
Лекция №1 (2ч.) 

 

ТЕМА.  КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛАТИНСЬКОГО ЯЗЫКА. АЛФАВИТ. 

ПРОИЗНОШЕНИЕ ГЛАСНЫХ, СОГЛАСНЫХ, ДИФТОНГОВ 

И ДИГРАФОВ. ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ 

БУКВОСОЧЕТАНИЯ. СЛОГОДЕЛЕНИЕ. УДАРЕНИЕ.  

 

1. Краткая история латыни. Алфавит. 

Латинский алфавит вам уже известен из той современного 

европейского иностранного языка, который вы изучаете (английского, 

немецкого, испанского или французского). Алфавит римляне заимствовали у 

греков из южной Италии посредством этрусков. В классическую эпоху (I в. 

до н. э.) Латинский алфавит состоял из 24 букв. 

Звуки делятся на гласные (vocales) и согласные (consonanles).  

В латинском языке звуки делятся на гласные и согласные. 

Буквы a, e, i, o, u, y передают гласные звуки. 

Буквы b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, t, v, x, z передают согласные звуки или их 

сочетания. 

 

2. Произношение гласных и буквы j 

Одиночные гласные (или одногласные) в фонетике имеют название монофтонги. 

Латинские монофтонги a, e, i, o, uпроизносятся так, как и называются: arenosus 

[арэнзус] — песчаный, Rana [рна] — лягушка, Triticum [тртикум] — пшеница. 

Буква y (ипсилон), заимствованная из греческого языка, произносится всегда как 

гласный i, в связи с чем во французском языке она получила название «игрек» 

(букв. «греческое и»): pterygoideus [птэригодэус] — крыловидный, symbiosis 

[симбизис] — симбиоз, zygota [зигта] — зигота. 

Если гласный i находится перед гласными a, e, o, u и составляет с ними один 

слог, то он произносится как полугласный [й] с последующим гласным, сливаясь 

с ним в звуки, аналогичные русским [я], [е], [ё], [ю]: iaponicus [япникус] — 

японский, maialis [малис] — майский, Iuniperus [юнпэрус] — можжевельник. 

В некоторых словах греческого происхождения буква i перед гласными – 

самостоятельный слог и сохраняет свое обычное произношение: Iodum [идум] — 

йод, geriater [геритэр] — врач-специалист по заболеваниям старческого возраста. 

Поскольку гласный [и], сливаясь с последующим гласным, приобретает 

качественно иное звучание, в XVI в. в латинский алфавит была введена 

буква Jj — йот (йота) для замены буквы i перед гласным. Таким образом, слова 

iaponicus, maialis, Iuniperus можно также записать с буквой j (japonicus, majalis, 

Juniperus). Замена буквы i на букву j не является строго обязательной. В медико-

биологической латыни такая замена осуществляется, как правило, 

последовательно; в исторической и филологической латыни в этих случаях 

остается буква i. 



3. Произношение сочетаний гласных 

Сочетания двух гласных могут произноситься как один звук или слог. Обычно 

употребляется четыре таких сочетания:ae, oe, au, eu. Их условно называют 

дифтонгами. 

Сочетание ae передается как [э]: Algae [льгэ] — водоросли, arteriae [артриэ] — 

артерии. 

Сочетание oe передается звуком [э]: amoeba [амба] — амеба, Foeniculum [фэн-

кулюм] — фенхель, укроп аптечный. 

Сочетание au передается одним слогом как [ав] или белорусское [аў]: auris 

[врис/ўрис] — ухо, caudalis [кавдлис/каўдлис] — хвостовой. 

Сочетание eu передается как русское [эв] или белорусское [эў]: Eucalyptus 

[эвкалптус/эўкалптус] — эвкалипт, pleura [плвра/плўра] — плевра. Следует 

иметь в виду, что сочетание eu в конце слова перед согласными m и s не 

составляет дифтонга и делится на две части: calcaneus [калькнэус] — пяточный, 

peritoneum [пэритонум] — брюшина. 

Иногда в биологических названиях встречается греческий дифтонг ei, который 

произносится как [эй]: Teichodectidae [тэйходэктдэ] — власоеды, seirosporae 

[сэйрспорэ] — сейроспоры. 

В некоторых случаях сочетания ae или oe не составляют дифтонга, а каждый 

гласный следует произнести отдельно. Для этого над вторым гласным ставят 

двоеточие, знак долготы или краткости: aёr [эр] — воздух, uropoёticus 

[уропотикус] — мочеобразующий, Aloё [лёэ] – алоэ, erythropoēsis 

[эритропозис] — процесс образования эритроцитов, Aquila chrisaĕtos [квиля 

хризэтос] — беркут. 

4. Произношение согласных 

Буква c произносится как [ц] перед гласными e, i, y и дифтонгами ae, oe, eu, ei: 

cervix [црвикс] — шея, шейка, Picidae [пицдэ] — дятловые, zoocoenosis 

[зооцэнзис] — зооценоз. В остальных случаях [т. е. перед гласными a, e, u, 

дифтонгомau и согласными (кроме h], буква c произносится как [к]: caulocarpus 

[кавлёкрпус)] — стеблеплодный, cranium [крниум] — череп, coracoclavicularis 

[коракоклявикулрис] — клювовидно-ключичный. 

Буква g произносится всегда как [г]: genotypus [гэнтипус] — генотип, marginalis 

[маргинлис] — краевой, расположенный на краю. 

Буква h произносится как белорусское или украинское [г] в словах гай, гурт и т. 

п.: homo [гмо] — человек, Hydrargyrum [гидрргирум] — ртуть. Не следует 

произносить эту букву как русское [г], хотя буква «г» и употребляется при 

транслитерации латинских слов, содержащих букву h. 



Буква k употребляется в словах нелатинского происхождения, особенно в тех 

случаях, когда нужно передать звук [к] перед гласными e, i, y: Kalium [клиум] —

калий, kurilensis [курилнзис] —курильский, oligokinesia [олигокинэза] — 

малоподвижность. 

Буква l произносится мягко [ль] перед гласными и перед согласными: lambliosis 

[лямблизис] —лямблиоз, pulmo [пльмо] —легкое, tridactylus [тридктилюс] — 

трехпалый. 

Буква q употребляется только в сочетаниях с гласным u и следующим 

после u гласным (a, e, i, o, u). Такие сочетания передаются как [кв] с 

последующим гласным: aqua [ква] — вода, liquidus [лквидус] — жидкий, Quercus 

[квркус] — дуб. 

Буква s между гласными или рядом с согласными m или n произносится как [з], 

в остальных случаях как [с]: plasma [плзма] — плазма, Rosa [роза] — рза, Succisa 

pratensis [сукцза пратнзис] — сивец луговой. 

Буква z встречается обычно в словах греческого происхождения и передаётся 

звуком [з]: Oryza [орза] — рис, trapezius [трапзиус] — трапециевидный. 

Исключение — слово Zincum [цнкум] — цинк. 

7. Сочетания согласных с гласными 

Буквосочетание ngu с последующим гласным произносится как [нгв] с 

последующим гласным: lingua [лнгва] — язык, sanguis [снгвис] — кровь. 

Сочетание ti перед гласными произносится как [ци]: articulatio [артикулцио] — 

сустав, virulentia [вирулнциа] — вирулентность. Однако если перед 

сочетанием ti + гласный находятся согласные s, t, x, то буква t произносится как 

обычный согласный [т]: digestio [дигстио] — пищеварение, mixtio [мкстио] — 

смешивание. 

Сочетание su с последующим гласным произносится как [св]: consuetudo 

[консвэтдо] — привычка, suavis [сввис] — приятный. 

8. Произношение сочетаний согласных 

В латинизированных греческих словах встречаются сочетания согласных с 

буквой h. Они произносятся следующим образом: 

ch как [х]: bronchiolus [бронхолюс] — бронхиола, Chrysidoidea [хризидодэа] — 

осы-блестянки. 

ph как [ф]: photophilus [фотфилюс] — фотофильный, polyphagus [полфагус] — 

полифаг. 

rh как [р]: Rheum [рум] — ревень, Rhizocephala [ризоцфаля] — корнеголовые. 



th как [т]: Anthozoa [антоза] — коралловые полипы, Arthropoda [артрпода] — 

членистоногие. 

Буквосочетание sch произносится как [сх]: schizogonia [схизогниа] — 

схизогония, ischiadicus [исхидикус] — седалищный. 

 

Лекция № 2  

ТЕМА: ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО. МЕСТОИМЕНИЕ. ВИДЫ 

МЕСТОИМЕНИЙ. 

 

Морфология – это раздел грамматики, изучающий закономерности 

существования, образования (строения) и понимания форм слов (словоформ) 

различных частей речи (существительного, прилагательного, глагола и др.). 

Слово обладает лексическим и грамматическим значениями. Лексическое 

значение – это содержание слова, обобщающее в нашем сознании представление 

о предмете, явлении, свойстве, процессе (ребро, онтогенез, прямой, серозный, 

сгибание и т. п.). 

Грамматическое значение определяется как категориальной принадлежностью 

данного слова к соответствующей части речи (например, значение предметности 

у существительного, значение признака у прилагательного), так и частным 

значением, обусловленным изменением форм этого слова (ребро, ребра; прямой, 

прямая, прямое и т. д.). 

Слово существует как система форм. Система изменения форм слов 

называется словоизменением. 

Грамматическими категориями, по которым происходит изменение форм 

имени существительного в латинском языке, как и в русском, являются падежи и 

числа (vertebra – позвонок, corpus vertebrae – тело позвонка; foramen – отверстие, 

foramina – отверстия; os – кость, ossa – кости, sternum – грудина, manubrium sterni 

– рукоятка грудины). 

 

Имя существительное 
Словоизменение существительных по падежам и числам называется склонением. 

Падежи 
В латинском языке 6 падежей. 

Nominativus (Nom.) – именительный (кто, что?). 

Genetivus (Gen.) – родительный (кого, чего?). 

Dativus (Dat.) – дательный (кому, чему?). 

Accusativus (Асc.) – винительный (кого, что?). 

Ablativus (Abl.) – аблятив, творительный (кем, чем?). 

Vocativus (Voc.) – звательный. 

Для номинации, т. е. для именования (называния) предметов, явлений и тому 

подобного в медицинской терминологии используются только два падежа – 

именительный (им. п.) и родительный (род. п.). 



Именительный падеж называется прямым падежом, который означает 

отсутствие отношений между словами. Значение этого падежа – собственно 

называние. Родительный падеж имеет значение собственно характеризующее. 

 

Типы склонений 

В латинском языке 5 типов склонений, каждое из которых имеет свою парадигму 

(совокупность словоформ). 

Практическим средством различения склонения (определения типа склонения) 

служит в латинском языке родительный падеж единственного числа. Формы род. 

п. ед. ч. во всех склонениях различны. 

Признак типа склонения существительного – окончание род. п. ед. ч., поэтому в 

словарях форма род. п. ед. ч. указывается наряду с формой им. п. ед. ч. и их надо 

заучивать только вместе. 

Распределение существительных по типам склонения в зависимости от 

окончания род. п. ед. ч.  

 

Окончания родительного падежа всех 

склонений  

 

Понятие о словарной форме существительного 

Существительные приводятся в словаре и заучиваются в словарной форме, 

которая содержит три компонента: 

1) форму слова в им. п. ед. ч.; 

2) окончание род. п. ед. ч.; 

3) обозначение рода – мужского, женского или среднего (сокращенно одной 

буквой: m, f, n). 

Например: lamina, ae (f), sutura, ae (f), sulcus, i (m); ligamentum, i (n); pars, is (f), 

margo, is (m); os, is (n); articulatio, is (f), canalis, is (m); ductus, us (m); arcus, us (m), 

cornu, us, (n); facies, ei (f). 

 



Определение практической основы 

У некоторых существительных III склонения перед окончанием род. п. ед. ч. -is 

приписана и конечная часть основы. Это необходимо, если основа слова в род. п. 

ед. ч. не совпадает с основой им. п. ед. ч.: 

 
Полную форму род. п. ед. ч. у таких существительных находят следующим 

образом: corpus, =oris (= corpor – is); foramen, -inis (= foramin – is). 

У таких существительных практическая основа определяется только из формы 

слова в род. п. ед. ч. путем отбрасывания его окончания. Если основы в им. п. ед. 

ч. и в род. п. ед. ч. совпадают, то в словарной форме указывается только 

окончание род. п., а практическая основа в таких случаях может быть определена 

из им. п. ед. ч. без окончания. 

Рассмотрим примеры. 

 
Практической основой называется основа, к которой при cловоизменении 

(склонении) прибавляются окончания косвенных падежей; она может не 

совпадать с так называемой исторической основой. 

У односложных существительных с изменяющейся основой в словарной форме 

указывается целиком словоформа род. п., например pars, partis; crus, cruris; os, 

oris; cor, cordis. 

 

Определение рода существительных 

В латинском языке, как и в русском, существительные принадлежат к трем 

родам: мужскому (masculinum – m), женскому (femininum – f) и среднему 

(neutrum – n). 

Грамматический род латинских существительных нельзя определить из рода 

эквивалентных по значению русских слов, так как часто род существительных с 

одним и тем же значением в русском и латинском языках не совпадает. 



 
Определить принадлежность латинского существительного к тому или иному 

роду можно только по характерным для данного рода окончаниям в им. п. ед. ч. 

Например, слова на -а – женского рода (costa, vertebra, lamina, incisura и т. п.), 

слова на -um – среднего рода (ligamentum, manubrium, sternum и т. д.). 

NB! 

Признак склонения существительного – окончание род. п. ед. ч.; признак рода – 

характерное окончание в им. п. ед. ч. 

 

Определение рода существительных, оканчивающихся в именительном 

падеже единственного числа на -а, -um , -on, -en, -и, -us 

Со всеми характерными признаками рода латинских существительных можно 

познакомиться в ряде занятий по III склонению. В данном параграфе речь пойдет 

лишь о признаках грамматического рода некоторых групп слов, имеющих в им. 

п. ед. ч. характерные окончания: -a, -um, -on, -en, -u, -us. 

 
В принадлежности существительных на -а к женскому роду, а 

существительных на -um, -on, -en, -u – к среднему можно не сомневаться. 

Что же касается существительных на -us, то ответ не может быть однозначным 

без привлечения дополнительных данных и прежде всего сведений о склонении 

слова. 

Все существительные на -us, если они относятся ко II или IV склонению, 

обязательно мужского рода, например: 

lobus, i; nodus, i; sulcus, i; 



ductus, us; arcus, us; meatus, us, m – мужской род. 

Если существительное на -us относится к III склонению, то его 

принадлежность к определенному роду должна быть уточнена с помощью такого 

дополнительного показателя, как конечный согласный основы в род. п.; если 

конечный согласный основы -r, то существительное относится к среднему роду, 

а если конечный согласный другой (-t или -d), – то к женскому роду. 

Например: 

tempus, or-is; crus, crur-is; 

corpus, or-is – средний род, juventus, ut-is – женский род. 

 

III склонение существительных. Грамматические признаки мужского 

рода и характер основ 

Существительные III склонения встречались крайне редко, например: os, corpus, 

caput, foramen, dens. Такой методический подход был абсолютно оправдан. III 

склонение – самое трудное для усвоения и имеет ряд особенностей, отличающих 

его от остальных склонений. 

1. К III склонению относятся существительные всех трех родов, оканчивающиеся 

в род. п. ед. ч на -is (признак III склонения). 

2. В им. п. ед. ч. слова не только разных родов, но даже одного и того же рода 

имеют различные окончания, свойственные определенному роду; например, в 

мужском роде -os, -or, -о, -ег, -еx, -еs. 

3. У большинства существительных III склонения основы в им. п. и в род. п. не 

совпадают. 

 
У таких существительных практическая основа определяется не по им. п., а по 

род. п. путем отбрасывания окончания -is. 

1. Если в словарной форме какого-либо существительного перед окончанием 

род. п. ед. ч. -is приписан конец основы, значит у такого слова основа 

определяется по род. п.: 

 
Основа cortic-. 

2. Если в словарной форме перед окончанием род. п. ед. ч. -is нет приписки, 

значит, у такого слова основу можно определить и по им. п. ед. ч., отбросив 

окончание им. п.: 

pubes, is 

Основа pub-. 

3. Существительные III склонения в зависимости от совпадения или 

несовпадения числа слогов в им. п. и род. п. ед. ч. бывают равносложные и 

неравносложные, что имеет значение для точного определения рода в ряде 

случаев. 

Равносложные 

Nom. pubes canalis rete 

Gen. pubis canalis retis. 

Неравносложные 

Nom. pes paries pars 



Gen. pedis parietis parti.s 

4. У односложных существительных в словарной форме в род. п. слово пишется 

полностью: 

vas, vasis; os, ossis. 

Общие требования к определению грамматического рода в III 

склонении 

Род определяется по окончаниям им. п. ед. ч., свойственным определенному 

роду в пределах данного склонения. Следовательно, для того чтобы определить 

род любого существительного III склонения, надо учитывать три момента: 

1) знать, что данное слово относится именно к III склонению, а не к какому-

нибудь другому; 

2) знать, какие окончания в им. п. ед. ч. свойственны тому или иному роду III 

склонения; 

3) в некоторых случаях учитывать также характер основы данного слова. 

Итоги: 

1) существительные на -а – женского рода; 

2) существительные на -urn, -en, -on, -u – среднего рода; 

3) большинство существительных на -us, если они относятся ко II или IV 

склонению, – мужского рода; 

4) слова на -us, оканчивающиеся в род. п. на -r-is, – среднего рода. 

Зная о принадлежности существительного к определенному роду, можно 

правильно согласовать с ним (в роде!) прилагательное или образовать 

словоформу им. п. мн. ч. 

Принадлежность слова к тому или иному склонению не может служить в 

большинстве случаев показателем рода, так как в одном и том же склонении 

имеются существительные двух родов (II и IV склонения) или трех родов (III 

склонение). Тем не менее полезно запомнить следующее соотношение между 

родом существительного и его склонением: 

1) в I и V склонениях – только женский род; 

2) во II и IV склонениях – мужской род и средний род; 

3) в III склонении – все три рода: мужской, женский и средний. 

Из слов на -us большинство относится ко II склонению, лишь несколько – к IV. 

Важно запомнить, что в словарной форме некоторые из наиболее частотных 

существительных – IV склонения: processus, us (m) – отросток; arcus, us (m) – 

дуга; sinus, us (m) – синус, пазуха; meatus, us (m) – проход, ход; plexus, us (m) – 

сплетение; recessus, us (m) – углубление, карман. 

 

2. Имя прилагательное. Грамматические категории 

Категориальное (обобщенное) значение прилагательного как части речи – 

значение признака предмета (качества, свойства, принадлежности и т. д.). 

1. Прилагательные в латинском языке, как и в русском, делятся на качественные 

и относительные. Качественные прилагательные обозначают признак предмета 

непосредственно, т. е. без отношения к другим предметам: истинное ребро – 

costa vera, длинная кость – os longum, желтая связка – ligamentum flavum, 

поперечный отросток – processus transversus, большое отверстие – foramen 



magnum, кость трапециевидная – os trapezoideum, кость клиновидная – os 

sphenoidale и т. д. 

Относительные прилагательные указывают на признак предмета не прямо, а 

через отношение к другому предмету: позвоночный столб (столб из позвонков) – 

columna vertebralis, лобная кость – os frontale, клиновидная пазуха (полость в 

теле клиновидной кости) – sinus sphenoidalis, клиновидный гребень (участок 

передней поверхности тела клиновидной кости) – crista sphenoidalis. 

Преобладающая масса прилагательных в анатомической номенклатуре – это 

относительные прилагательные, указывающие на принадлежность данного 

анатомического образования к целому органу или к другому анатомическому 

образованию, как например лобный отросток (отходящий от скуловой кости 

вверх, где соединяется со скуловым отростком лобной кости) – processus 

frontalis. 

2. Категориальное значение прилагательного выражается в категориях рода, 

числа и падежа. Категория рода – это словоизменительная категория. Как и в 

русском языке, прилагательные изменяются по родам: они могут быть в форме 

мужского, женского или среднего рода. Род прилагательного зависит от рода 

того существительного, с которым оно согласовано. Например, латинское 

прилагательное со значением «желтый» (-ая, -ое) имеет три формы рода – flavus 

(м. p.), flava (ж. p.), flavum (ср. р.). 

3. Словоизменение прилагательных происходит также по падежам и числам, т. е. 

прилагательные, как и существительные, склоняются. 

Склонение прилагательных. Словарная форма 

Прилагательные в отличие от существительных склоняются только по I, II или 

по III склонению. 

Конкретный тип склонения, по которому изменяется то или иное 

прилагательное, определяется стандартной словарной формой, в которой оно 

записано в словаре и в которой следует его запомнить. 

В словарной форме подавляющего большинства прилагательных указываются 

характерные для того или иного рода окончания в им. п. ед. ч. 

При этом у одних прилагательных окончания в им. п. для каждого рода 

абсолютно разные, например: rectus, recta, rectum – прямой, прямая, прямое; 

у других прилагательных для мужского и женского рода одно общее окончание, 

а для среднего рода – иное, например: brevis – короткий и короткая, breve – 

короткое. 

По-разному прилагательные приводятся и в словарной форме. Например: rectus, 

-a, -um; brevis, -е. 

Окончание -us м. р. заменяется в ж. р. на -a (recta), а в ср. р. – на -um (rectum). 



Две группы прилагательных 

В зависимости от типа склонения, по которому склоняются прилагательные, они 

делятся на 2 группы. Принадлежность к группе узнается по стандартным 

словарным формам. 

К 1-й группе относятся прилагательные, которые склоняются по I и II 

склонению. Они легко узнаются по окончаниям им. п. -us (или -еr), -а, -um в 

словарной форме. 

Ко 2-й группе относятся все прилагательные, имеющие иную словарную форму. 

Их словоизменение происходит по III склонению. 

Запоминание словарной формы необходимо для того, чтобы правильно 

определить тип склонения и использовать соответствующие окончания в 

косвенных падежах. 

Прилагательные 1-й группы 

При наличии словарной формы с окончаниями в им. п. ед. ч. -us, -а, -um или -еr, -

a, -um прилагательные в форме ж. р. склоняются по I склонению, в форме м. р. 

и ср. р. – по II склонению. 

Например: longus, -a, -um – длинный; liber, -era, -erum – свободный. В род. п. они 

имеют, соответственно, окончания: 

 

У некоторых прилагательных, которые имеют в м. р. окончание -еr, буква «е» 

выпадает в м. р., начиная с род. п. ед. ч., а в ж. р. и в ср. р. – во всех падежах без 

исключения. У других прилагательных этого не происходит. Например, 

словарные формы ruber, -bra, -brum, liber, -era, -erum. 

 
Прилагательные 2-й группы 

Прилагательные 2-й группы склоняются по III склонению. Их словарная форма 

отличается от прилагательных 1-й группы. 

По числу родовых окончаний в словарной форме прилагательные 2-й группы 

делятся на: 



1) прилагательные двух окончаний; 

2) прилагательные одного окончания; 

3) прилагательные трех окончаний. 

1. Прилагательные двух окончаний в анатомо-гистологической и в целом в 

медицинской терминологии встречаются чаще всего. У них в им. п., ед.ч. только 

два родовых окончания – -is, -е; -is – общее для м. р. и ж. р., е – только для ср. р. 

Например: brevis – короткий, короткая; breve – короткое. 

Примеры прилагательных двух окончаний в словарной форме: 

brevis, e – короткий, -ая, -ое; 

frontalis, e – лобный, -ая, -ое. 

Для преобладающего числа прилагательных двух окончаний, встречающихся в 

номенклатуре, характерна следующая словообразовательная модель. 

 

Например: stem-al-is, e – грудинный, cost-al-is e – реберный, clavicul-ar-is – 

ключичный, dors-al-is – спинной, тыльный. 

Все образованные таким суффиксальным способом прилагательные приобрели 

общее значение «относящийся к тому, что названо основой» (к грудине, к ребру, 

к ключице, к спине, тылу). 

2. Прилагательные одного окончания имеют для всех родов одно общее 

окончание в им. п. ед. ч. Таким окончанием может быть, в частности, -х, или -s и 

др. Например: simplex – простой, -ая, -ое; teres – круглый, -ая, -ое; biceps – 

двуглавый, -ая, -ое. 

В отличие от всех других видов прилагательных у них наблюдается следующая 

особенность: основа в род. п. и им. п. – разная. Это отражено в словарной форме. 

Например: 

simplex, icis – teres, etis – biceps, ipitis; 

основа: simplic– – teret– – bicipit-. 

3. Прилагательные трех окончаний имеют окончания: м. р. – -еr, ж. p. – -is, ср. 

р. – -е. Например: celer, -eris, -ere – быстрый, -ая, -ое; celeber, -bris, -bre – 

целебный, -ая, -ое. 

Все прилагательные 2-й группы независимо от словарной формы склоняются по 

III склонению и имеют в косвенных падежах единую основу. 

Например: 



 
 

Согласование. Прилагательное – согласованное определение 

Другой вид подчинительной связи, когда функцию определения в именном 

словосочетании выполняет не существительное в род. п., а прилагательное, 

называетсясогласованием, а определение – согласованным. 

При согласовании грамматически зависимое определение уподобляется родом, 

числом и падежом с главным словом. С изменением грамматических форм 

главного слова изменяются и формы зависимого слова. Иначе говоря, как и в 

русском языке, прилагательные согласуются с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Например, при согласовании прилагательных transversus, -a, -um и vertebralis, -е с 

существительными processus, -us (m); linea, -ae (f); ligamentum, -i (n); canalls, -is 

(m); incisura, -ae, (f); foramen, -inis (n) получаются такие словосочетания: 

 
 

Сравнительная степень (Gradus comparativus); образование и склонение 

Как и в русском языке, латинские качественные прилагательные имеют три 

степени сравнения: положительную (gradus positivus), сравнительную (gradus 

comparativus) и превосходную (gradus superlativus). 

Сравнительная степень образуется от основы положительной степени путем 

прибавления к ней суффикса -ior для м. р. и ж. р., суффикса -ius – для ср. р. 

Например: 



 

NB! 

1. Основным грамматическим признаком прилагательных в сравнительной 

степени являются: для м. р. и ж. р. – суффикс -ior, для ср. р. – суффикс -ius. 

Например: brevior, -ius; latior, -ius. 

2. У всех прилагательных в сравнительной степени основа совпадает с формой м. 

р. и ж. р. в им. п. ед. ч.: 

 

3. Склоняются прилагательные в сравнительной степени по III склонению. 

Форма род. п. ед. ч. у всех трех родов одинакова: она образована путем 

присоединения к основе окончания -is. 

 

4. Прилагательные в сравнительной степени согласуются с существительными в 

роде, числе и падеже, т. е. являются согласованными определениями: sutura 

latior; sulcus latior; foramen latius. 

 Именительный падеж множественного числа (Nominativus pluralis) 

существительных I, II, III, IV, V склонений и прилагательных 

1. Любые падежные окончания, в том числе и окончания им. п. мн. ч., всегда 

присоединяются к основе. 

2. Для образования словоформ им. п. мн. ч. разных склонений надо 

придерживаться следующих положений. 

Если существительное относится к ср. р., то оно склоняется в соответствии с 

правилом ср. р., которое гласит: все слова ср. р. (и существительные, и 

прилагательные всех степеней сравнения) независимо от того, к какому 

склонению они принадлежат, оканчиваются в им. п. мн. ч. на -а. Это относится 

только к словам ср. р., например: ligamenta lata – широкие связки, crura ossea – 

костные ножки, ossa temporalia – височные кости, cornua majora – большие рога. 

Окончания слов в м. р. и ж. р. в им. п. мн. ч. легче запоминать с учетом каждого 

отдельного склонения. При этом необходимо запомнить следующие 

соответствия: существительные I, II, IV склонений имеют в им. п. мн. ч. точно 



такое же окончание, как в род. п. мн. ч. Такое же соответствие наблюдается и у 

прилагательных 1-й группы, ведь они склоняются, как существительные I и II 

склонений, например: 

 

Существительные III и V склонений, а также прилагательные III склонения и 

прилагательные в сравнительной степени (они тоже склоняются по III 

склонению) имеют в им. п. мн. ч. одинаковое окончание -еs. 

 

Обобщение данных об окончаниях существительных и прилагательных в им. п. 

мн. ч. 

 
 

 

 

Лекция №3 

 

ТЕМА: ГЛАГОЛ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА. 

 

Глагол в латинском языке имеет: 

- три лица             (personae); 

- два числа:         numĕrus singulāris (единственное число); 

                            numĕrus plurālis (множественное); 



- шесть времëн (в медицинских учреждениях образования изучают настоящее 

время – praesens); 

- три наклонения(modus):     indicatīvus –изьявительное наклонение 

                                               imperatīvus-повелительное наклонение 

                                               conjunctīvus –сослагательное наклонение; 

- неопределëнную форму глагола – infinitīvus; 

- два залога(genĕra):    actīvum - действительный; 

                                      passīvum -страдательный; 

- четыре спряжения (conjugatiōnes). 

  

СЛОВАРНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛОВ 

Основными формами латинского глагола, от которых образуются все 

существующие формы, являются следующие четыре: 

1.     І-е лицо единственного числа настоящего времени изьявительного 

наклонения действительного залога(praesens indicatīvi actīvi) 

2.     І-е лицо единственного числа прошедшего времени  изьявительного 

наклонения  действительного залога (perfectum indicatīvi actīvi) 

3.     супин (supīnum) –форма, имеющая целевое значение при глаголах 

движения 

4.     неопределенная форма глагола настоящего времени ( infinitīvus praesentis 

actīvi) 

Спряжение 

Praesens 

indicatīvi 

actīvi 

Perfectum 

indicatīvi 

actīvi 

Supīnum 
Infinitīvus 

praesentis actīvi 

I 
curo 

я лечу 

curāvi 

я вылечил 

curātum 

чтобы лечить 

curāre 

лечить 

II 

misceo 

я смешиваю 

miscui 

я смешал 

mixtum 

чтобы 

смешивать 

miscēre 

смешивать 

III 

solvo 

я растворяю 

solvi 

я растворил 

solūtum 

чтобы 

растворять 

solvĕre 

растворять 

IV 
nutrio 

я кормлю 

nutrīvi 

я накормил 

nutrītum 

чтобы кормить 

nutrīre 

кормить 

  

Эти четыре основных формы в словарях пишутся сокращенно: 

curo, āvi, ātum, āre – лечить 

misceo, scui, xtum, ēre – смешивать 

solvo, vi, solūtum, ĕre – растворять 

nutrio, vi, ītum, īre – кормить, кормить 



Поскольку в медицинских учебных заведениях изучают склонение 

глаголов лишь в praesens, то студентам рекомендуется записывать глаголы и 

изучать лишь в трëх формах: 

curo, ātum, āre – лечить 

misceo, xtum, ēre – смешивать 

solvo, solūtum, ĕre – растворять 

nutrio, ītum, īre – кормить 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВЫ   НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

Для определения основы   настоящего  времени нужно от неопределенной 

формы  отбросить окончание re  у глаголов І, ІІ, ІV спряжений, а у глаголов ІІІ 

спряжения -ĕre. В зависимости от окончания основы латинские глаголы делятся 

на четыре спряжения. 

Если основа глагола заканчивается на -ā (долгое), то такой глагол 

принадлежит к первому спряжению; на -ē (долгое) - к второму; на согласную 

или u – к третьему; на -i (долгое) – к четвертому. Другими словами, глаголы 

первого спряжения в инфинитиве имеют окончание -āre, второго – -ēre, третьего 

– -ĕre, четвертого -ire , напр.: 

Спряжение Infinitīvus Основа 

I curāre curā- 

II miscēre miscē- 

III solvĕre 

diluĕre 

solv- 

dilu- 

IV nutrīre nutrī- 

  

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

(IMPERATĪVUS PRAESENTIS) 

Повелительное наклонение имеет форму 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

  

  

  

  

  

  

  

         Единственное число повелительного наклонения образуется от 

неопределëнной формы путëм отделения от неë  окончания -re у глаголов І, ІІ, ІV 

спряжений, а у глаголов третьего спряжения образуется добавлением к основе 

окончания -е, напр.: 

В четырех глаголах третьего спряжения форма повелительного 

наклонения единственного числа совпадает с основой глагола: 

facĕre – делать fac! – делай 

Infinitīvus Основа Imperatīvus 

curāre – лечить cura- cura – лечи 

docēre – учить doce- doce – учи 

solvĕre – растворять solv-  solv-e– растворяй 

audīre – слушать audi- audi – слушай 



dicĕre – говорить dic! – говори 

ducĕre – вести duc! – веди 

ferre – нести fer! – неси 

       Можественное число повелительного наклонения образуется  от основы 

настоящего времени путëм присодинения к  ней  окончания  -te для глаголов І, 

ІІ, ІV спряжений, а к основе глаголов ІІІ спряжения – -ĭte, напр.: 

Infinitīvus Основа Imperatīvus 

curāre – лечить curā-    curāte – лечите 

docēre – учить docē-    docēte – учите 

solvĕre – растворять solv- solvĭte – растворяйте 

audīre – слушать audī-    audīte – слушайте 

  

 

ВЫРАЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНИЯ 

Запрещение выражается повелительным наклонением глагола nolo - не 

желаю: noli - для второго лица единственного числа, nolite - для второго лица 

множественного числа в сочетании с неопределëнной формой основного глагола. 

Noli sanare  – Не лечи . Nolite sanare - не лечите. 

  

 ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ГЛАГОЛОВ 

І спряжение 

colo, colātum, āre цедить                                   do, datum, dare выдавать 

erro, errātum, āre ошибаться                              praepăro, ātum, āre готовить 

signo, ātum, āre обозначать 

ІІ спряжение 

misceo, mixtum, ēre смешивать 

ІІІ спряжение 

divĭdo, divīsum, ĕre разделять                 solvo, solūtum, ĕre растворять 

infundo, fūsum, ĕre наливать                   sumo, sumptum, ĕre принимать (внутрь) 

praescrībo, scriptum, ĕre предписывать   verto,versum,ĕre переворачивать   

                                                                                (страницу) 

ІV спряжение 

audio, ītum, īre слушать                           nutrio, ītum, īre кормить, кормить 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  ИЗЬЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГОВ 

(PRAESENS INDICATIVI ACTĪVI ET PASSĪVI) 

         Настоящее время изьявительного наклонения образуется от основы 

настоящего времени путëм присоединения к ней личных окончаний 

действительного или страдательного залога. Личные окончания для всех четырëх 

спряжений одинаковы. 



Личные окончания настоящего времени действительного  и страдательного 

залога. 

                                                                                                  Actīvum               Passīv

um 

                                                  Sing.     1. -  o          Sing. 1. – or 

                                                                2. -  s                    2. - ris 

                                                                3. -  t                    3. - tur 

                                                 Plur.       1. – mus     Plur. 1. - mur 

                                                                2. – tis                 2. - mĭni 

                                                                3. – nt                  3. – ntur 

В глаголах І, ІІ, ІV спряжений личные окончания присодиняюся 

непосредственно к основе. В глаголах ІІІ спряжения, начиная со 2-го лица 

единственного числа, личные окончания присоединяются  к основе  посредством 

соединительной  гласной -ĭ-, которая перед –r( во 2-м лице единственного числа 

страдательного залога -ris-) переходит в -ĕ-(сравните  Infinitivus: jungěre). В  3-

м лице множественного числа, как и  в IV спряжении, соединительной 

гласной  служит -u-. 

Примечания: 1) В глаголах 1-ого спряжения в первом лице 

единственного числа конечная основы -ā- сливается с личным окончанием -о-

 (действительный залог) и -or- (страдательный залог), например: cura + o = 

curo (я лечу); curā +or= curor (я лечусь, меня лечат). 

2). У глаголов ІV спряжения в третьем лице множественного числа между 

основой глагола и личным окончанием вставляется соединительная гласная -u-, 

например: audi-u-nt (они слушают); audi-u-ntur (их слушают, они 

выслушиваются).  

 

СКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛОВ В PRAESENS INDICATĪVI 

sanāre          - оздоровлять           основа                 sanā -  

docēre          - учить                      основа                 docē - 

tegĕre           - укрывать                основа                 teg - 

audīre          - слушать                  основа                 audī - 

  

Actīvum 

Число Лица 
Спряжения 

І ІІ ІІІ ІV 

Sing. 

1 

  

2 

3 

san-o 

я оздоровляю 

sana-s 

sana -t 

doce-o 

я учу 

doce-s 

doce-t 

teg-o 

я укрываю 

teg-i-s 

teg-i-t 

audi-o 

я слушаю 

audi-s 

audi-t 

Plur. 

1 

2 

3 

sanā-mus 

sanā-tis 

sana-nt 

docē-mus 

docē-tis 

doce-nt 

teg-ĭ-mus 

teg-ĭ-tis 

teg-u-nt 

audī-mus 

audī-tis 

audi-u-nt 

Passīvum 



Число Лица 
Спряжения 

И ІІ ІІІ ІV 

Sing. 

1 

  

  

  

2 

3 

san-or 

я оздоровляюсь, 

меня 

оздоровляют 

sanā-ris 

sanā -tur 

doce-or 

я учусь, 

меня учат 

docē-ris 

docē-tur 

teg-or 

я укрываюсь, 

меня 

укрывают 

teg-ĕ-ris 

teg-ĭ-tur 

audi-or 

меняслушают 

  

audī-ris 

audī-tur 

Plur. 

1 

2 

3 

sanā-mur 

sana-mĭni 

sanā-ntur 

docē-mur 

doce-mĭni 

doce-ntur 

teg-ĭ-mur 

tegi-mĭni 

teg-u-ntur 

audī-mur 

audi-mĭni 

audi-u-ntur 

 NB: в латинском языке личные местоимения при глаголах, как правило, 

не употребляются, кроме тех случаев, когда речь идет о противопоставлении 

действия и на это местоимение падает логическое ударение, например: ego 

studeo, sed tu cantas (я учусь, а ты поëшь). При переводе глагольных латинских 

форм на русский язык личные местоимения употребляются. 

  

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ГЛАГОЛОВ 

I спряжение 

аusculto, ātum, āre      выслушивать      praepăro, ātum, āre приготавливать 

consto, -, āre                 состоять               sano, ātum, āre            оздоровлять 

curo, ātum, āre            лечить                 servo, ātum, āre           сохранять 

do, datum, āre             выдавать             signo, ātum, āre           обозначать 

formo, ātum, āre          образовывать,    steriliso,ātum,āre        стерилизовать 

         формировать                                                     

palpo, ātum, āre          пальпировать, прощупывать         

ІІ спряжение 

adhibeo, ĭtum, ēre    применять                 moveo, motum, ēre    двигать 

debeo, debĭtum, ēre  быть должным         noceo, cĭtum, ēre   вредить 

doceo, doctum, ēre   учить, учить             studeo, -, ēre (Dat) заниматься, 

                                                                                                       изучать 

habeo, ĭtum, ēre        иметь, владеть          valeo, ĭtum, ēre     быть здоровым 

misceo, mixtum, ēre  смешивать                video, visum, ēre   видеть 

ІІІ спряжение 

defendo, fensum, ěre защищать               repĕto, tītum, ĕre      повторять 

dignosco, gnōtum, ĕre  распознавать      solvo, solūtum, ĕre    растворять  

disco, -, ĕre изучать, учиться                   sumo, sumptum, ĕre принимать 

divĭdo, vīsum, ĕre         делить                                                   (вглубь) 

infundo, fūsum, ĕre     наливать              tego, tectum, ĕre       укрывать 

praescribo, ptum, ĕre   приписывать       vivo, victum, ĕre       жить     

IV спряжение 

audio, ītum, īre             слушать               scio, scitum, īre         знать      

dormio, ītum, īre          спать                    sentio, sensum, īre    ощущать 



finio, ītum, īre              заканчивать        venio, ventum, īre     приходить 

nutrio, ītum, īre            кормить,  кормить   

 

      

Лекция № 4 

 

ТЕМА: НАРЕЧИЕ. ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

КАТЕГОРИИ. 

ПРИЧАСТИЕ. ВИДЫ ПРИЧАСТИЯ. 

 

1. Adverbium (наречие) 

(НАРЕЧИЕ) 

  
Наречие — неизменяемая часть речи. В предложении является 

обстоятельством (образа действия, времени, места и т.д.). По своему 

происхождению наречия делятся на два вида: 

1. Самостоятельные (непроизводные) наречия: 

ubi — где, statim  — тотчас, ita,sic — так,   ibi — там, semper — всегда, quam — 

как,  nunc — теперь, interdum — иногда, ut — как,   saepe — часто, tum  — тогда, 

tam — так, post — после. 

2. Наречия, производные от прилагательных или других частей речи. 

  

Образование наречий 

  
1. От прилагательных 1-2-го склонений наречия образуются путем 

присоединения к основе прилагательных суффикса -е. 

Например:          

Прилагательное Основа Наречие 

latus, a, um   – широкий 

purus, a, um  – чистый 

lat- 

pur- 

late – широко 

pure – чисто 

  

Некоторые прилагательные образуют наречия при помощи суффикса -о 

Прилагательное Основа Наречие 

citus, a, um — быстрый 

rarus, a,um — редки 

creber, bra, brum — частый 

cit- 

rаr - 

crebr- 

cito  — быстро 

rаrо  —  редко 

crebro  —  часто 

  
2. От прилагательных 3-го склонения наречия образуются путем 

присоединения к основе прилагательного суффикса -iter. 

Прилагательное Основа Наречие 

brevis, e   – короткий 

simplex, icis – простой 

acer, acris, acre – острый 

brev- 

simplic- 

acr- 

breviter  – коротко 

simpliciter – просто 

acriter  – остро 

                           

Прилагательные 3-го склонения на -ns  образуют наречия при помощи 

суффикса -еr. 

Прилагательное Основа Наречие 



recens, ntis –  свежий 

sapiens, ntis – мудрый 

recent- 

sapient- 

recenter  – свежо 

sapienter – мудро 

  

3. Часто в качестве наречия употребляется средний род прилагательного: 

multus, a, um — многий 

ceterus, a, um — прочий 

facilis,e — легкий 

difficiiis, e  —  трудный 

multum — много 

ceterum — впрочем 

facile   –  легко 

difficile  — трудно 

  

4. От прилагательных bonus, а, m – хороший и alius,a, um — иной, другой 

наречия образуются неправильно, с изменением  основы: 

bonus, a, um — bene —хорошо                                         

alius, a, um  — aliter —иначе 

  

Степени сравнения наречий 

  
Степени сравнения имеют наречия, образованные от качественных 

прилагательных. Сравнительной степенью наречия является средний род 

сравнительной степени соответствующего прилагательного. Превосходная 

степень образуется путем присоединения к основе прилагательного в 

превосходной степени суффикса -е. 

  

gradus positivus gradus comparativus gradus superlativus 

late — широко 

aegre — трудно 

cito — быстро 

simpliciter — просто 

sapienter  — мудро 

latius — шире 

aegrius — труднее 

citius — быстрее 

simplicius — проще 

sapientius — мудрее 

latissime – очень 

широко 

aegerrime — самым 

трудным путём 

citissime— быстрее 

всего 

simplicissime — 

проще всего 

sapientissime — 

наиболее мудро 

  

Неправильные степени сравнения наречий 

  

gradus positivus gradus comparativus gradus superlativus 

bene– хорошо 

male– плохо 

multum – много 

non multum – мало 

melius – лучше 

pejus – хуже 

plus –больше 

minus – меньше 

optime – наилучшим 

образом  

pessime — хуже всего 

maxime – больше всего 

minime – меньше всего 

 

Participia (причастия) 

  
Participium (причастие) в латинском языке, как в русском и в современных 

европейских языках, представляет собой неличную форму глагола, обладающую 

признаками глагола и прилагательного. Подобно глаголу, причастие обозначает 



действие, имеет категории времени, вида, залога, сохраняет глагольное 

управление и определяется наречием. Подобно прилагательному, оно изменяется 

по родам, числам и падежам и обозначает признак действия. В латинском языке 

три причастия: Participium praesentis activi, Participium perfecti passivi, 

Participium futuri activi. 
Participium praesentis activi– причастие настоящего времени (несовершенного 

вида) дейсвтвительного залога, оно соответствует по значению русскому 

действительному причастию и иногда деепричастию. Образуется это причастие 

следующим образом: 

Основа инфекта + ns (I, II спр.) / + ens (III, IV спр.) 
  

Склоняется participium praesentis activi как прилагательные III склонения, но в 

ablativus singularis может иметь окончание -е, если причастие имеет 

предикативное значение. 

NB! -ns возникло из -nt+s, поэтому genetivus singularis заканчивается на -ntis. 

  

ama-ns, ntis 

doce-ns, ntis 

scrib-ens, ntis 

faci-ens, ntis 

audi-ens, ntis 

любящий, ая, ое 

учачщий, ая, ое 

пишущий, ая, ое 

делающий, ая, ое 

слушающий, ая, ое 

  

Латинскому participium prasentis activi соответствуют формы в современных 

европейских языках: Partizip I – в немецком; Participle Presens – в английском; 

participe présent – во французском. 

Participium perfecti passivi– причастие прошедшего времени (совершенного 

вида) страдательного залога, оно соответствует по значению русскому 

страдательному причастию и деепричастию. Образуется это причастие 

следующим образом: 

Основа супина + -us (m), -a (f), -um (n) 

  
Склоняется participium perfecti passivi как прилагательные I – II склонения.  

  

amat-us,a,um 

doct-us,a,um 

script-us,a,um 

fact-us,a,um 

audit-us,a,um 

тот, кого полюбили 

выученный, ая, ое 

написанный, ая, ое 

сделанный, ая, ое 

услышанный, ая, ое 

  

Participium perfecti passivi может быть в предложении определением или 

обстоятельством, кроме того это причастие в сочетании с временными формами 

вспомогательного глагола sum, fui, esse служит для образования времен системы 

перфекта страдательного залога. В современных европейских языках латинскому 

participium perfecti passivi соответствуют формы: participe passé во французском; 

Past Paticiple Passive, Perfect Paticiple в английском; Partizip II в немецком. 

Participiumfuturiactivi– причастие будущего времени действительного залога, 

в русском языке этому причастию нет аналогии, оно употребляется для 

обозначения намерения совершить какое-либо действие и переводится на 



русский язык описательно при помощи слов «намеревающийся, собирающийся, 

готовый» что-либо сделать или «тот, кто будет» делать. Образуется причастие 

следующим образом: 

Основа супина + ūr + -us (m), -a (f), -um (n) 

  
Склоняется participium futuri activi как прилагательные I – II склонения.  

  

amat-ūr-us,a,um 

doct-ūr-us,a,um 

script-ūr-us,a,um 

fact-ūr-us,a,um 

audit-ūr-us,a,um 

fut-ūr-us,a,um 

намеревающийся любить 

намеревающийся учить 

намеревающийся писать 

намеревающийся делать 

намеревающийся слушать 

будущий, ая, ое 

  

Participium futuri activi может быть в предложении определением или 

обстоятельством, однако чаще всего оно употребляется в качестве именной 

части сказуемого при глаголе sum, fui, esse и образует с ним описательное 

спряжение со значением намерения. Например: scripturus sum «я намерен 

писать». 

 

 

Лекция №5 

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. МЕТОДИКА 

ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. МЕТОДИКА 

ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА СЛОЖНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Синтаксис простого предложения. 

1. Главные члены предложения 

Латинское простое предложение обычно бывает двусоставным: его 

грамматический центр составляют два главных члена предложения -подлежащее 

(subjectum) и сказуемое (praedicatum). 

В роли подлежащего и сказуемого в латинском предложении могут 

выступать те же части речи, что и в русском предложении. Падеж именного 

подлежащего - nominatfvus. Что касается сказуемого, то различаются: 

1 Сказуемое простое, выраженное личной формой глагола, содержащей в 

себе и лексическое значение, и признаки соответствующих грамматических 

категорий: agricdla arat земледелец пашет, agricolae arant земледельцы пашут; in 

terra est vita на земле есть жизнь; in luna non est vita на луне нет жизни. 

2 Сказуемое составное, в состав которого входят: глагольная связка 

(copula) - преимущественно личная форма глагола esse быть и именная часть 

сказуемого, являющаяся основным выразителем его лексического значения. В 

качестве именной части составного сказуемого употребляется имя 

существительное или прилагательное (другие части речи встречаются редко): 



rosa est planta роза (есть) растение; роза является растением; rosa est pulchra роза 

красива. 

Существительное в роли именной части составного сказуемого согласуется 

с подлежащим в падеже (nominatfvus), прилагательное - также в роде и числе. 

Выражаемая глаголом esse связка в латинском предложении, как правило, 

обязательна, тогда как в русском предложении в настоящем времени 

употребляется очень редко. Ср. scientia potentia est знание - сила; terra est sphaera 

земля - шар. 

В поговорках, пословицах и т. п. выражениях связка может быть опущена, 

напр.: Aurora musis arnica Аврора - подруга музам (т. е. утренние часы наиболее 

благоприятны для творческого труда). 

Если в русском языке связка выражается формой глагола «являться», то 

именная часть сказуемого ставится в творительном падеже: rosa est planta роза 

является растением. 

В немецком языке в подобных случаях, как и в латинском, nomiinatfvus - 

единственно возможная конструкция: Die Rose ist eine Pflanze. 

Личное местоимение в роли подлежащего в латинском предложении в 

отличие от русского выступает очень редко: laboro я работаю, laboras ты 

работаешь; laborvatis вы работаете. 

Личное местоимение в роли подлежащего ставится и в латинском языке, 

если на это местоимение падает логическое ударение (в частности, при 

подчеркнутом противопоставлении): 

Ego laboiro я работаю (я, а не кто-либо другой). 

Ego laboiro, tu non laboras я работаю, (а) ты не работаешь. 

2. Порядок слов в предложении 

Порядок слов в латинском предложении обусловливается флективным 

строем латинского языка. Богатая система склонения и спряжения позволяет 

выражать синтаксическую роль слова морфологическими средствами, а не 

твердым порядком слов, как это имеет место в языках с аналитическим строем 

(английском, французском, в значительной степени - немец ком). Латинский 

язык допускает в принципе свободный порядок слов, при котором место слова в 

предложении не отражается на его основных синтаксических функциях. 

Более обычное расположение слов, свойственною повествовательному 

предложению, эмоционально нейтральному, принято называть прямым. 

При прямом порядке слов в начале предложения находится подлежащее 

(или группа подлежащего), в конце предложения - сказуемое (или группа 

сказуемого). При наличии прямого дополнения оно ставится перед 

управляющим глаголом - сказуемым (в русском языке - наоборот): Filia rosas 

amat дочь любит розы. Косвенное дополнение ставится также впереди 

управляющего глагола - сказуамого (в русском языке - обычно наоборот: puellis 

narrare рассказывать девочкам. При наличии прямого и косвенного дополнений, 

зависящих от того же глагола - сказуемого, косвенное дополнение ставится 

впереди прямого дополнения: 

Magistra puellis fabulam narrat учительница рассказывает девочкам сказку. 



Определение, выраженное прилагательным или притяжательным 

местоимением, ставится при прямом порядке слов обычно после определяемого: 

rosa pulchra красивая роза, filia mea моя дочь. 

Образец прямого расположения членов предложения 

Filia mea filiae tuae rosam pulchram dat. Моя дочь дает твоей дочери 

красивую розу. Расположение слов, при котором более обычный порядок их 

нарушается (т. е. при инверсии - «перестановке»), называется обратным. При 

обратном расположении слов особая смысловая важность того или иного члена 

предложения указывается необычным местом его в предложении, зачастую - 

выдвижением его вперед. 

Rosas filia amat дочь розы любит (а не какие-нибудь другие цветы). Amat 

filia rosas любит дочь розы. Fabulam magistra narrat сказку рассказывает 

учительница (а не правдивую историю). Puellis magistra fabulam narrat девочкам 

(а не мальчикам) рассказывает учительница сказку. 

3. Синтаксис страдательной конструкции 

Страдательная конструкция в латинском языке характеризуется теми же 

признаками, что в русском: подлежащее, стоящее в именительном падеже, 

обозначает лицо или предмет, на который направлено действие, выраженное 

глаголом в страдательном залоге. Лицо, выполняющее действие, или предмет, 

посредством которого совершается действие, выражается именем в аблятиве 

(косвенное дополнение). 

Victoria (nom. подлежащего) concordia (abl. косв. дополн.) gignftur победа 

порождается согласием. 

Такой ablatfvus орудия действия называется в грамматике ablatfvus 

instrumenti. 

В тех случаях, когда косвенное дополнение пассивного оборота обозначает 

действующее лицо, перед ним употребляется предлог а или (перед словом, 

начинающимся с гласного) ab. 

Medici aegrotos sanant врачи лечат больных. 

Aegroti a medfcis sanantur больные лечатся врачами. 

Amfci vitam ornant друзья украшают жизнь. 

Vita ab amicis ornatur жизнь украшается друзьями. 

Такой ablativus действующего лица называется ablativus auctoris. 

Употребление специального предлога перед обозначением действующего 

при страдательной конструкции характерно и для новых западноевропейских 

языков: von - в немецком (в отличие от durch, обозначающего обычно движущую 

силу, или причину действия, и mit, обозначающего орудие действия); by - в 

английском (отличие от with); par - во французском (в отличие от de, 

обозначающего, как правило, орудие или источник действия). 

В русском аналогичное значение имел предлог от, употреблявшийся еще в 

XVIH - XIX веках: «побежден от Александра» (Ломоносов); «...ни от какого 

писателя не представлен» (Ломоносов); «исполнен долг, завещанный от бога» 

(Пушкин) - «облеченный властью от самозванца» (Пушкин). 



(От страдательной конструкции следует отличать употребленную в неопр. 

- личн. значении пассивную форму 3-го л. ед. ч. непереходных глаголов: itur 

идут, pugnatum est сражались. 

 

2. Синтаксис сложного предложения 

В латинском языке в придаточных предложениях могут употребляться 

времена индикатива, однако часто в особых значениях используются времена 

конъюнктива, употребление которых подчиняются известному правилу 

согласования времен – consecution temporum.  Это говорит о том, что 

грамматическая связь между зависимыми и управляющими предложениями в 

латинском языке значительно более тесная, чем в русском, где время глагола 

управляющего предложения не влияет на время глагола зависимого 

предложения. 

Среди придаточных предложений в латинском языке выделяются 

следующие виды: 

Придаточные предложения цели – образуются при помощи союзов: ut, uti, 

ut eo, ut quo, ne. 

Придаточные предложения дополнительные – образуются при помощи 

союзов: ut, ne, ne non, ne quis, ne quid. 

Придаточные предложения следствия – образуются при помощи союзов: 

ut, ut non, qui, quae, quod. 

Придаточные предложения времени – образуются при помощи союзов: 

cum, cum…tum, postquam, ut, ubi, simul, ubi primum, dum, antequam, priusquam. 

Придаточные предложения причины – образуются при помощи союзов: 

cum, quod, quia, quoniam. 

Придаточные предложения уступительные – образуются при помощи 

союзов: cum, quamquam. 

Придаточные предложения условные – образуются при помощи союзов: si, 

si…quis, si…quod. 

 


