se regis interfectōrem esse, quia rex Thebanōrum non ab uno viro, sed a 

grege magno latrōnum occīsus esse tradebātur. 

Sed brevi tempŏre horribĭlem veritātem compĕrit. Nam senex ille, qui iter faci-

ens in trivio ab Oedĭpo occīsus erat, ipse Laius rex Thebanōrum et Oedĭpi pater 

fuit. Ita Oedĭpus intellexit se contra suam voluntātem manū suā patrem occidisse, 

matrem autem suam in matrimonium duxisse. 

Intolerabĭli dolōre anĭmi affectus ipse sibi ocūlos eruisse narrātur, ne hunc 

mundum, quem scelĕre suo maculavĕrat, aspicĕre posset, et cum Antigŏnā filiā 

domum suam urbemque relīquit. 

 

 

DE DAEDĂLO ET ICĂRO 

 

Daedălus Atheniensis artĭfex egregius ingeniosusque antīquis temporĭbus exis-

timabātur. Sed anĭmo erat invidiōso nec alĭquem sibi parem pati dicebātur. Ităque 

Talum nepōtem suum et discipŭlum, qui artĕ suā magistrum superāre videbātur, 

gloriae eius invĭdens occīdit. 

Нас caedĕ commissā Athēnis discessisse et in Cretam insŭlam, ubi rex Minos 

regnabat, venisse narratur. Cum in Creta esset, labyrinthum aedificium mirabĭle, 

unde exĭtus nullo modo reperīri potĕrat, regi aedificāvit. 

Post alĭquot annos amōre patriae tactus Cretam relinquĕre statuit. Rege autem 

id prohibente novum inauditumque iter per aĕra excogitāvit, cum dicĕret: «Omnia 

possideat, non possĭdet aĕra Minos.» 

Ităque pennis avium in certo ordĭne posĭtis cerāque alligātis alas sibi et Icăro 

filio parāvit, ut veras aves imitarēntur. Opĕre suo mirabĭli perfecto filium instruit, 

ut inter caelum et terram mediā viā volet, ne unda gravet pennas neque sol eas 

adūrat. «Me duce, – inquit, – inter utrumque vola.» Haec cum dixisset, oscŭla nato 

dedisse et cum eo avolāvisse narratur. 

Aratōres pastoresque, cum hos in caelo volantes vidērent, esse deos 

credidērunt. 

Jam magnam itinĕris partem fecērunt, cum Icărus puer imprūdens 

praeceptōrum patris sui oblītus audāci volātu gaudēre coepit caelīque cupidĭne 

tractus deseruit ducem suum et ad solem advolāvit. 
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Cerā solis calōre mollītā puer in mare decĭdit nequīquam auxilium patris im-

plōrans. Et ora eius patrium nomen clamantiă aquă caeruleă excēpit. 

At pater infelix nec jam pater: «Icare» – dixit. 

«Icare! – dixit, ubi (e)s? Quā te regione requiram?» 

«Icare!» – dicebat: pennas aspexit in undis, 

Devovitque suas artes corpusque sepulchro 

Condidit et tellus a nomine dicta sepulti. (Ovidius) 

 

 

ORPHĒUS ET EURYDĬCA 

 

Antiquĭssimus et clarissĭmus omnium cantōrum Graecōrum fuit Orphēus. Ut 

fama est, ferae bestiae, dum ille cantābat, undĭque concurrēbant, ut carmĭna ejus 

audīrent. Etiam arbŏres saxaque cantu ejus loco movebantur. Cum uxor ejus 

Eurydĭca, quam valde amābat, mortua esset, in Tartărum profectus est et Plutōnem 

orāvit, ut uxōrem sibi redděret; et tam dulce cantāvit, ut anĭmum dei tangěret. 

Pluto: «Reddam,– inquit,– tibi uxōrem. Revertěre in terram! Uxor te sequētur. Sed 

moneo te, ne in itiněre eam respicias». Orphēus, qui totum fere iter in terram con-

fecěrat, desiderio impulsus, eam respexit. Statim Eurydĭca  a deo ad infěros 

revocāta est. 

 

 

DE MORTE HECTŎRIS 

 

Achilles, cum nova arma, a Vulcano facta, accepisset, irā incensus, Trojānos 

aggressus est magnamque caedem eōrum fēcit. Qui relĭqui erant, fugā salūtem 

petivērunt et omnes in urbem se recepērunt. Unus Hector extra portas remansit 

hostemque forti anĭmo exspectāvit. Ubi Achilles appropinquāvit, Hector eum 

sustinēre primo ausus non est.  Ter circum moenia, cum Achilles persequerētur, 

cucurrit; tandem constĭtit et: «Non amplius,– inquit,– fugiam, sed tecum 

conflīgam; priusquam tamen manus conserāmus, paciscāmur, ne, uter altěrum 

occiděrit, in occīsi corpus saeviat». At Achilles: «Nunquam,- inquit,- cum eo 

paciscar, qui amicissĭmum meum occīdit. Sed ne speravěris incolŭmem te 

discessūrum esse. Cum hanc ulciscendi occasiōnem natus sim, mortem jam non 

effugies». Idque accĭdit. Hectŏrem hastā percussit et corpus ejus, ad currum 

revinctum, ab urbe in tentorium suum avexit. Ita Patrŏcli caedem ultus est. 

 

 

DE CATILĪNAE CONJURATIŌNE 

 

Rem publĭcam, Quirītes, vitamque omnium vestrum, bona, fortūnas, conjŭges 

liberosque vestros atque hoc domicilium clarissĭmi imperii, fortunatissĭmam 

pulcherrimamque urbem, hodierno die deōrum immortalium summo erga vos 
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amōre, laborĭbus, consiliis, pericŭlis meis e flamma atque ferro ac paene ex 

faucĭbus fati ereptam et vobis conservātam ac restitūtam vidētis... 

Principio, ut Catilīna paucis ante diēbus erūpit1 ех urbe, cum scelĕris sui 

socios, huiusce nefarii belli acerrĭmos duces, Romae reliquisset, semper vigilāvi et 

provīdi, Quirītes, quem ad modum in tantis et tam abscondĭtis insidiis salvi esse 

possēmus. Nam tum, cum ex urbe Catilīnam eiciēbam, ... tum, cum illum ex-

termināri volēbam, aut relĭquam conjuratōrum manum simu exitūram aut eos, qui 

restitissent, infirmos sine illo ac debĭles fore putābam. Atque ego ut vidi, quos 

maxĭmo furōre et scelĕre esse inflammātos sciēbam, eos nobiscum esse et Romae 

remansisse, in eo omnes dies noctesque consumpsi, ut, quid agĕrent, quid 

molirentur, sentīrem ac vidērem, ut, quoniam aurĭbus vestris propter incredibĭlem 

magnitudĭnem scelĕris minōrem fidem facĕret oratio mea, rem ita 

comprehendĕrem, ut tum demum anĭmis salūti vestrae providerētis, cum ocŭlis 

maleficium ipsum viderētis. Ităque, ut compĕri legātos Allobrŏgurn belli Transal-

pīni et tumultūs Gallĭci excitandi causā а Р. Lentŭlo esse sollicitātos eosque in Gal-

liam ad suos cives cum littĕris mandatisque eodemque itinĕre ad Catilīnam esse 

missos, comitemque eis adjunctum esse T. Volturcium atque huic esse ad Cati-

līnam datas littĕras, facultātem mihi oblātam putāvi, ut, quod erat difficillĭmum 

quodque ego semper optābam ab dis immortalĭbus, tota res non solum а me, sed 

etiam a senātu et а vobis manifesto deprehenderētur. Ităque hesterno die L. 

Flaccum et C. Pomptīnum praetōres, fortissĭmos atque amantissĭmos rei publĭcae 

viros, ad me vocāvi, rem exposui, quid fiĕri placēret, ostendi. Illi autem, qui omnia 

de re publĭca praeclāra atque egregia sentīrent, sine recusatiōne ac sine ulla mora 

negotium suscepērunt et, cum advesperascĕret, occulte ad pontem Mulvium6 

pervenērunt atque ibi in proxĭmis villis ita bipertīto fuērunt, ut Tibĕris inter eos et 

pons interesset. Eōdem autem et ipsi sine cuiusquam suspiciōne multos fortes viros 

eduxĕrant, et ego ... complūres delectos adulescentes ... cum gladiis misĕram. 

Intĕrim tertiā fere vigiliā exactā, cum jam pontem magno comitātu legāti 

Allobrŏgum ingredi incipĕrent unaque Volturcius, fit in eos impĕtus; educuntur et 

ab illis gladii et a nostris. Res praetorĭbus erat nota solis, ignorabātur a cetĕris. 

Tum interventu Pomptīni atque Flacci pugna, quae erat commissa, sedātur; littĕrae, 

quaecumque erant in eo comitātu, intĕgris signis praetorĭbus traduntur: ipsi com-

prehensi ad me, cum jam dilucescĕret, deducuntur. (Cicero, In Catilinam, III, 1). 

 
GAIUS IULIUS CAESAR 

 

COMMENTARII DE BELLO GALLICO 

<…> Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum 

omnium. Hi centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula milia 

armatorum bellandi causa suis ex finibus educunt. Reliqui, qui domi manserunt, se 

atque illos alunt. Hi rursus invicem anno post in armis sunt, illi domi remanent. Sic 

neque agri cultura nec ratio atque usus belli intermittitur. Sed privati ac separati 

agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco colendi causa 
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licet. Neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt 

multumque sunt in venationibus. Quae res et cibi genere et cotidiana exercitatione 

et libertate vitae, quod a pueris nullo officio aut disciplina assuefacti nihil omnino 

contra voluntatem faciunt, et vires alit et immani corporum magnitudine homines 

efficit. Atque in eam se consuetudinem adduxerunt, ut locis frigidissimis neque 

vestitus praeter pelles habeant quicquam, quarum propter exiguitatem magna est 

corporis pars aperta, et laventur in fluminibus<…>. 

<…>Deorum maxime Mercurium colunt. Eius sunt plurima simulacra, hunc 

omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad 

quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur. Post hunc 

Apollinem et Martem et Iovem et Minervam. De his eandem fere, quam reliquae 

gentes habent opinionem: Apollinem morbos depellere, Minervam operum atque 

artificiorum initia tradere, Iovem imperium caelestium tenere, Martem bella regere. 

Hunc, cum proelio dimicare constituerunt, ea quae bello ceperint, plerumque 

devovent; cum superaverunt, animalia capta immolant reliquasque res in unum 

locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum exstructos tumulos locis 

consecratis conspicari licet; neque saepe accidit, ut neglecta quispiam religione aut 

capta apud se occultare aut posita tollere auderet, gravissimumque ei rei 

supplicium cum cruciatu constitutum est<…>. 

 
MARCUS TULLIUS CICERO 

 

IN CATILINAM ORATIO PRIMA 

<...> Nihil agis, nihil cogi  tas, quod non ego non modo audiam, sed etiam 

videam plane que sentiam. Recognosce tandem mecum noctem illam superiorem; 

iam intelleges multo me vigilare acrius ad salutem, quam te ad perniciem rei 

publicae. Dico te  priōre nocte venisse in M. Laecae domum, convenisse eōdem 

complūres eiusdem amentiae scelerisque socios. Num negāre audes? Quid taces? 

Convincam, si negas! Video enim esse hic in senātu quosdam, qui tecum una 

fuērunt.  O di immortāles, ubinam gentium sumus? Quam rem publicam habēmus? 

In qua urbe vivimus ? Hic, hic sunt, in nostro numero, patres conscripti, in hoc 

orbis terrae sanctissimo gravissimoque consilio, qui de nostro omnium interitu, qui 

de eius  urbis atque adeo de orbis terrārum exitio cogitent. Hos ego video consul et, 

quos ferro trucidāri  oportēbat, eos nondum voce vulnero<...>. 

 
QUINTUS HORATIUS FLACCUS 

 

AD MELPOMENEN 

Éxegí monumént(um) áere perénniús 

Régalíque sitú pýramid(um) áltiús, 

Quód non ímber edáx, non Aquil(o) ímpoténs 

Póssit díruer(e)  áut ínnumerábilís 
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Ánnorúm seriés ét fuga témporúm 

Nón omnís moriár, múltaque párs meí 

Vítabít Libitín(am), úsqu(e)  ego pósterá 

Créscam láude recéns, dum Capitóliúm 

Scándet cúm tacitá virgine póntiféx: 

Dícar, quá violéns óbstrepit Áufidús 

Ét qua páuper aquáe Dáunus agréstiúm 

Régnavít populór(um) éx humilí poténs 

Prínceps Aeoliúm  cármen ad Ítalós 

Déduxisse modós. Súme supérbiám 

Quáesitám meritís et mihi Délphicá (III, 30) 
 

 
GAIUS VALERIUS CATULLUS 

 

XXVII 
 

Mínistér vetulí puér Falérni, 

Ínger mí calicés amárióres. 

Út lex Póstumiáe jubét magístrae 

Ébrioós(o) acin(o) ébriósióris. 

Át vos quó libet hínc abíte, lýmphae, 

Víni pérniciés, et ád sevéros 

Mígrat(e): híc merus ést thyóniánus! (Catullus, 27) 

 

XLIII 
 

Sálve, néc minimó puélla náso,  

Néc belló pede, néc nigrís océllis,  

Néc longís digitís, nec óre sícco,  

Néc sané nimis élegánte língua,  

Décoctóris amíca Fórmiáni!  

Tén província nárrat ésse béllam?  

Técum Lésbia nóstra cómparátur?!  

Ó saecl(um) ínsapiéns et ínfacétum! (Catullus, 43) 

 

LXXXV 
 

Odi et amo… Quare id faciam, fortasse requiris;  

Nescio, sed fieri sentio – et excrucior. (Catullus, 85) 

 

V 
 

Vivamus, mea Lesbi(a), atqu(e) amemus, 

Rumoresque senum severiorum 

Omnes unius aestimemus assis. 
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Soles occider(e) et redire possunt: 

Nobis cum semel occidit brevis lux, 

Nox est perpetu(a) una dormienda. 

Da mi basia mille, deinde centum, 

 Dein mill(e) altera, dein secunda centum, 

Deind(e) usqu(e) altera mille, deinde centum. 

Dein, cum milia multa fecerimus, 

Conturbabimus illa, ne sciamus, 

Aut ne quis malus invidere possit, 

Cum tantum sciet esse basiorum.  

 

XIII 
 

AD FABULLUM 

Cenabis bene, mi Fabull(e), apud me 

Paucis, si tibi di favent, diebus, 

Si tec(um) attuleris bon(am) atque magnam 

Cenam non sine candida puella 

Et vin(o) et sal(e) et omnibus cachinnis. 

Haec, s(i), inqu(am), attuleris, venuste noster, 

Cenabis bene: nam tui Catulli 

Plenus sacculus est aranearum. 

Sed contr(a) accipies meros amores 

Seu quid suavius elegantiusve (e)st. 

N(am) unguentum dabo, quod meae puellae 

Donarunt Veneres Cupidinesque. 

Quod tu c(um) olfacies, deos rogabis, 

Tot(um) ut te faciant Fabulle, nasum.  

 

XLIX 
 

Ad Cicerōnem 

Disertissime Romuli nepotum, 

Quot sunt quotque fuere, Marce Tulli, 

Quotque post aliis erunt in annis, 

Gratias tibi maximas Catullus 

Agit pessimus omnium poēta, 

Tanto pessimus omnium poēta, 

Quanto t(u) optimus omnium patronus (Сatullus, 49) 

 

LI 
 

Ille mi par esse deo videtur,  

ille, si fas est, superare divos,  

qui sedens adversus identidem te  
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spectat et audit  

dulce ridentem, misero quod omnes  

eripit sensus mihi: nam simul te,  

Lesbia, aspexi, nihil est super mi  

vocis in ore;  

lingua sed torpet, tenuis sub artus  

lamma demanat, sonitu suopte  

tintinant aures geminae, teguntur  

lumina nocte.  

otium, Catulle, tibi molestum est:  

otio exsultas nimiumque gestis:  

otium et reges prius et beatas  

perdidit urbes.   
 

 

MARCUS VALERIUS MARTIALIS 

 

Rumpitur invidia quidam, carissime Iuli,  

 Quod me Roma legit, rumpitur invidia.  

Rumpitur invidia, quod turba semper in omni  

 Monstramur digito, rumpitur invidia.  

Rumpitur invidia, tribuit quod Caesar uterque  

 Jus mihi natorum, rumpitur invidia.  

Rumpitur invidia, quod rus mihi dulce sub urbe est  

 Parvaque in urbe domus, rumpitur invidia.   

Rumpitur invidia, quod sum jucundus amicis,  

 Quod conviva frequens, rumpitur invidia.  

Rumpitur invidia, quod amamur quodque probamur:  

 Rumpatur, quisquis rumpitur invidia. (XI, 97) 

 

 

Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare:  

Hoc tantum possum dicere, non amo te. (32) 

 

 

Amissum non flet cum sola est Gellia patrem, 

si quis adest, iussae prosiliunt lacrimae. 

non luget quisquis laudari, Gellia, quaerit, 

ille dolet vere, qui sine teste dolet. (I, 33) 

 

 

Thais habet nigros, niveos Laecania dentes. 

Quae ratio est? Emptos haec habet, illa suos. (V, 43) 
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Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris  

Italiam, fato profugus, Laviniaque venit 

litora, multum ille et terris iactatus et alto 

vi superum saevae memorem Iunonis ob iram; 

multa quoque et bello passus, dum conderet urbem, 

inferretque deos Latio, genus unde Latinum, 

Albanique patres, atque altae moenia Romae. 

 

 

GAUDEAMUS 
(студенческий гимн) 

 

1. Gaudeamus igitur, 

Juvenes dum sumus! 

Post jucundam juventutem, 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus! 

 

2. Ubi sunt, qui ante nos 

In mundo fuere? 

Vadite ad superos, 

Transite ad inferos, 

Ubi iam fuere? 

 

3. Vita nostra brevis est, 

Brevi finietur. 

Venit mors velociter, 

Rapit nos atrociter, 

Nemini parcetur! 

 

4.Vivat Academia! 

Vivant professores! 

Vivat membrum quodlibet! 

Vivant membra quaelibet! 

Semper sint in flore! 

 

5.Vivant omnes virgines 

Graciles, formosae! 

Vivant et mulieres 

Tenerae, amabiles, 

Bonae, laboriosae! 

 

6.Vivat et res publica 

Et qui illam regunt! 
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Vivat nostra civitas, 

maecenatum caritas, 

Qui nos hic protegunt 

 

7. Pereat tristitia, 

Pereant dolores! 

Pereat diabolus, 

Quivis antiburschius 

Atque irrisores! 
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Приложение 1 
 

РИМСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 

 
A. – Aulus L. – Lucius Q. – Quintus 

App. –Appius M. – Marcus Sex. – Sextus 

C. – Gaius M’.– Manius Ser. – Servius 

Cn. – Gnaeus Mam.– Mamercus Sp. – Spurius 

D. – Decimus N. – Numerius T. – Titus 

K. –  Kaeso P. – Publius Ti(b). – Tiberius 

 

 

 

Приложение 2 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ЛАТИНСКОЙ СТИЛИСТИКИ 

 

aллегория –  греч. allegoria («иносказание»), лат. inversio 

аллитерация – лат. alliteratio 

амфиболия – греч. amphibolia («неясность»), лат. ambiguitas 

анаколуф –  греч. anacolūthon («непоследовательность») 

анафора – греч. anaphora («вынесение вверх»), лат.  repetitio 

антитеза – греч. antithesis («противоположение»), лат. oppositio verborum, 

contentio 

антономасия (прономинация) – греч. antonomasia («переименование»), 

лат. pronominatio 

апосиопеза – греч. aposiōpēsis («умолчание»), лат. reticentia 

апострофа (риторическое обращение) – лат. aversio 

асиндетон – греч. asyndeton («несвязанное»), лат. dissolutio 

брахилогия – греч. brachylogia («сжатость речи») 

гендиадис – греч. hendiadys («одно через два») 

гипербат – греч. hyperbaton («перестановка»), лат. traiectio, verborum trans-

gressio 

гипербола – греч. hyperbolē («преувеличение»), лат. superlatio 

гомеоптот – греч. homoeoptoton («стоящий в одном и том же падеже»), 

лат. similiter cadens 

гомеотелевт – греч. homoeoteleuton («единоконечие»), лат. similiter desi-

nens 

градация – греч. climax («лестница»), лат. gradatio 

зевгма – греч. zeugma («соединение»), лат. ligatio, adnexio 

инверсия – лат. inversio 

ирония – греч. eirōneia, īrōnīa («притворство, насмешка»), лат. illusio, 

simulatio 

кондупликация –  лат. conduplicatio 

коррекция – лат. correctio 
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литота – греч. litōtes («простота») 

метафора –  греч.  metaphora (перенос), лат. translatio 

метонимия – греч. metōnymia («переименование»), лат.  denominatio 

оксюморон – греч. oxymōron («остроумно-глупое») 

ономатопея – греч. onoma + poieo («словотворчество»), лат. fictio nominis 

параллелизм – греч. parallēlos («идущий рядом»), лат. parallelismus mem-

brorum, concinnitas 

парономасия (анноминация) – греч. para («возле») + onomazō («назы-

ваю»), лат. annominatio 

перифраза  – греч. periphrasis («описание») circumscriptio, circumlocutio, 

circuitus eloquendi 

персонификация (просопопея) –греч. prosopon + poieo («олицетворение»),  

лат. personificatio 

плеоназм – греч. pleonasmos («избыток, излишество, чрезмерность») 

полисиндетон – греч. polysyndeton («многосоюзие») 

претериция (умолчание) – лат. praeteritio 

пролепсис – греч. prolēpsis («опережение»), лат. anticipatio 

риторический вопрос – лат. interrogatio 

риторическое восклицание – лат. exclamatio 

симплока – греч. symplocē («сплетение»), лат. complexio 

симфора – греч. symphora («соотнесение, совмещение») 

синекдоха – греч. synecdochē («соотнесение»), лат. comprehensio, intellec-

tio 

тавтология – греч.  tauto + logos («то же самое слово»), лат. eiusdem verbi 

aut sermonis iteratio 

удвоение – лат. geminatio 

хиазм – греч. chiasmus (от греч. буквы χ), лат. commutatio  

эвфемизм – греч. eu + phēmi («хорошо говорю») 

эллипс – греч. elleipsis («пропуск»), лат.  omissio, detractio 

эналлага – греч. enallagē («перемещение») 

эпаналепс – греч. epanalēpsis («возобновление») 

эпитет –  греч. epitheton («приложенное, прибавленное»),  лат. appositum 

эпифора (антистрофа) – греч. epiphora («возвращение»), лат. сonversio 
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СЛОВАРЬ 

 

 

a, ab (+ abl.) – от, из, с, у 

abdo, dĭdi, dĭtum, ĕre –  удалять, скрывать, прятать 

abduco, duxi, ductum, ĕre – уводить, уносить 

abscēdo, cessi, cessum, ĕre – отступать; (мед.) нарывать 

absens, entis – part. praes. act. к absum 

absolvo, solvi, solūtum, ĕre – заканчивать, завершать 

abstraho, traxi, tractum, ĕre – отвлекать, отделять 

absum, afui, – , abesse – не быть, не находиться (где-л.), отсутствовать 

abyssus, i – m, бездна 

ac – и, а также 

accendo, cendi, censum, ĕre – зажигать 

accēdo, cessi, cessum, ĕre – подходить, приближаться; быть похожим 

accipio, cēpi, ceptum, ĕre – получать, принимать, воспринимать, выслушивать  

accuso, āvi, ātum, āre – жаловаться, упрекать, порицать 

acer, acris, acre – острый, бурный, стремительный 

Achilles, is – m,  Ахилл, Ахиллес 

actio, ōnis – f, совершение, исполнение  

ad (+ Acc.) – к, на, близ, около, до 

addormio, – , – , īre – засыпать 

adduco, duxi, ductum, ĕre – приводить 

adhortor, ātus sum, āri – ободрять, убеждать кого-л. совершить что-л. 

adjudĭco, āvi, ātum, āre – присуждать 

adjuvo, jūvi, jūtum, juvāre – помогать, поддерживать, благоприятствовать 

admīror, ātus sum, āri – удивляться, поражаться, восторгаться 

admodum – очень, весьма 

admoneo, monui, monitum, ēre – предостерегать, предупреждать; увещевать 

1) adulescens, entis – подрастающий, юный, молодой  

2) adulescens, entis – m, f, молодой человек, юноша; девушка 

advenio, vēni, ventum, īre –  приходить, приезжать, прибывать  

adversus, a, um – противолежащий, противоположный 

advocātus, i – m, судебный защитник, адвокат  

advŏlo, āvi, ātum, āre – прилетать, подлетать 

aedes, is –  f, комната, покои, храм 

aedificium, i – n, строение, здание  

aedifĭco, āvi, ātum, āre – возводить постройку, строить, сооружать 

aeger, gra, grum – больной 

Aeneas, ae – Эней (троянский герой) 

aenigma, ătis – n, загадка  

aequālis, is – m, f, ровесник, сверстник 

aequitas, aequitātis – f, беспристрастие, справедливость 

aequus, a, um – ровный, спокойный, хладнокровный, терпеливый 
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aer, aeris – m, воздух, атмосфера 

Aesculapius, i – m, Эскулапий (Асклепий), бог врачевания 

Aesōpus, i – m, Эзоп,  знаменитый баснописец VI в. до н. 

aetas, ātis – f, век, пора жизни, возраст 

Aethiopia, ae – f, Эфиопия  

aeternus, a, um – вечный, бессмертный 

Aetna, ae – f, Этна, вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии 

aevum, i – n, век, вечность, эпоха 

afficio, feci, fectum, ĕre – причинять, поражать 

affigo, fīxi, fīxum, ĕre – прибивать, приколачивать, прикреплять 

Agamemnon, ōnis – m, Агамемнон, царь Микен, главнокомандующий всеми 

войсками в Троянской войне 

ager, agri – m, земля, поле, пашня, земельный участок 

agnus, i – m, агнец, ягнѐнок 

ago,egi, āctum, ĕre – делать, действовать, вести  

agrarius, a, um – аграрный, земельный 

agricŏla, ae – m, земледелец 

ala, ae – f, крыло 

albus, a, um – белый 

Alexander, dri – m, Александр 

alligo, āvi, ātum, āre – привязывать, заковывать 

aliquando– однажды,  некогда 

aliquis, aliqua, aliquid – кто-либо, что-либо, какой-либо, некоторый 

aliquot – несколько, немного 

alius, a, ud  – другой (из многих) 

aliquando – некогда, когда-либо, иногда 

alloquor, locūtus sum, loqui – обращаться с речью, заговаривать  

almus, a, um – питательный, питающий, живительный 

alo, alui, alĭtum, ĕre – кормить, вскармливать, питать, поддерживать 

Alpes, ium – f, Альпы 

alter, ĕra, ĕrum – другой  

altus, a, um – высокий 

amarus, a, um – горький 

ambŭlo, āvi, ātum, āre – ходить, прохаживаться, прогуливаться, гулять 

amīca, ae – f,  подруга 

amicitia, ae – f, дружба, симпатия, расположение 

amīcus, i – m,  друг 

amitto, mīsi, missum, ĕre – терять, лишаться чего-либо 

amo, āvi, ātum, āre – любить 

amor, ōris – m, любовь 

amoveo, mōvi, mōtum, ēre – отодвигать, удалять, устранять, отводить  

amplus, a, um – широкий, просторный, великолепный, пышный  

anĭma, ae – f, душа, дух 

animadverto, verti, versum, ĕre – обращать внимание, замечать, наблюдать 
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anĭmal, animālis – n, животное, живое существо 

anĭmus, i – m дух, душа 

angustus, a, um – тесный, узкий  

annus, i – n, год 

anser, ĕris – m,  гусь 

ante (+ Acc.) – до, перед 

antīquus, a, um – древний, старинный 

annus, i – m, год  

antea прежде, раньше, до того, перед тем  

appăro, āvi, ātum, āre – приготовлять, устраивать 

aperio, perui, pertum, īre – открывать, отворять, обнаруживать, показывать  

Apollo, ĭnis – m, Аполлон, бог света, прорицания, поэзии, медицины 

appello, āvi, ātum, āre – обращаться, называть, именовать 

apto, āvi, ātum, āre – прилаживать 

appropinquo, āvi, ātum, āre – приближаться 

apud   (+ Acc.) –  у, при, возле, подле, около 

aqua, ae – f , вода; влага, море  

aquĭla, ae – f,  орѐл 

Arabia, ae – f, Аравия, полуостров юго-вост. Азии 

ara, ae – f, 1) возвышение; скалы 2) памятник, алтарь, жертвенник 

arbĭter, tri – m,  наблюдатель, зритель, судья, арбитр 

arbitror, ātus sum, āri – полагать, считать, наблюдать, рассматривать 

arbor, ōris – f, дерево  

argumentum, i – n, доказательство, довод 

Arion, ōnis –  m, Арион,  легендарный поэт-кифаред 

arma, ōrum –  оружие, война, борьба 

Arminius, i – m,  Арминий, вождь германцев 

ars, artis – f,  ремесло, искусство, наука 

artifex, icis – m, мастер, художник, 

arundo, ĭnis – f, тростник, камыш 

arx, arcis – f, крепость, цитадель 

Ascanius, i  – Асканий, сын Энея и Креусы, основатель Альбы Лонги 

asinītus, a, um – ослиный 

asĭnus, i – m, осѐл 

аsper, aspĕra, aspĕrum – шершавый, суровый, неприступный 

aspīro, āvi, ātum, āre – дуть, веять, стремиться, стараться приблизиться 

assequor, secūtus sum, sequi – добиться, получить 

assum, affui, – , adesse  – присутствовать, появляться, приходить 

astrum, i – n, небесное светило, звезда, 

at –  но, же, с другой стороны, тогда как, что же касается 

Athēnae, ārum – Афины 

ater, atra, atrum – тѐмный, чѐрный, цвета сажи 

Atheniensis, is – m, афинянин 

attollo, – , – , ĕre – поднимать 
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attraho, traxi, tractum, ĕre – притягивать, привлекать 

auctor, ōris – основатель, создатель, вдохновитель 

audax, ācis – отважный, бесстрашный, смелый 

audeo, ausus sum, ēre – отваживаться, дерзать, осмеливаться 

audio, īvi, ītum, īre – слышать, слушать 

aufugio, aufūgi, – , ĕre – убегать  

augeo, auxi, auctum, ēre – приумножать, увеличивать, 

1. Augustus, ī – m,  Август, cognomen Октавиана 

2. augustus, a, um – возвышенный, священный  

Aulis, ĭdis – f, Авлида, портовый город, место сосредоточения греческого 

флота перед походом на Трою 

auris, is – f, ухо  

aurīga, ae – m,  возница 

aureus, a, um – золотой 

Aurōra, ae – f, Аврора, богиня утренней зари 

aut – или 

auxilium, i – n  помощь, подкрепление 

aveo, – , – , ēre – здравствовать 

avŏlo, āvi, ātum, āre – отлетать, улетать 

 

B 
Bacchus, i – m, Вакх (греч. Дионис) 

bacŭlum, i – n, палка, посох 

ballo, –, –, āre – плясать 

barbărus, a, um – варварский 

bellicus, a, um – военный, воинственный 

bellus a, um – милый, приятный, прелестный 

bellum, i – n, война 

bene – хорошо 

beneficium, i – n, благодеяние, милость, услуга 

bestia, ae – f, зверь 

bibo, bibi, – , ĕre – пить 

bis – два раза, дважды, вдвойне 

bonus, a, um – хороший 

bos, bovis – m, бык 

Britannia, ae – f, Британия 

brevis, breve – короткий, недлинный 

Brutus, i – m, Брут, Decimus Brutus (84 – 43 гг. до н. э.), участник заговора 

против Цезаря 

 

C 
Cadmēus, a, um – кадмов, (поэтич.) фиванский 

cado, cecĭdi, casūrus, ĕre – падать, выпадать 

caecus, a, um – незрячий, слепой  
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caedes, is – f, убийство 

caedo, cecīdi, caesum, ĕre – убить, умертвить; сечь, резать 

caelestes, ium – небожители, боги  

caelus, i – m небо 

Caesar, ăris – m, Цезарь; Gajus Julius Caesar (100 – 44 гг. до н. э.)  политик, 

полководец, оратор и писатель, историк, описавший свои походы, за-

воеватель Галлии  

calamitas, ātis – f, бедствие, несчастье 

Calchas, antis – m, Калхас или Калхант, прорицатель в стане греков во время 

троянского похода 

calix, ĭcis –  m, кубок, бокал, стакан, чаша 

callĭdus, a, um – умный, ловкий, хитрый 

calĭga, ae – f, сапог 

calor, calōris – m, жар, теплота 

Calpurnia, ae – f, Кальпурния, жена Ю. Цезаря 

campus, i – m, открытое поле, равнина 

candĭdus, a, um – ослепительно белый, белоснежный 

canis, is –  m, f, собака, пѐс 

cano, cecĭni, cantum, ĕre – играть 

canto, āvi, ātum, āre – петь 

capillus, i – m,  волос 

capio, cepi, captum, ĕre – брать, взять; consilium capĕre – принять решение  

Capitolium, i – n, Капитолий, высшая точка Капитолийского холма в Риме  

capto, āvi, ātum, āre – хватать, ловить  

carpo, psi, ptum, ĕre – срывать, рвать, собирать 

Carthaginiensis, is – m, карфагенянин 

cathedra, ae – f,  кафедра (стол преподавателя); епископская резиденция 

castra, ōrum – n, военный лагерь 

casus, us – m, случай, повод, 

caput, capĭtis – n, голова 

catēna, ae – f,  цепь, оковы 

Caucasus, i  – m, Кавказ 

causa, ae – f, причина, повод, основание, 

caveo, cāvi, cautum, ēre – остерегаться, беречься, быть начеку  

cavus, a, um – пустой, выгнутый, вогнутый 

cedo, cessi, cessum, cedĕre – идти, ступать, ходить, 

celĕber, bris, bre – популярный, известный 

celebro, āvi, ātum, āre –делать общеизвестным 

celerĭter – скоро, быстро 

cena, ae – f, трапеза, обед, пиршественный стол 

censeo, ui, um, ēre – определять цену, оценивать 

cera, ae – f, воск 

Ceres, ĕris – f, Церера, богиня  земледелия 

cerno, crevi, cretum, ěre – различать, разбирать, определять 
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certe – наверно 

certo, āvi, ātum, āre – состязаться;  certāre de + … спорить из-за чего-либо 

certus, a, um – верный, известный, не подлежащий сомнению 

cerva, ae – f, самка оленя; поэт. олень 

ceterus, a, um – прочий, остальной 

cibus, i – m, еда, пища 

Cimber, bri – m, Кимбр (L. Tillius) один из участников убийства Юлия Цезаря 

в 44 г. до н. э. 

circenses, ium – m, цирковые зрелища 

circus, i – m, круг 

Cithaeron, ōnis – m, Киферон, лесистая горная цепь, отделяющая Беотию от 

Аттикu, служившая местом вакхических празднеств 

cito – скоро, проворно, быстро 

civīlis, e –гражданский 

civis, is – m, f, гражданин, гражданка 

civitas, ātis – f, государство 

сlamo, āvi, ātum, āre – кричать 

clamor, ōris – m, крик, вопль 

clarus, a, um – ясный, светлый, славный, знаменитый 

classis, is – f, флот 

claudo, clausi, clausum, ĕre – запирать, замыкать 

clavus, i – m, гвоздь 

Clytemnestra, ae – f, Клитемнестра, супруга Агамемнона, мать Ифигении 

coactus, a, um – part. perf. pass. к cogo  

coepio, coepi, coeptum, ĕre – начинать, приниматься, приступать 

cogĭto āvi, ātum, āre – мыслить, думать, придумывать 

cognitio, ōnis – f, знание, представление  

cognosco, nŏvi, nĭtum, ĕre – познавать, узнавать, постигать 

cogo, coegi, coactum, ĕre – принуждать, заставлять 

colligo, lēgi, lectum, ĕre – собирать, накапливать 

collŏco, āvi, ātum, āre – ставить, размещать, располагать  

colo, colui, cultum, ĕre – обрабатывать, ухаживать; обитать; почитать 

colonia, ae – f, город, колония 

colloquor, locūtus sum, loqui – разговаривать, беседовать 

color, ōris – m, цвет, окраска 

concipio, cēpi, ceptum, ĕre – захватывать, охватывать, представлять 

сoncordia, ae – f, согласие 

concurro, curri, cursum, ĕre – 1)сбегаться, бежать; 2) вступать в сражение, 

сталкиваться 

condo, dĭdi, dĭtum, ĕre – 1) воздвигать, сооружать, 2) прятать, укрывать  

condicio ōnis – f, условие, состояние, положение 

condĭtor, ōris – m, основатель, создатель, творец 

conficio, fēci, fectum, ĕre – делать, совершать, проделывать, пройти 

confirmo, āvi, ātum, āre – укреплять, закалять, ободрять  
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congrĕgo, āvi, ātum, āre – сгонять в одно место; собирать, соединять 

conjicio, jēci, jectum, ĕre – сбрасывать, повергать, класть, вкладывать  

conjugium, i – n, бракосочетание, брачный союз 

conjunx, jugis – m, f, супруг, супруга 

conjūro, āvi, ātum, āre – приносить совместную клятву, составлять заговор 

conor, ātus sum, āri – затевать, пытаться, пробовать 

conscendo, scendī, scēnsum, ĕre – подняться, взойти,  

 navem conscendĕre – сесть (погрузиться) на корабль 

consilium, i – n, совещание, заседание 

conscisco, scīvi, scītum, ĕre – принимать, причинять sibi mortem consciscĕre – 

лишить себя жизни 

conspicio, spēxi, spectum, ĕre – увидать, заметить, глядеть, смотреть 

consuetūdo, ĭnis – f, привычка, обыкновение 

consul, consŭlis – m, консул, глава Римской республики 

contendo, tendi, tentum, ĕre – стягивать, направлять все свои усилия, твѐрдо 

заявлять, содержать  

contrăho, trāxi, tractum, ĕre – стягивать, соединять, договариваться 

convalesco, lui, – , ĕre – выздоравливать 

convivium, i – n, пир, пиршество, званый обед 

commendo, āvi, ātum, āre – препоручать, вверять, передавать 

commentarium, i – n, записка, комментарий 

committo, mīsi, missum, ĕre – производить, устраивать; совершать, учинять 

commoveo, mōvi, mōtum, ēre – возбуждать, волновать, задевать, поколебать, 

смущать; irā commovēre – быть разгневанным  

commūnis, e – общий 

compōno, posui, posĭtum, ĕre – складывать, слагать 

compăro, āvi, ātum, āre – готовить, снаряжать; сравнивать, сопоставлять, 

condicio, ōnis – f, состояние, положение, обстоятельства, участь 

condo, didi, dĭtum, ĕre – воздвигать, сооружать, строить; основывать (urbem)  

ante Romam conditam – до основания Рима  

ab urbe condĭtā , – от основания города (Рима) 

conjugium, i – n, брачный союз, брак 

coniungo, junxi, junctum, ĕre – (при)соединять, сочетать 

conjūrātus, i – m, заговорщик 

conjunx, conjugis – m, супруг 

conor, ātus sum, āri – затевать, пытаться, пробовать 

consĕrvo, āvi, ātum, āre – хранить 

consilium, i – n, совещание, решение, план, замысел 

consisto, stitī, – , ĕre – задержаться, остановиться, находиться, пребывать 

conspīro, āvi, ātum, āre – тайно сговариваться, составлять заговор 

constat – известно 

constituo, ui, ūtum, ĕre – 1) ставить, помещать 2) постановлять, pешать 

consto, stiti, statūrus, āre – стоять, состоять из чего-либо 

construo, struxi, structum, struĕre – складывать, собирать 
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consulo, sului, sultum, ĕre – совещаться, обсуждать, запрашивать, вопрошать  

contentus, a, um – довольствующийся, удовлетворѐнный 

contra (+Acc) – против 

controversia, ae – f, спор, прения 

conubium, i – n, брак, бракосочетание 

convalesco, valui, – , convalescĕre – выздоравливать 

convīva, ae – m, f, гость, застольный товарищ, сотрапезник 

convivium, i – m, пир, пиршество, званый обед 

convōco, āvi, ātum, āre – созывать призывать, приглашать  

copia, ae – f, запас, множество, богатство, изобилие  

cor, cordis – n, сердце  

Corinthus, i – f, Коринф, город в сев.-зап. Пелопоннесе 

Cornelia, ae – f, Корнелия 

corpus, ŏris – n, тело, плоть, вещество, материя 

cotidie – ежедневно,изо дня в день 

credo, dĭdi, dĭtum, ĕre – верить  

cremo, āvi, ātum, āre – сжигать 

creo, āvī, ātum, āre – творить, создавать, учреждать назначить, избрать  

cresco, crēvi, crētum, ĕre – расти, вырастать; in dies crescĕre – день ото дня 

возрастать 

Creta, ae – f, Крит 

crimen, ĭnis – n, вина, проступок, грех 

crudelis, e – безжалостный, жестокий, ужасный, страшный  

crudelĭtas, ātis – f, жестокость, безжалостность 

cubo, bui, bĭtum, āre – лежать, покоиться 

culpa, ae – f, вина, провинность 

1) cum (+ Abl.) – c, вместе 

2) cum – когда, так как, в то время как  

cumŭlus, i – m, куча, груда, курган 

cunctus, a, um – весь, целый 

cupiditas, ātis – сильное желание, страсть, усердие, честолюбие  

curia, ae – f, курия, место общественных собраний  

cura, ae – f, забота 

curo, āvi, ātum, āre – заботиться, ухаживать, совершать; чтить  

curricŭlum, i – n, бег, путь  

currus, us – m, колесница 

custos, ōdis – m, охрана, стража, караул 

 

D 

de (+Abl.) – o, c, из, от, у 

dea, ae – f, богиня 

debeo, ui, ĭtum, ēre – быть должным, быть обязанным 

decido, cidi, – , ĕre – падать 

Daedǎlus, i – m, Дедал, отец Икара, строитель критского Лабиринта 
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defatīgo, āvi, ātum, āre – утомлять, изнурять 

deflecto, flexi, flexum, ĕre – отступать отклоняться; удаляться 

deinde – потом, вслед за тем 

dejicio, jeci, jectum, ĕre – сбрасывать se dejicĕre – сброситься 

delecto, āvi, ātum, āre– забавлять, веселить, услаждать, восхищать 

deleo, evi, ētum, ēre – уничтожать, истреблять, разрушать  

delĭgo, āvi, ātum, āre – привязывать  

delĭgo, legi, lectum, ĕre – собирать, выбирать 

Delphĭcus, a, um – дельфийский 

delphīnus, i – m, дельфин 

demonstro, āvi, ātum, āre – показывать, указывать 

denique – наконец, в конце концов 

dens, dentis – m, зуб 

desero, serui, sertum, ĕre – оставлять, покидать, бросать 

designo, āvi, ātum, āre – указывать, назначать 

despēro, āvi, ātum, āre – отчаиваться;  

desperāre de + Abl. – не иметь надежды на что-л. 

despicio, spēxi, spectum, ĕre – смотреть вниз, взирать, оглядывать, обозревать;  

смотреть свысока, презирать 

depōno, posui, posĭtum, ĕre – откладывать  

destruo, strūxi, strūctum, ĕre – ломать, разрушать, разорять, уничтожать Deuca-

lion, ōnis – m, Девкалион, сын Прометея, супруг Пирры, спасшийся с 

женой от потопа и ставший родоначальником   нового человеческого 

рода 

deus, i – m бог, божество 

devinco, vīci, victum, ĕre – одерживать полную победу, одолевать 

devŏro, āvi, ātum, āre – съедать, пожирать, поглощать 

devoveo, vōvi, vōtum, ēre – проклинать, предавать проклятию  

Diana, ae – f, Диана, дочь Юпитера и Латоны, сестра Аполлона, богиня 

охоты 

diabŏlus, i – m, дьявол, дух зла  

dico, dixi, dictum, ĕre – говорить, сказать 

dies, dei – m, день 

diffundo, fūdi, fūsum, ĕre – распространять, рассыпать, рассеивать 

dignus, a, um – достойный 

dimidius, a, um – половинный 

dimitto, mīsi, missum, ĕre – отпускать, уводить 

Diogenes, is – m, Диоген, философ-материалист ионийской школы 

Diomēdes, is – m, Диомед, царь Аргоса, один из вождей при осаде Трои 

discēdo, cessi, cessum, ĕre – уходить, удаляться 

disciplīna, ae – f, учение, образование; строгий порядок, дисциплина 

discipŭlus, i – m, ученик , последователь 

disco, didĭci, – , ĕre – учиться, изучать 

Discordia, ae – Дискордия, богиня раздора 
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dissimilis, e – непохожий, несходный, отличный  

diu – долго 

dives, divĭtis – богатый 

divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre – разделять, делить 

dextra (manus) – правая рука 

do, dedi, datum, dāre – давать  

doceo, docui, doctum, docēre – учить, обучать 

doctus, a, um – учѐный, образованный, просвещѐнный 

dolium, i – n, бочка 

dolor, ōris – m, боль, страдание 

dolus, i – m, хитрость, уловка, обман  

dono, āvi, ātum, āre – дарить 

domi – adv дома 

domicilium, i – n, жилище, жильѐ 

domĭna, ae – f, госпожа, хозяйка 

domĭnus, i – m, господин, хозяин, владелец 

domus, us – f, дом, жилище 

dormio, īvi, ītum, īre – спать 

druidеs, um – друиды, жрецы у древних кельтов в Галлии и Британии 

dubito, āvi, ātum, āre – сомневаться, не решаться, колебаться, медлить 

duco, duxi, ductum, ĕre – приводить, вести за собой, склонять, побуждать; in 

matrimonium ducĕre – брать в жѐны, жениться 

dum – пока, в то время как 

duo, duae, duo – два, двое 

durus, a, um –жестокий, резкий, суровый 

dux, ducis – m, вождь, глава, вожак 

  

E 
e, ex (+ Abl.) – c, из, вследствие, от  

ebrius, a, um – пьяный, опьянѐнный, хмельной 

edīco, dīxi, dictum, ěre – объявлять, приказывать 

educo, āvi, ātum, āre – воспитывать 

efflo, āvi, ātum, āre – выдыхать, извергать, (об умирающих) испускать 

effodio, fōdi, fossum, ĕre – рыть, вырывать, выкапывать 

ego – я  

egredior, gressus sum, gredi – выходить, выезжать 

egregius, a, um – превосходный, блистательный, выдающийся 

elegans, antis – изысканный, изящный, безупречный 

elĭgo, lēgi, lectum, ĕre – выбирать, избирать 

eloquentia, ae – f, дар слова, красноречие 

ementior, ītus sum, īri – лгать, выдумывать, измышлять  

emo, emi, emptum, ĕre – покупать, приобретать 

enārro, āvi, ātum, āre – подробно рассказывать, излагать 

enim – ибо, ведь  
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epistŏla, ae – f, послание, письмо  

epŭlae, ārum – pl. 1) яства, еда 2) пиршество, трапеза 

epulo, – , – , āre – пировать  

equus, i – m, лошадь, конь 

eques, ĭtis – m, всадник, член сословия всадников  

ergo – следовательно 

erro, āvi, ātum, āre – заблудиться заблуждаться, ошибаться 

error, ōris – m промах, ошибка; блуждание, скитание, странствие 

erubesco, rubui, – , ĕre – краснеть, стыдиться, стесняться 

et – и 

etiam – также, ещѐ, даже 

Etruscus, i – m, этруск, житель Этрурии 

Eurōpa, ae –f, Европа 

evado, vāsi, vāsum, ĕre – оказаться 

evīto, āvi, ātum, āre – избегать 

exagĭto, āvi, ātum, āre – тревожить, взбалтывать, волновать  

examĭno, āvi, ātum, āre – исследовать, испытывать 

excēdo, cessi, cessum, ĕre – выходить, выступать, выдаваться вперѐд 

excito, āvi, ātum, āre – поднимать на ноги, будить 

exclamo, āvi, ātum, āre – восклицать 

exemplum, i – n, образец, пример 

exerceo, cui, cĭtum, ēre – постоянно заниматься, упражняться 

exercitus, us – m, 1) упражнение 2) обученное войско, армия 

expello, puli, pulsum, ĕre – выгонять 

experientia, ae – f, попытка, опыт, практика 

expōno, posui, posĭtum, ĕre – выставлять, выкладывать, выгружать 

expugnо, āvi, ātum, āre – завоевывать, брать приступом 

exsilium, i – n, изгнание, ссылка 

exspecto, āvi, ātum, āre – ждать, ожидать, выжидать 

exspīro, āvi, ātum, āre – выдыхать, испаряться, устремляться наружу 

exsto, – , – , āre – выделяться, существовать, представать  

exstruo, strūxi, structum, ĕre – возводить, сооружать, воздвигать 

extra – вне, снаружи 

extrăho, trāxī, tractum, ĕre – вытягивать, вытаскивать 

 

F 
faber, bra, brum – умелый, искусной работы 

fabŭla, ae – f, басня, рассказ, сказание, предание 

Facilis, e – лѐгкий, нетрудный 

facio, feci, factum, ĕre – делать; изготовлять, выделывать  

faction, ōnis – f, политическая группировка, партия 

factum, i – n, деяние, действие, поступок 

Falerii, ōrum – Фалерии, город к сев. от Рима 

1) Faliscus a, um [Falerii] , = Falernus  
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2) Faliscus, i – m, фалиск (представитель племени фалисков) 

fallo, fefelli, falsum, ĕre – вводить в заблуждение, обманывать 

fama, ae – f, молва, слух  

fames, is – f, голод 

familia, ae – f, семья, семейство 

famŭlus, i – m, слуга, служитель, прислужник 

fatum, i – n, рок, судьба 

faustus, a, um – счастливый, благоприятный 

faveo, favi, fautum, ēre – благоволить, покровительствовать, содействовать 

felix, felīcis – счастливый, благоденствующий 

femĭna, ae – f, женщина 

fera, ae – дикий зверь, животное 

fere – 1) приблизительно, почти 2) обычно, обыкновенно 

fero, tuli, latum, ferre – носить, терпеть, выдерживать 

ferreus, a, um – железный 

ferrum, i – n, железо, меч; igni ferroque – огнѐм и мечом 

ferus, a, um – дикий, грубый, суровый, жестокий  

festĭno, āvi, ātum, āre – торопиться; спешить 

festum, i – n, праздник, празднество 

festus, a, um – праздничный 

filia, ae – f, дочь 

filius, i – m, сын  

finis, is – m, предел, граница, рубеж 

finitĭmus, a, um – пограничный, соседний 

finio, īvi, ītum, īre – ограничивать, оканчивать 

firmus a, um – крепкий, прочный  

firmitūdo, ĭnis – f, крепость, прочность 

fistŭla, ae – f, дудка, свирель 

flo, flāvi, flātum, āre – дуть, веять 

flos, floris – m, цветок, цвет 

fluctus, ūs – m, течение, морской вал, волна 

flumen, ĭnis – n, течение, река, вода 

foculus, i – m, маленький очаг, жаровня 

fodio, fodi, fossum, ĕre – копать, рыть 

folium, i – m, лист 

fons, fontis – m, источник, родник 

forma, ae – f, форма, вид; образ, облик 

fortis, e – твѐрдый; прочный, отважный, смелый, храбрый 

fortĭter – храбро, мужественно 

fortitudo, ĭnis – f, твѐрдость, храбрость, отвага  

fortūna, ae – f, судьба 

forum, i – n, форум, городская площадь 

frater, tris – m, брат 

frango, fregi, fractum, ĕre – ломать, разбивать, раздроблять 
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frigus, ŏris – n, холод, стужа 

frons, frontis – f, лоб, чело 

fructus, us –m, плод, результат 

frustra – напрасно, без пользы, зря, безуспешно 

fugio, fugi, – , ĕre – бежать, убегать 

fugo, āvi, ātum, āre – обращать в бегство 

fulmĭno, āvi, ātum, āre – метать молнии  

fungor, functus sum, fungi (+ abl.) – осуществлять, выполнять, исполнять 

fundo, fūdi, fūsum, ĕre – лить, изливать, проливать; метать, распространять 

fur, furis – m, f, вор, воровка 

furor, ātus sum, āri – красть, воровать, похищать 

 

G 

Gajus, i– m, Гай, римск. praenomen 

Gallia, ae – f, Галлия 

gallīna, ae – курица, наседка 

Gallus, i – m, галл 

Gallĭcus, a, um – гальский 

gaudeo, gāviīus sum, ēre – радоваться 

gladiatorius, a, um – гладиаторский 

gladius, i – m, меч 

gloria, ae – f, слава 

gens, gentis – f 1) род, клан 2) племя, народность, народ 

genus, eris – n, 1) происхождение, род genus homĭnum – человеческий род, че-

ловечество 2) литературный жанр 

1) Germanus, a, um – германский  

2) Germānus, i – m, германец 

gero, gessi, gestum, ĕre – нести, таскать; совершать, вести  

gesto, āvi, ātum, āre – носить 

gigno, genui, genĭtum, genĕre – (по)рождать, производить на свет 

gracilis, e – тонкий, стройный, нежный 

1) gratia, ae – привлекательность, благодарность, благосклонность  

2) gratia – ради, для, из-за 

Gracchus, i – Гракх, cognomen; наиболее известны Гай и Тиберий Гракхи, 

народные трибуны, убитые за попытку облегчить участь малоземель-

ного крестьянства  

grandis, e – большой, огромный 

granum, i – n, зерно, зѐрнышко, семечко 

gratus, a, um – приятный, привлекательный, милый 

gravis, e – тяжѐлый 

gravissime – очень тяжело, очень сурово 

Graecia, ae – f, Греция 

1) Graecus, a, um – греческий 

2) Graecus, i – m, грек 
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gubernātor, ōris – m, рулевой, кормчий 

guberno, āvi, ātum, āre – руководить, управлять  

gusto, āvi, ātum, āre – отведывать, пробовать 

 

H 
habeo, habui, habĭtum, habēre – иметь, обладать, удерживать 

haud – не, совсем не, не вполне 

haurio, hausi, haustum, īre – черпать 

Helena, ae – f, Елена, дочь Юпитера и Леды, жена Менелая, слывшая первой   

красавицей Греции 

herba, ae – f, трава 

Hercŭles, is – m, Геркулес, сын Юпитера и Алкмены, вынужденный  пресле-

дованиями Юноны к службе у Эврисфея и к  выполнению «двенадцати 

подвигов» 

1) hic, haec, hoc – этот, эта, это; он, она, оно 

2) hic – тут 

hiems, hiemis – f, зима 

hinc – отсюда 

Hippocrǎtes, is – m, Гиппократ, родом из Коса, величайший врач древности 

histrio, ōnis – m, актѐр, трагик 

Homērus, i – m. Гомер, древнейший из известных греческих поэтов 

homo, ĭnis – m, человек 

honor, ōris – m, честь, почесть, почѐт, уважение 

honōro, āvi, ātum, āre – уважать, чтить 

Horatius, i (Quintus Horatius Flaccus) – Квинт Гораций Флакк, один из  круп-

нейших поэтов «золотого века» римской литературы 

horribĭlis, e – страшный, ужасающий, ужасный 

horrĭdus, a, um – страшный, дикий, грубый 

hortor, ātus sum, āri – побуждать, ободрять 

hostīlis, e – неприятельский, вражеский 

hostis. is – f, чужеземец, военный противник, неприятель, враг 

hospitium, i – n гостеприимство, хлебосольство, радушный приѐм  

humānus, a, um – человеческий, свойственный человеку 

humĭlis, e – низкий, вышедший из низов, простонародный 

 

I 
ibi – там 

Icarius, a, um – икарийский; mare Icarium – Икарийское море 

Icǎrus, i – m, Икар, сын Дедала, улетевший вместе с отцом из Крита на   

искусственных крыльях, но в пути упавший в море и утонувший 

ignārus, a, um – неизвестный, незнакомый, чуждый  

igĭtur – тогда, в таком случае, итак, же 

ignis, is – m, огонь ; igni ferroque – огнѐм и мечом 

ignorantia, ae – f, незнание, неведение 
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ignōro, āvi, ātum, āre –не знать, быть в неведении 

ignosco, nōvi, nōtum, ĕre – прощать, извинять 

illustris, e – светлый, знаменитый, блистательный, выдающийся 

imber, bris – m, проливной дождь, ливень 

imbuo, bui, būtum, ĕre – напитывать, напоить, перен. внушать, наполнять 

imitatio, ōnis – f, подражание  

immineo, – , – , imminēre – ждать с нетерпением 

immŏlo, āvi, ātum, āre – приносить в жертву 

immortālis, e – бессмертный 

impedimentum, i – n, препятствие, помеха (esse impedimento + Dat. – препят-

ствовать, мешать чему-л. или кому-л. ) 

imperātor, ōris – m, повелитель, властелин, император 

imperium, i – n, власть, владычество  

impĕro, āvi, ātum, āre – приказывать, повелевать 

impetro, āvi, ātum, āre – выпросить, достигнуть, добиться, получить 

impeto, – , ītum, ĕre – нападать, поражать  

impetus, us – m, натиск, наступление, нападение  

impleo, ēvi, ētum, ēre – наполнять, засыпать 

implōro, āvi, ātum, āre – слѐзно молить, призывать со слезами  

impōno, posui, posĭtum, ĕre – налагать, причинять 

imprūdens, entis – ничего не подозревающий, неопытный 

impunītus, a, um – ненаказанный, безнаказанный 

in – (+ Acc.) на вопрос «куда?» (+ Abl.) на вопрос «где?» в, к, на, во время 

inānis, e – пустой 

incendo, cendi, censum, ĕre – зажигать, поджигать, сжигать 

incertus, a, um – рискованный, переменчивый, опасный 

incito, āvi, ātum, āre – побуждать, поощрять, подстрекать 

inclūdo, clusi, clūsum, ĕre – заключать, запирать, заточить 

incognĭtus, a, um – неизвестный, неведомый  

incŏla, ae – m, житель 

indīco, dīxi, dictum, ĕre – объявлять, возвещать, назначать 

indignus, a, um – недостойный, позорный, постыдный  

inde – оттуда 

infans, antis – m, f, дитя, младенец, ребѐнок 

infēlix, īcis – несчастливый, несчастный 

infĕrus, a, um – нижний, подземный, относящийся к царству мѐртвых apud 

infĕros – в подземном мире, в царстве мертвых 

ingeniōsus, a, um – щедро одарѐнный от природы, даровитый, талантливый 

ingenium, i – n, врождѐнные особенности, свойства, нрав, характер 

ingens, entis – огромный; мощный, сильный, великий, могущественный 

ingredior, gressus sum, gredi – вступать, входить, начинать 

inimīcus, i – m, недруг, враг, противник 

injicio, jēci, jectum, ĕre – погружать, налагать 

injuria, ae – f, правонарушение; обида, несправедливость 
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injuste – несправедливо, без основания, напрасно 

inopia, ae – f, бедность, нужда 

inquit – говорит 

inscipio, cēpi, ceptum, ĕre – начинать 

inscrībo, scrīpsi, scrīptum, ĕre – вписывать, писать (на) 

insidiae, ārum – интриги, козни 

insignis, e – заметный, выделяющийся, бросающийся в глаза  

inspiro, āvi, ātum, āre – дуть; воодушевлять, вдохновлять 

instrumentum, i – n, орудие, инструмент 

instruo, struxi, structum, struĕre – устроить, притводить в порядок, обучать 

insŭla, ae – f, остров 

intellego, lēxi, lēctum, ĕre – познавать, понимать 

inter (+ Acc.) – между, посреди  

interdiu – днѐм 

interficio, fēci, fectum, ĕre – убивать, истреблять, уничтожать, пожирать 

intersum, fui, – , esse – быть (посреди), находиться (между), присутствовать 

intro, āvi, ātum, āre – входить, вступать въезжать 

introitus, us – m, вход 

inutĭlis, e – бесполезный 

invenio, vēni, ventum, īre – находить, создавать 

invīsus, a, um – невидимый, невиданный, небывалый 

invīto, āvi, ātum, āre – приглашать 

invoco, āvi, ātum, āre – призывать, приглашать 

Iphigenia, ae – f, Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры 

ipse, a, um – сам, сама, само 

ira, ae – f, гнев 

irrīto, āvi, ātum, āre – раздражать, озлоблять 

is, ea, id – мест. этот, эта, эта; тот, та, то; он, она, оно 

ita – так, таким образом 

Italia, ae – f, Италия  

itaque (= et ita) – и так, так и 

iter, itinĕris – n, путь, путешествие 

 

J 
jaceo, cui, cĭtum, ēre – лежать 

jacto, āvi, ātum, āre – бросать, швырять, метать 

jam – уже 

jecur, jecŏris – n, печень  

jejuno, jejūno, – , – , āre – воздерживаться от пищи, поститься  

jejūnus, a, um – голодный, ничего не евший 

jocus, i – m, шутка, острота 

jubeo, jussi, jussum, ēre – приказывать, предписывать, велеть 

judex, judĭcis – m, судья 

jucundus, a, um – приятный, привлекательный, милый 



118 

Juno, Junōnis – f, Юнона 

Juppĭter, Jovis – Юпитер (верховный бог в римской мифологии) 

1) juvenis, e – молодой, юный  

2) juvenis, is – молодой человек, юноша; молодая женщина, девушка 

jus, juris – n, право, справедливость 

jussus, ūs – m, приказание, повеление 

juvĕnis, is – m, f, молодой человек, юноша; молодая женщина, девушка 

juvo, juvi, jutum, āre – помогать, поддерживать 

 

K 
Kalendae, ārum – календы, 1-ый день каждого месяца у римлян 

 

L 

labor, ōris – m, усилие, труд, работа  

labōro, āvi, ātum, āre – работать, трудиться 

Labyrinthus, i– m, Лабиринт 

lacrĭma, ae – f, слеза 

lacus. us – m, озеро 

laedo, laesi, laesum, ĕre – оскорблять, причинять вред 

laetitia, ae – f, радость, весѐлость, веселье, ликование 

Laius, i – m, Лай, отец Эдипа, муж Иокасты, царь Фив 

lapis, ĭdis – m, камень 

lateo, ui, – , ēre – скрываться, укрываться, быть скрытым 

laterna, ae – f, фонарь, лампа 

latifundium, i – n, обширное поместье 

I. latīnus, a, um – латинский  

II. Latīnus, i – латинянин, житель Лация  

III. Latīnus, i – Латин, правитель Лация, отец Лавинии, тесть Энея 

latus, a, um – широкий 

laudo, āvi, ātum, āre – хвалить 

Lavinia, ae – Лавиния, дочь Латина, вторая жена Энея 

lavo, lavi, lautum, āre – мыть, умывать 

legatio, ōnis – f, посольство, послы 

legātus, i – m, посол 

lego, legi, lectum, legĕre – читать, собирать 

lente – медленно 

leo, ōnis – m, лев 

levis, e – лѐгкий, нетяжѐлый 

levo, āvi, ātum, āre – облегчать, смягчать 

lex, legis – f, закон 

libenter – охотно, с удовольствием 

1) liber, libri – m, книга, сочинение 

2) liber, bĕra, bĕrum – свободный, вольный, независимый 

3) libĕri, ōrum – pl. дети 
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libertas, ātis – f, свобода, воля 

libero, āvi, ātum, āre – освобождать, избавлять, отпускать на свободу  

licet, licuit, –, ēre – безл. позволено, можно, разрешается 

linea, ae – f, линия, черта 

lingua, ae – f, язык 

littera, ae – f, буква, pl. науки, образование, учѐность 

locus, i – m, место 

longinquus a, um – далѐкий, дальний, иноземный, чужой 

longus, a, um – длинный; долгий, длительный, долговременный 

loquor, locūtus sum, loqui – говорить, разговаривать, рассказывать  

lucerna, ae – f, свеча, светильник, лампада 

lucus, i – m, священная роща 

ludibrium, i – n, насмешка;  

ludibrio habēre (+Acc.) – насмехаться, издеваться над кем-л. 

ludus, i – m, игра, забава, шутка; pl.- публичные игры, состязания, зрелища 

luna, ae – f, луна, лунное сияние 

lupus, i – m, волк 

lux, lucis – f, свет, освещение, сияние; солнечный свет, день 

lyra, ae – f, лира 

 

M 
1) Macedo, ŏnis – македонский 

2) Macedo, ŏnis– m, македонец 

magĭcus, a, um – магический, волшебный 

magister, tri – m, учитель magnus, a, um – большой, крупный 

magistra, ae – f, учительница 

magnifĭcus, a, um – великолепный, роскошный, пышный 

male – плохо, дурно, скверно 

maleficium, i – n, преступление, насилие, злодеяние  

1) malum, i – n, зло, беда, бедствие, страдание 

2) malum, i – n, яблоко, древесный плод; malum Punĭcum – гранат 

malus, a, um – плохой, дурной, злой 

mando, āvi, ātum, āre – вручать, передавать; вверять, доверять 

mane – рано, утром  

maneo, mansi, mansum, ēre – оставаться, находиться, пребывать 

Manlius, i – m, Манлий, вождь, спасший Капитолий от ночного нападения  

галлов в 390 г. до н. э. 

manus, us – f, рука  

mater, matris – f, мать 

matrimonium, i – n, брак, супружество; in matrimonium dare – выдать замуж 

mare, maris – n, море 

margarīta, ae – f, жемчужина, перл 

maritimus, a, um – морской, приморский 

marītus, i – m, муж, супруг 
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Marius a, um – Марий, римск. nomen 

marmor, ŏris – n, мрамор 

Mars, Martis – m, Maрс, бог войны 

Martius, a, um – посвящѐнный Марсу; Martius campus – Марсово поле 

Mausoleum, i – n, гробница царя Мавзола, переносн.– великолепная 

гробница 

maxime – больше всего 

maximus, a, um – превосх. ст. к magnus 

medicabĭlis, e – исцелимый, излечимый 

medicīna, ae – f, медицина, лечебное средство, лекарство 

medĭcus, i – m, лекарь, врач 

medius, a, um – находящийся посреди, средний 

melius, a, um – сравн. ст. к bonus 

memoria, ae – f, память, способность запоминания 

Menelaus, i – m, Менелай, муж Елены, царь Спарты 

mens, mentis – f, ум, мышление, рассудок 

mensa, ae – f, стол 

meo, āvi, ātum, āre – ходить, проходить 

mercātor, ōris – m, купец 

Mercurius, i – Меркурий, в римской мифологии вестник богов, покровитель   

торговли 

meridies, ei – m, полдень 

merito – по заслугам, заслуженно 

mereo, rui, ritum, ēre – оказать большие услуги  

meto, messui, messum, ĕre – косить, жать 

metuo, ui, ūtum, ĕre – бояться, страшиться, опасаться 

meus, a, um – мой 

migro, āvi, atum, āre – переходить, переезжать, переселяться  

militia, ae – f, военная служба  

milĭto, āvi, ātum, āre – бороться, находиться на военной службе 

miles, milĭtis – m, воин, солдат, боец 

Milesius, a, um – милетский 

mille – тысяча 

Minerva, ae – f, Минерва, богиня ремѐсел и искусств у древних римлян 

ministro, āvi, ātum, āre – служить, прислуживать 

minitor, ātus sum, āri – грозить, угрожать чему-л. 

Minos, ōis – m, Минос, сын Европы и Юпитера, царь Крита 

miror, ātus sum, āri – дивиться, поражаться, любоваться, восхищаться 

mirus, a, um – удивительный, дивный, необыкновенный, восхитительный 

miser, ĕra, ĕrum – несчастный, плачевный, жалкий 

misĕre – несчастливо, плачевно, жалким образом 

mitĭgo, āvi, ātum, āre – смягчать, умерять, успокаивать, укрощать  

mitra, ae – f, восточный головной убор, тюрбан, митра 

mitto, misi, missum, ĕre – посылать, отправлять 
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modo – вскоре, сейчас, тотчас 

modus, i – m, мера; образ, род, способ 

monstro, āvi, ātum, āre – указывать, показывать 

molestus, a, um – обременительный, тяжѐлый, тягостный  

mollesco, – , – , ĕre – cтановиться мягким 

mollio, īvi, ītum, īre – размягчать, смягчать 

mons, montis – m, гора, глыба 

monstro, āvi, ātum, āre – указывать, показывать 

monstrum, i – n, чудо, чудовище 

mora, ae – f, замедление, промедление, задержка 

morbus, i – m, болезнь, недуг 

mordeo, momordi , morsum, ēre – кусать, грызть,пожирать 

morior, mortuus sum, mori – умирать 

mors, mortis – f , смерть  

mortālis, e – подверженный смерти, смертный 

mos, moris – m, нрав, обыкновение, обычай 

moveo, movi, motum, ēre – двигать, приводить в движение, шевелить 

Mucius, i – m, Муций; Mucius Scaevŏla – римский легендарный герой  

mulier, ĕris – f, женщина 

multitūdo, ĭnis – f, множество, масса, толпа лaюдей 

multus, a, um – многочисленный 

mundus, i – m, мироздание, мир 

municipium, ii – n, город с правом самоуправления  

(munia, ium – n, обязанности + capio) 

munio, munīvi, munītum, munīre – укреплять 

munus, ĕris – n, обязанность, дар, жертва, приношение 

murus, i – m, стена 

Musa, ae – f , Муза, богиня искусств и наук  

musca, ae – f, муха 

muto, āvi, ātum, āre – менять 

Myndus, i – m, Минд, портовый город к западу от Галикарнасса 

 

N 

Nabathae, ārum – набатеи, народность в Аравии 

narro,āvi, ātum, āre – рассказывать, сообщать 

nascor, natus sum, nasci – рождаться, происходить 

nasus, i – m, нос 

natus, a, um – рождѐнный, родившийся 

nauta, ae – m, мореплаватель, моряк 

natūra, ae – f, природа, природные свойства 

navĭgo, avi, ātum, āre – плыть (на судне)  

navis, is – f , корабль, судно 

neco, āvi, ātum, āre –убивать, губить, уничтожать 

neglego, lēxi, lectum, ĕre – не заботиться, забрасывать, относиться беспечно  
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nego, āvi, ātum, āre – отрицать, отказывать 

negotium, i – n, занятие, дело, работа 

Neptūnus, i – m, Нептун, (у греч. Посейдон), бог морей и всех водоѐмов  

neque – и не, также не 

nesciо, nescīvi, nescītum, nescīre – не знать  

nex, necis – f, насильственная смерть, убийство 

nihil – ничто; nihilo minus – нисколько 

niger, nigra, nigrum – черный 

nitor, nisus sum, niti (+ Abl.) – опираться на что-то 

niveus a, um – снежный, белоснежный, ослепительно белый  

nobilis, e – известный, родовитый, знатный 

noceo, cui, cĭtum, ēre – вредить, причинять вред 

noctu – ночью 

nomen , ĭnis – n, имя, название, наименование 

nomĭno, āvi, ātum, āre – называть, именовать 

non – не 

nonne – не правда ли (прямой вопрос); не …ли (косвенный вопрос) 

nonnullus, a, um – некоторый, иной  

nosco, nosco, nōvi, nōtum, ĕre – знакомиться, познавать, изучать 

noster, nostra, nostrum – наш, наша, наше 

nota, ae – f, знак, (от)метка, замечание 

noto, āvi, ātum, āre – обозначать, воспринимать, замечать 

notus, a, um – известный, знакомый 

novem – девять 

nox, noctis – f, ночь 

nubes, is – f, облако, туча  

nubĭlus, a, um – облачный, хмурый, пасмурный 

nullus, a, um – никакой, ни один 

nunquam – никогда 

numerus, i – m, число 

nuptiae, ārum – свадьба, бракосочетание 

 

O 

obsecro āvi, ātum, āre – настойчиво просить, молить, умолять 

observo, āvi, ātum, āre – внимательно следить, наблюдать, подстерегать 

obstruo, strūxi, strūctum, ĕre – загрaждать, мешать, препятствовать 

obtineo, tinui, tentum, ēre – владеть, занимать 

occupo, āvi, ātum, āre – занимать, захватывать 

occīdo, cīdi, cīsum, ĕre – убивать, умерщвлять 

Oceănus, i – m, Океан 

ocŭlus, i – m, глаз, око, взгляд, взор 

odiōsus, a, um – достойный ненависти, ненавистный 

odor, odōris – m, запах, аромат 

Oedĭpus, i – m, Эдип, сын Лаия и Иокасты, царь Фив 
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officium, i – n долг, обязанность  

oleo, lui, – , ēre – пахнуть, издавать запах 

olim – когда-то, некогда 

Olympia, ōrum – n, Олимпийские игры;  

 Olympia vincĕre – победить на Олимпийских играх 

Olympus, i – m, Олимп 

omnis, e – весь, весь 

onerarius, a, um – грузовой  

oppĭdum, i – n, город (провинциальный); укреплѐнное место 

oppōno, posui, posĭtum, ĕre – ставить против, выставлять навстречу 

opprĭmo, pressi, pressum, ĕre – сжимать, попирать, угнетать 

oppugno, āvi, ātum, āre – осаждать, штурмовать 

optimus a, um – превосх. ст. к bonus 

opus, operis – n, дело, труд, работа, произведение, творение 

opulentus, a, um – состоятельный, богатый 

ora, ae – f, берег, побережье, прибрежная область 

oracŭlum, i – n, оракул, пророческое изречение оракула 

oratio, oratio – f, речь, высказывание, выступление 

Orbilius, i (Pupillus) – m, Орбилий Пупилл, римский грамматик времен прав-

ления Августа, учитель знаменитого поэта Горация. 

orbis, is – m, окружность, круг orbis terrārum – земной шар  

ordo, ĭnis – m, ряд, вереница, порядок, расположение; ex ordine – по порядку 

orior, ortus sum, īri – вставать, начинаться, возникать 

ornātus, us – m, облачение, одежда, наряд 

orno, avi, ātum, āre – наряжать, украшать 

oro, āvi, ātum, āre – говорить, молить 

os, oris – n, рот, уста; красноречие, слова 

os, ossis – n, кость 

osculum, i – n, поцелуй 

otium, i – n, свободное время, досуг 

ovum, i – n, яйцо 

 

P 

paedagōgus, i – m, слуга, приставленный к ребѐнку для надзора и сопровож-

дения 

paene – почти, чуть (ли) не  

pagus, i – m, сельская община, село, деревня; область, район, округ 

palam – открыто, явно 

palma, ae – f, пальмовая ветвь (награда победителю) 

Pan, Panis – m, Пан, в бог лесов, полей, стад и пастухов 

panis, is – m, хлеб 

par, paris – равный, одинаковый 

parens, entis – m, n, родитель(ница); pl. – родители 

Paris, Parĭdis – m, Парис, троянский царевич, сын Приама и Гекубы 
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Parnassus, i – m, Парнасс, гора в Фокиде; у еѐ подошвы находились посвящѐн-

ные Аполлону и Музам Дельфы и Кастальский источник  

paro, āvi, ātum, āre – готовить; накапливать, стяжать, приобретать 

pars, partis – f, 1) часть 2) роль 

parvŭlus, a, um – маленький, крохотный  

parvus, a, um – малый, маленький, небольшой, мелкий 

passus, us – m, шаг 

pastor, ōris – m, пастух 

pater, patris – m, отец 

patientia, ae – f, терпение, выносливость, выдержка, стойкость 

patior, passus sum, pati – терпеть, переносить, страдать, мучиться 

patria, ae – f, отечество, родина 

patrōna, ae – f, покровительница, защитница 

patrōnus, i – m, защитник, покровитель, заступник 

paucus, a, um – малый, небольшой  

paulisper – недолго, (на) короткое время, (на) минуту 

paulum, i – немногое, немного; paulo post – вскоре после этого 

pax, pacis – f, мир 

Phoenīces, um – финикияне 

pingo, pinxi, pictum, ĕre – писать красками, рисовать 

pecunia, ae – f, имущество, состояние, деньги 

Peleus, ei – m, Пелей 

pello, pepŭli, pulsum, ĕre – бить, толкать, изгонять, прогонять  

pendo, pependi, pensum, ĕre – вешать, висеть; зависеть, ценить, уважать 

penna, ae – f, перо 

per (+ Acc.) – через, сквозь, по; в течение, в продолжение; с помощью 

percipio, cēpi, ceptum, ĕre – брать, воспринимать 

pereo, ii, ĭtum, īre – гибнуть 

perfidia, ae – f, вероломство, неверность, нечестность 

pericŭlum, i – n, опасность, риск 

perītus, a, um – опытный, умелый, сведущий, знающий 

permitto, mīsi, missum, ĕre – допускать, разрешать  

permoveo, mōvi, mōtum, ēre – приводить в сильное движение, волновать 

pernicies, ei – f, уничтожение, гибель  

Persae, ārum – m, персы 

persōna, ae – f, личность, лицо, маска 

persuadeo, suāsi, suāsum, ēre (+ dat.) – убеждать, уверять, внушать 

perterreo, terrui, territum, ēre – устрашать, приводить в ужас 

perturbo, āvi, ātum, āre – приводить в замешательство, расстраивать, нарушать 

pervenio, vēni, ventum, īre – достигать, прибывать  

pes, pedis – m, нога, ступня 

pessimus, a, um – превосх. ст. к malus 

peto, īvi, ītum, ĕre (+Acc.) – стараться, стремиться, устремляться, бросаться, 

добиваться 
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Phaeaces, um – феаки, племя мореплавателей, у царя которых, Алкиноя, 

Одиссей встретил радушный приѐм 

Philippus, i – m, Филипп имя македонских царей, из которых наиболее изве-

стен отец Александра 

philosŏphus, i – m, философ 

Phoebus, i– m, Феб («лучезарный»), эпитет Аполлона; солнце 

pietas, ātis – f, набожность, благочестие 

plaga, ae – f, удар, ушиб;  plagas dare – бить 

plaudo, plausi, plausum, ĕre – бить; хлопать, аплодировать 

plebs, plebis – f, плебс, народная масса, простой народ 

plenus, a, um – полный, наполненный 

plerumque – большей частью, в большинстве случаев 

Plutarchus, i – m, Плутарх, древнегреческий писатель и историк  

Pluto, ōnis – m, Плутон, бог подземного царства 

poena, ae – f, наказание, кара 

poēta, ae – m, поэт 

Polўbus, i – m, Полиб, царь Коринфа 

Pompilius, a, um – Помпилий, nomen; Numa Pompilius, второй римский царь   

(715 – 672 гг. до н. э.) 

pono, posui, posĭtum, ĕre – класть, размещать  

popŭllus, i – m, народ 

porcus, i – m, свинья 

Porsenna, ae – m, Порсена, царь Этрурии, в 509 г. до н. э. одержавший победу   

над Римом 

porta, ae – f, ворота, вход, выход, проход 

porto, āvi, ātum, āre – носить, переносить 

portus, us – m, порт, пристань, гавань 

possum, potui, – , posse – мочь, быть в состоянии 

post (+ Acc.) – после, за 

postea – после того, потом, позже, впоследствии 

postpōno, posui, posĭtum, ĕre – ставить ниже 

postrēmo – наконец, в конце концов 

postquam – после того как, с тех пор как; поскольку, так как 

potentia, ae – f, сила, мощь, политическая власть 

praecēdo, cessi, cessum, ĕre – идти впереди, предшествовать 

praecipio, cēpi, ceptum, ĕre – предписывать, приказывать, велеть 

praecipue – преимущественно, главным образом 

praedico, dīxi, dictum, ěre – говорить перед к-ли бо, утверждать 

praepăro, āvi, ātum, āre – заранее готовить, подготавливать 

praesens, entis – лично присутствующий, настоящий, немедленный 

praesidium, i – n, защита 

praesto, stiti, stĭtum, āre – стоять впереди или выше, быть лучше, выделяться, 

превосходить 

praesum, fui, – , esse – быть впереди, руководить командовать 
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praeter (+ Acc.) – кроме, за исключением 

praevaleo, valui, – , ēre быть сильнее, иметь перевес 

prandium, i – n, завтрак; закуска 

premo, pressi, pressum, ĕre – давить, попирать, охватывать 

prex, precis – f, просьба, мольба 

Priamus, i – m, Приам, царь Трои 

primo – вначале 

1) primus, a, um – первый, начальный, главный  

2) primum, i – начало, авангард 

3) primum – adv сначала, сперва 

1) princeps, princĭpis – m, глава, предводитель; вожак 

2) princeps, princĭpis – первый, главный, лучший  

privātus, a, um – частный; privāto consilio – по личному почину; privāta impen-

sa – на личные расходы 

pro (+Abl.) – перед, за, вместо 

procēdo, cessi, cessum, ĕre – выходить вперед, доходить, достигать 

procella, ae – f, сильная буря 

prodigium, i – n, чудо, чудовищный поступок, чудовище 

proficio, fēci, fectum, ĕre – продвигаться, достигать, добиваться 

proficiscor, fectus sum, ficīsci – отправляться, направляться, уходить  

progredior, gressus sum, gredi – выступать, идти вперѐд, продвигаться 

prohibeo, bui, bĭtum, ēre – удерживать, не давать, ограждать, запрещать 

Prometheus, i – m, Прометей  

promitto, mīsi, missum, ĕre – обещать 

prope (+ Acc.) близ, вблизи, поблизости 

propĕro, āvi, ātum, āre – спешить  

propius – ближе 

propōno, posui, posĭtum, ĕre – ставить впереди, предлагать, принимать 

propter (+ acc.) – вследствие, ввиду, из-за 

Proserpĭna, ae – f, Прозерпина, дочь Цереры и Юпитера, жена Плутона,  бо-

гиня подземного мира 

prosum, profui, – , prodesse – быть полезным, приносить пользу 

provenio, vēni, ventum, īre – выходить, выступать, появляться 

proverbium, i – n, пословица 

proximus, a, um – весьма близкий, ближайший 

publĭcus, a, um – общественный, государственный, официальный 

puella, ae – f, девушка 

puer, ĕri – m, мальчик 

pugna, ae – f , битва, состязание, война 

pugno, āvi, ātum, āre – биться, драться, сражаться 

pulcher, chra, chrum – красивый  

pulchre – красиво, прекрасно, отличнo 

Pùnĭcum, i (malum) – n, гранат 

punio, īvi, itum, īre – наказывать, карать, мстить 
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puto, āvi, ātum, āre – считать, полагать, думать 

puppis, is – f, корма 

purus, a, um – чистый, девственный, безупречный 

Pygmaliōn, ōnis – m, Пигмалион – скульптор, влюбившийся в созданную им      

статую девушки и попросивший Венеру ее оживить 

Pyrrha, ae – f, Пирра, жена Девкалиона 

 

Q 
quaero, sīvi, sītum, ĕre – искать, разыскивать 

quamquam – хотя , однако, впрочем 

quantopĕre – насколько, в какой мере, до какой степени 

quasi – как будто, наподобие, словно 

quattuor – четыре 

queror, questus sum, queri (+ Acc.) – жаловаться на что-л. 

qui, quae, quod – кто, который, какой 

quidem – же, но ведь 

quin – и даже 

quisquam, quidquam – (хоть) кто-нибудь, что-нибудь (вообще) 

quisque, quaeque, quidque – каждый, всякий; тот или иной, соответствующий 

quo – куда 

1. quod – conj. ибо, оттого, потому что  

2. quod – n к qui и quis  

quondam – когда-то, некогда 

quoniam – так как, потому что 

quoque – также, тоже 

 

R 
radix, īcis – f, корень 

ramus, i – m, ветвь, ветка 

rapio, rapui, raptum, ĕre – хватать, уводить, похищать  

raptus, us – m, похищение 

rarus, a, um –  редкий, редкостный; негустой 

rasus, a, um – чистый 

Rhea, ae – f, Рея, древнеиталийское имя; Rhea Silvia – дочь царя Альбы Нуми-

тора, жрица Весты, родившая от Марса Ромула и Рема 

recēdo, cessi, cessum, ĕre – уходить назад, отступать 

recito, āvi, ātum, āre – читать вслух 

recipio, cēpi, ceptum, ĕre – брать назад, получать 

recuso, āvi, ātum, āre – отклонять, отвергать, отказываться 

reddo, reddĭdi, reddĭtum, ĕre – отдавать назад, выдавать обратно 

redeo, redii, redĭtum, redīre – возвращаться 

redūco, dūxi, ductum, ĕre – возвращать, приводить обратно 

regīna, ae – f, царица 

regio, regionis – f страна, область 
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regno, āvi, ātum, āre – царствовать, быть царѐм, повелевать, господствовать  

regnum, i – n, господство, царская власть 

regredior, gressus sum, grĕdi – идти назад, возвращаться 

rego, rexi, rectum, ĕre – править, управлять 

rei – f, вещь, предмет, обстоятельство, положение дел;  res gestae – деяния; res 

publĭca – республика 

relēgo, legi, lectum, ĕre – вновь собирать, снова обсуждать, обдумывать 

relinquo, līqui, lictum, ĕre – оставлять 

remedium, i – n, лекарство, средство 

remitto, mīsi, missum, ĕre – отсылать, посылать обратно, отпускать 

Remus, i – Рем, брат-близнец Ромула 

repello, repŭli, repulsum, ĕre – отталкивать, отражать 

reperio, repĕri, repertum, īre – находить, отыскать, разыскать 

repeto, petīvi, petītum, ĕre – возвращать, привозить обратно 

reprehendo, prehendi, prehensum, ĕre – задерживать, осуждать, порицать 

repudio, āvi, ātum, āre – отталкивать; отвергать, отклонять, пренебрегать res, 

repugno, āvi, ātum, āre – противиться, противоречить  

res, ei – f, вещь, предмет, дело; res publica – республика (букв. общественное 

дело) 

reseco, secui, sectum, āre – обрезывать 

resisto, stiti, – , ĕre – противостоять, противодействовать, сопротивляться 

respīro, āvi, ātum, āre – выдыхать, испускать, переводить дыхание 

respondeo, spondi, sponsum, ēre – отвечать  

responsum, i – n, ответ, заключение, изречение (оракула) 

retineo, tinui, tentum, ēre – удерживать, задерживать 

revŏco, āvi, ātum, āre – звать назад, вызывать обратно 

rex, regis – m, царь 

rideo, rīdeo, rīsi, rīsum, ēre – смеяться 

rigo, āvi, ātum, āre – распределять, орошать, поливать 

rursus – назад, обратно 

robus, robŏris – n, сила, крепкость 

rogo, āvi, ātum, āre – спрашивать  

Roma, ae – Рим 

1) Romānus, a, um – римский 

2) Romānus, i – m, римлянин 

Romŭlus, i – m Ромул, сын Peu Сильвии и Марса, брат-близнец Рема 

rosa, ae – f, роза 

rudis, e – грубый, неучѐный, rudis litterārum – несведущий в науках  

rursus – назад, опять, снова 

Rutŭli, ōrum – рутулы, древний народ в Лации 

 

S 
sacer, cra, crum – посвящѐнный, священный, святой 

sacerdos, ōtis – m, f, жрец, жрица 
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sacrificium, i – n, жертва, жертвоприношение 

sacro, āvi, ātum, āre – освящать, объявлять неприкосновенным, посвящать 

Sabaei, ōrum – m, сабеи, народность в Южной Аравии 

Sabīni, ōrum – m, сабиняне, племя в гористой области к сев.-вост. от Рима 

saepe – часто, многократно 

saevus a, um – суровый, свирепый, лютый 

sagitta, ae – f, стрела 

salus, ūtis – f, здоровье, благо, благополучие, спасение, сохранение жизни  

salūto, āvi, ātum, āre – приветствовать, посылать привет 

salveo, – , – , ēre – быть здоровым, хорошо чувствовать себя, здравствовать 

sanus, a, um – здоровый 

sapiens, entis – разумный, рассудительный 

sapientia, ae – f, мудрость, знание 

sapio, ii, – , ĕre – быть рассудительным, быть разумным 

sat = satis 

satis – достаточно, довольно 

Saturnalia (pl. Saturnalias) – сатурналии (в Древнем Риме - народный праздник  

по окончании полевых работ в честь бога Сатурна) 

Saturnus, i – m, Сатурн (греч. Кроноc) 

saxum, i – n, скала 

Scevŏla, ae – m, Сцевола; Mucius Scevŏla – римский легендарный герой 

schola, ae – f, школа, учѐный доклад, лекция 

scientia, ae – f, знание, сведение 

scio, scīvi, scītum, scīre – знать, понимать 

scriba, ae – m, писец, секретарь 

scribo, scripsi, scriptum, ĕre – чертить, писать 

sculpo, sculpsi, sculptum, ĕre – высекать, ваять 

scriptor, ōris – m, писатель, автор, составитель  

scrobis, is – f, яма  

sculptor, ōris – m, резчик, ваятель, скульптор 

si – если (бы), в случае если 

sic – так, вот как 

Sicilia, ae – f, Сицилия 

signum, i – n, знак, отметка 

silens, entis – спокойный, тихий, безмолвный 

silva, ae – f, лес 

simĭlis, e – похожий, подобный, сходный 

simulacrum, i – n, статуя, образ, изображение  

sine – без  

situs, a, um – расположенный, находящийся 

secrētum, i – n, тайна, секрет 

secrētus, a, um – отдалѐнный, тайный, скрытый 

secrēto – втайне, наедине 

secundo, āvi, – , āre – способствовать, благоприятствовать, помогать 
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sed – но, а, же, впрочем 

sedeo, sedi, sessum, ēre – сидеть, восседать 

seditio, ōnis – f, мятеж, бунт, восстание  

seligo, lēgi, lectum, ĕre – выбирать, избирать  

semĭno, āvi, ātum, āre – сеять 

semper – всегда, постоянно 

Semprōnius, a, um – Семпроний, римск. nomen; 

senātor, ōris – m, член сената, сенатор 

senātus, us –m, сенат, государственный совет Рима 

1) senex, senis – m, f, старик, старец 

2) senex, senis – старый, преклонный 

sententia, ae – f, мнение изречение, сентенция 

sentio, sensi, sensum, īre – чувствовать, ощущать, узнать, испытать 

sepăro, āvi, ātum, āre – отделять, разделять, обособлять 

septem – семь 

sepulcrum, i – n, могила, гробница 

sequor, secūtus sum, sequi – идти вслед (за), следовать, провожать 

sero, sevi, satum, ĕre – сеять, засевать, засаживать 

Servilius, a, um – Сервилий; Publius Servilius Casca, народный трибун, участ-

ник заговора против Цезаря 

servio, īvi, ītum, īre – быть рабом, служить, прислуживать 

servitus, ūtis – f, рабство , неволя 

servo, āvi, ātum, āre – наблюдать, беречь, сохранять 

servus, i – m, раб, невольник 

sol, solis – m, солнце 

sollemnis, e – ежегодный, праздничный 

soleo, solitus sum, ēre – иметь обыкновение 

sollers, ertis – изобретательный, хитроумный, замысловатый 

solus, a, um – один лишь 

solum – только; non solum…sed etiam – не только, … но и 

solvo, solvi, solūtum, ĕre – отвязывать, выполнять, разгадывать 

somnium, i – n, сон, сновидение 

somnus, i – m, сон, дремота 

sociĕtas, ātis – f, общение, связь, союз 

socius, i – m товарищ, спутник 

sors, sortis – f, жребий , удел, участь, судьба 

Spartacus, i – m, Спартак, организатор и руководитель восстания рабов 

spatium, i – протяжение, промежуток времени, период, срок 

Sphinx, sphingis – f, сфинкс, мифологическое существо 

specto, āvi, ātum, āre – смотреть, глядеть 

spero, āvi, ātum, āre – надеяться 

spes, ei – f, надежда, упование, чаяние 

spiro, āvi, ātum, āre – дышать 

stagnum, i – n, озеро, пруд, болото 
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statim – тотчас, немедленно 

statua, ae – f, статуя 

statuo, tuī, tūtum, ĕre – ставить, назначать, постановлять, решать 

stella, ae – f, звезда 

stipendium, i – n, солдатское жалованье, плата за военную службу 

1) stultus, a, um – глупый, неразумный 

2) stultus, i – m, глупец, дурак 

sto, steti, statum, āre – стоять, находиться 

studium, i – n, старание, усердие, пристрастие 

stylus, i – m, палочка с одним острым концом для письма по воску и с другим  

тупым для стирания написанного  

sub (+Acc.) – под  

subdūco, dūxi, ductum, ĕre – незаметно уводить, похищать 

subĭto – внезапно, неожиданно 

succenseo, censui, censum, ĕre (+ dat.) – гневаться, сердиться на кого-л. 

Suēbi, ōrum – свебы, ряд племен в сев.-вост. Германии 

Sulla, ae – Сулла, cognomen в роде Корнелиев 

suillus, a, um – свиной  

sum, fui, – , esse – быть, существовать 

summa, ae – f, сумма, итог 

summus a, um – превосх. ст. к superus – высочайший, верхний  

super – над 

superbia, ae – высокомерие, чванство, надменность 

supero, āvi, ātum, āre – возвышаться, превосходить, одолевать 

superus, a, um – верхний, вышний, небесный 

suppōno, posui, posĭtum, ĕre –класть под, подкладывать 

surdus a, um – глухой 

susurro, – , – , āre – шептать 

suus, a, um – свой 

 

T 
 

tabeo, ui, – , ēre – таять, растекаться, разлагаться 

tabŭla, ae – f, доска, плита, таблица  

taceo, tacui, tacĭtum, tacēre – молчать 

Tacĭtus, i – m, Тацит, римский историк 

tam – так, настолько, столь, до такой степени 

tandem – наконец 

tango, tetĭgi, tactum, ĕre – трогать, прикасаться 

Tantălus, i – m, Тантал, миф. царь Фригии 

tantum – лишь, только 

Taurica, ae – f, Таврида (совр. Крым) 

Thebānus, i – n, фиванец 

tego, tēxi, tēctum, ĕre – крыть, покрывать  
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telum, i – n, метательное оружие, метательный снаряд 

templum, i – n, освящѐнное место, святилище, храм 

tempestās, ātis – f, время, буря, гроза  

tempus, ŏris – n, время; промежуток времени 

tendo, tetendi, tentum, ĕre – тянуть, направлять, держать, вытягивать 

teneo, tenui, tentum, ēre –держать  

tener, ĕra, ĕrum – нежный, мягкий 

tento, āvi, ātum, āre – щупать, трогать  

tepeo, pui, – , ēre – быть тѐплым 

tergum, i – n, спина, хребет 

terra, ae – f, земля, почва; земля, страна, край  

terreo, ui, itum, ēre – пугать, устрашать 

testis, is – m, f , свидетель, свидетельница 

Thales, ētis – m, Фалес из Милета, основатель философской школы «физиоло-

гов», один из «семи мудрецов» 

Thebae, ārum – Фивы 

1) Thebānus, a, um фиванский  
2) Thebānus, i – n, фиванец  

Thetis, ĭdis – f, Фетида, морcкая богиня, нереида 

Thessalia, ae – f, Фессалия, страна в сев. Греции  

Tiberius, ī (в сокращ. Ti. или Tib.) – Тиберий, римск. Nomen 

timeo, ui, – , ēre – бояться, страшиться 

timide – боязливо, робко 

timor, ōris – m, страх, боязнь, опасение 

tolero, āvi, ātum, āre – нести, выдерживать, терпеть 

tono, tonui, – , āre – греметь, издавать гром 

torreo, torrui, tostem, torrĕre – жечь, жарить 

totus, a, um – весь, целый, совокупный 

tracto āvi, ātum, āre – тянуть, привлекать; руководить, заведовать, управлять 

trado, dĭdi, dĭtum, ĕre – передавать 

traho, trāxi, tractum, ĕre – тащить, тянуть 

transeo, ii, itum, īre – переходить, проходить 

trecenti, ae, a – триста 

terreo, ui, itum, ēre – пугать, устрашать 

tres, tria – три, трое 

triginta – тридцать 

tristis, e – печальный, грустный, скорбный 

triumpho, āvi, ātum, āre – ликовать, торжествовать 

triumphus, i – m, триумф, триумфальное шествие 

Troja, ae – f  Троя, город в Малой Азии 

1) Trojanus, a, um – троянский 

2) Trōjānus, i – m, троянец 

Tros, Trois – m, Трой, внук Дардана (по его имени названа Троя); троянец 

trucīdo, āvi, ātum, āre – резать, убивать, умерщвлять 
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Tullius, i – m, Tillius Cimber – Туллий Кимбр, один из участников убийства  

Юлия Цезаря в 44 г. до н. э. 

tum – тогда, после этого 

Turnus, i – Турн, миф.царь рутулов 

turris, is – f, башня 

turpe, is – n, стыд, позор 

turpis, e – безобразный, отвратительный 

tutus, a, um – безопасный, огражденный 

 

U 
ubi – где 

ulciscor, ultus sum, ulcisci – мстить, карать 

Ulixes, is – m, Улисс, греч. Одиссей 

ultor, ōris – m, мститель, каратель 

umbra, ae – f , тень  

una – вместе, совместно; una cum – вместе с кем-л. 

unda, ae – f, волна 

unde откуда 

undeviginti – девятнадцать 

unus, a, um – один  

urbs, urbis – f, город 

uro, ussi, ustum, ĕre – жечь, палить, томить, обуревать 

usque – непрерывно, безостановочно, вплоть до 

ut – как 

uter, utra, utrum – который из из двух 

utĭlis, e – полезный 

utor, usus sum, uti – употреблять, применять, пользоваться 

uva, ae – f, гроздь, виноградная кисть 

uxor, ōris – f, жена, супруга 

 

V 
vado, vasi , – , ĕre – устремляться, двигаться, идти 

valeo, lui, ĭtum, ēre – быть сильным, крепким, здравствовать, 

valĭdus a, um – сильный, крепкий, здоровый 

varius, a, um – разный, различный, разнообразный 

vasto, āvi, ātum, āre – делать безлюдным, опустошать, разорять 

vates, is – m, f, прорицатель(ница), провидец, пророк 

vectīgal, ālis – n, налог, подать, сбор 

vehementer – сильно, решительно, энергично  

veho, vexi, vectum, ĕre – тянуть, везти, влечь 

venia, ae – f, снисхождение, прощение 

venio, veni, ventum, venīre – приходить, приезжать, прибывать 

venor, ātus sum, āri – охотиться 

vel – либо, или 
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veluti – как, словно, как бы, как если бы 

ventus, i – m, ветер 

Venus, ĕris – f, Венера, римск. богиня красоты, любви 

verbĕro, āvi, ātum, āre – бить, сечь 

verbum, i – n, слово, выражение 

vereor, ĭtus sum, ēri – робеть, опасаться, страшиться, бояться 

verĭtas, ātis – f, истина, правда 

verto, verti, versum, ĕre – поворачивать 

verus, a, um – истинный, подлинный, действительный 

vescor, – , vesci – питаться, есть, наслаждаться, пользоваться 

vesperi – вечером 

Vesta, ae – f, Веста, древнеримская богиня домашнего очага и огня 

Vestālis, is – f, жрица Весты, весталка 

veste – одеяние, платье, облачение; sub veste – под одеждой 

vester, vestra, vestrum – ваш, ваша, ваше 

veto, ui , ĭtum, āre – не допускать, не разрешать, запрещать; vetāre (+Acс) – за-

прещать кому-то 

vetus, ĕris – старый, дряхлый, древний, минувший, былой 

via, ae – m дорога, путь 

victoria, ae – f, победа 

video, vidi, visum, ēre – видеть, смотреть 

videor, visus sum, ēri – быть видимым, казаться, представляться 

vicus, i – m, деревня, посѐлок 

vincio vinxi, vinctum, īre – сдерживать, удерживать, скреплять 

vinco, vici, victum, ĕre – одерживать победу, побеждать 

vinum, i – n, вино 

violo, āvi, ātum, āre – совершать насилие, оскорблять,поражать, ранить 

vir, viri – m, муж, мужчина 

virga, ae – f, ветка, прут, розга, 

virgo, ĭnis – f, дева, девушка; virgo Vestālis – весталка 

virtus, virtūtis – f, мужество, достоинства, добродетель 

vis – f, сила, мощь N. Pl. – vires 

vita, ae – f, жизнь  

vitium, i – n, физический порок, недостаток, изъян 

vito, āvi, ātum, āre – уклоняться, спасаться, уходить  

vitupĕro, āvi, ātum, āre – порицать, хулить 

vivo, vixi, victum, vivĕre – жить 

vivus, a, um – живой 

vix – едва, с трудом, почти 

vocālis, e – издающий звук, говорящий 

voco, āvi, ātum, āre – звать, призывать 

volātus, us – m, полѐт 

volo, āvi, ātum, āre – летать, лететь, мчаться 

volo, volui, – , velle – хотеть, желать, предпочитать 
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Vulcānus, i– Вулкан, хромой бог огня и кузнечного дела 

vulnĕro, āvi, ātum, āre – наносить рану, ранить, разить, поражать 

 

Х 

Xanthus, i – m, Ксант 
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http://www.unn.ru/books/met_files/Latin_Workshop.pdf
http://www.unn.ru/books/met_files/Latin_Workshop.pdf
http://ancientrome.ru/antlitr/
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4. Литература на латинском языке: http://www.forumromanum.org/ 

literature/authors_a.html) 

5. Учебники и словари по латинскому языку, литература на латинском 

языке: http://www.thelatinlibrary.com/ 

6. Большой латинско-русский словарь онлайн: https://linguaeterna.com/ 

vocabula/ 

 

http://www.forumromanum.org/literature/authors_a.html
http://www.forumromanum.org/literature/authors_a.html
http://www.thelatinlibrary.com/
https://linguaeterna.com/vocabula/
https://linguaeterna.com/vocabula/
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Фонетика латинского языка. Правила чтения и постановки ударения. 

2. Грамматические категории глагола и его словарная форма. Глаголь-
ные основы (инфекта, перфекта, супина). Modus imperativus. Формы запрета 

в латинском языке. 

3. Времена системы инфекта (активный залог). 

4. Времена системы инфекта (пассивный залог). 

5. Времена системы перфекта (активный залог). 

6. Времена системы перфекта (пассивный залог). 

7. Существительные 1, 2 склонения 

8. Существительные 3 скл. (согласный, гласный, смешанный варианты). 

9. Прилагательные 1-2 склонения. 

10.  Прилагательные 3 склонения (3-х, 2-х, 1-го окончания). 

11. Склонение местоимений. 

12.  Образование причастий, их склонение. 

13.  Инфинитивы. 

14.  Герундий и герундив. 

15.  Спряжение глагола sum, fui, -, esse.  

16.  Отложительные и полуотложительные глаголы. 

17.  Образование и склонение степеней сравнения прилагательных. 

18.  Синтаксический оборот Nominativus cum infinitivo. 

19.  Синтаксический оборот Accusativus cum infinitivo. 

20.  Синтаксический оборот Ablativus absolutus. 

21.  Числительные. 

22.  Образование времен конъюнктива.  

23.  Виды придаточных предложений. Правило последовательности вре-
мен (сonsecutio temporum). 
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