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Настоящее пособие по латинской грамматике содержит 
только теоретическую часть, материал для упражнений и ори
гинальные тексты можно найти в «Хрестоматии латинских 
прозаических текстов» (Изд-во Саратовского ун-та, 1970) 
и в «Основах римского стихосложения и хрестоматии латин
ских поэтов» (Изд-во Саратовского ун-та, 1968).

Пособие рассчитано, главным образом, на студентов заоч
ного отделения, поэтому некоторые частные вопросы грамма
тики и детали опущены. Вместе с тем, сделана попытка увя
зать изложение латинской грамматики с материалом других 
языков, которые изучаются на филологических факульте
тах, — с русским, старославянским и древнегреческим. 
В грамматике постоянно указывается, какие формы в этих 
языках имеют общее происхождение и где имеются случаи 
аналогичного развития явлений. Сопоставление латинского 
языка со старославянским, русским и древнегреческим помо
жет студенту объединить и систематизировать знания, кото
рые он получает в разное время, в разных курсах.

По техническим причинам греческий текст дается в латин
ской транскрипции, т. е. «эта» г) передается через е, «эпсилон» 
е — через е, «фи» ф — через ph, «хи» % — через ch, «тэта» 
G через th, густое придыхание — через /г, «ипсилон» v (про
износимое как немецкое й) ■— через у, дифтонг ov (произно
симый как русское у) — через и, дифтонг ev  (произносимый 
как русское эу) — через ей. Старославянский текст дается 
в русской транскрипции, при этом «юс большой» передается 
знаком У, «йот» — знаком /, «ять» — Е, «юс малый» ;— зна
ком А.

2, Заказ 1SS1.



В В Е Д Е Н И Е

Латинский язык принадлежит к индоевропейской языковой 
семье, в которую входят такж е славянские, германские, индо
иранские, греческий и многие другие языки. Их родство 
можно заметить, если сравнить слова, относящиеся к наибо
лее устойчивому слою лексики, например, русскому слову 
мать соответствует латинское mater, древнегреческое meter 
или m ater старославянское мати, в им. п. множ. ч. матери, 
слову дом — лат.1 domus, др. гр. domos, ст. сл. домъ.

Первоначально на латинском языке говорило население 
Латия (Latium ), небольшой области в центральной Италии. 
Но с ростом римского государства, подчинившего себе все 
Средиземноморие, изменилась и роль латинского языка. 
От VI в. до н. э. сохранились только отдельные надписи на 
этом языке. Первыми литературными произведениями, до
шедшими до нас в целом виде, являются комедии П лавта 
(около 250— 184 гг. до н. э.), а в период с I в. до н. э. и по 
II в. н. з. уже наблюдается бурный расцвет римской литера
туры, искусства и науки. Этот подъем связан с именами Ц и
церона (106— 43 гг. до н. э.), Ц езаря (100—44 гг. до н. э.), 
Лукреция (около 98— 55 гг. до н. э.), Катулла (в 80-х годах — 
54 г. до н. э.), Вергилия (70— 19 гг. до н. э,), Горация (68— 
8 гг. до н. э.), Тацита (55— около 120 г. н. э.) и многих других.

В течение первых веков нашей эры на латинском языке 
начинают говорить народы, живущие на обширной территории 
от Британии до Северной Африки, от Испании до Черного 
моря. Но с VI в. единый латинский язык начинает распадаться 
на ряд родственных самостоятельных языков, которые в ходе

1 Здесь и дальше приняты сокращения: русский — русс., латинский — 
лат., древнегреческий — др. гр., старославянский — ст. сл., общеиндоевро- 
пейское языковое состояние — и.-е.



постепенного развития образовали современные романские 
языки: итальянский, французский, испанский, португальский, 
румынский, молдавский и др. Но и после этого латынь не 
исчезла полностью. Еще много веков, вплоть до XVIII в., на 
латинском языке велось преподавание в университетах Евро
пы, на нем писали ученые разных стран и заклю чались  
международные договоры.

Все это привело к тому, что латинский язык оказал боль
шое влияние на национальные языки европейских народов, 
в том числе и па русский.



Ф О Н Е Т И К А

А Л Ф А В И Т

§ 1. Латинский алфавит состоит из 25 букв. В таблице 
дается написание, название и произношение букв. (Нужно 
иметь в виду, что, хотя живое звучание латинской речи нам 
не доступно, косвенные данные позволяют реконструировать 
его. К нему, насколько это возможно, приближено произно
шение, принятое в нашей школьной практике).

Начертание
Название Произношение

прописное строчное

А а a a
В b be 6
С с ce к /ц /1
D d de d
Е е e e
F f ef Ф
G g ge г
Н h ha придыхание2
I i i и
J j jot й
К k ka к
L 1 el л
М m em м
N n en н
О 0 0 О

1 В поздней латыни с перед е, i, произносилось как русское «ц».
2 Сейчас принято произносить как украинское г.
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Продолжение

Н ачертание
Произношение

прописное строчное
Название

Р Р ре n
Q q ku К
R г ег P
S S es C, 3
т t te T
и U u У
V V ve в
X X ix КС
Y У ypsilon- и
Z Z zeta д з

ГЛАСНЫЕ И ДИФТОНГИ

§ 2. В латинском языке классического периода было 
двенадцать гласных звуков. Так же, как в древнегреческом 
и общеславянском, гласные могли быть долгими и краткими. 
Долгий гласный произносился в два раза  дольше краткого. 
Существовали краткие, а, е, i, о, и, у и долгие а, е, i, о, и, у. 
В словарях и учебных текстах долгота гласного. помечается 
надстрочным знаком — , а краткость — знаком w  . В нашем 
пособии наличие надстрочного знака — указывает на долготу 
гласного, а отсутствие его — на краткость гласного3.

Кроме простых гласных, имелось четыре дифтонга: 
аи •— произносится как ау (с неслоговым у ) : au rum  золото. 
ей — как эу (тоже с неслоговым у ) : Europa Европа. 
ае — произносится, как русское э: аега эра , 
ое •— произноситься, как немецкое б или французское ей 
роепа наказание.

П р и м е ч а н и е .  Дифтонги ае (древнее ai) и ое (древнее 
oi) произносились в классической латыни, как аэ и оэ с не
слоговым з; произношение ае, как  э, и ое, как  о, которого 
придерживаются в нашей школьной практике, появилось 
позднее, в послеклассическую пору.

8 Для наших целей можно ограничиться указанием долготы гласного 
только в первом и втором слоге от конца слова:

3. Заказ 1881 7



В тех случаях, когда ае и ое передают не дифтонг, а две 
гласные, каж дая  из которых произносится отдельно, над е 
ставится знак долготы, или две точки — аег, аёг (а—эр) 
воздух, poeta, роё!а (поэта) поэт.

СОГЛАСНЫЕ

§ 3. О произношении латинских согласных нужно знать 
следующее.

1. Буквой с всегда обозначался звук к.
П р и м е ч а н и е .  В школьной практике с перед е, i, ае, ое 

иногда произносят, как  ц. Такое произношение появилось 
в поздней латыни 4—5 в. н. э.

2. Буква q в сочетании с и обозначала один согласный 
звук, близкий русскому кв: aqua (аква) — вода.

3. Сочетание ngu перед гласными произносилось, как  нгв: 
l ingua (лингва) язы к, но singularis  (сингулярис) единствен
ное число.

4. Сочетание ch произносится как русское х: charta  бум а
га, ,ph — ф: philosophia (философия), th — т: thea trum
(театрум) театр, rh — р: rhetor (ретор) оратор.

Эти сочетания букв были введены римлянами для пере
дачи придыхательных согласных в словах, заимствованных 
из греческого языка. Позднее ch. стало употребляться и в л а 
тинских словах: pulcher красивый.

ДОЛГОТА И КРАТНОСТЬ слогов

§ 4. Как говорилось в § 2, долгота или краткость гласного 
обычно помечается в словаре, но в ряде случаев ее можно 
определить самому, помня следующие правила:

1. Гласный перед гласными или h всегда краток, например, 
teneo, idoneus, cohors. Исключение составляют слова, заимст
вованные из греческого языка: Briseis Брисеида, Chryseis 
Хрисеида.

2. Дифтонги всегда долги, например, praesens, aurum, 
poena Europa.

Долгота или краткость гласного существенно влияла на 
двлготу слога:

1. Слог, содержащий долгий гласный или дифтонг, был 
долгим: luna, aurum, amare.
3



2. Долгим является всякий закрытый (оканчивающийся на 
согласный) слог: gut-ta, uc-sor (на письме uxor) , fruc-tus, 
vin-cun-tur.

3. Открытый слог с кратким гласным краток: 1е-о,
po-pu-lus.

С ЛО ГО РАЗ ДЕЛ

§ 5. Чтобы не ошибиться в определении закрытых и от
крытых слогов, необходимо знать правила деления латинских 
слов на слоги.

Слогораздел всегда проходит перед одиночным согласным. 
Например, lu-na, fa-ci-o, po-pu-lus. В группе из двух и более 
согласных слогораздел проходит в середине группы со
гласных: gut-ta , rec-si (на письме rexi), fruc-tus. Если же 
встречаются дпа согласных, первый из которых смычный 
(Ь, с, р, t, d, g ) ,  а второй плавный (г, 1), то в произношении 
римлян, слогораздел предшествовал обоим согласным. Н а 
пример, cere-brum, tene-brae, a-cris, pu-blicus.

П р и м е ч а н и е .  Закрытый конечный слог перед словом, 
начинающимся гласным звуком, в потоке речи (особенно 
в стихах) делался открытым, так как его конечный согласный 
в произношении тяготел к следующему гласному. Например, 
в словах domus a lta  слогораздел не будет совпадать с грани
цей слов do-mu-sal-ta.

УД АРЕН ИЕ

§ 6. Ударение в латинском языке было не силовым 
(экспираторным), как в русском, а музыкальным (т. е. удар
ный слог отличался от неударного высотой тона). Место 
ударения зависело от долготы слога и его положения в слове:

1. Ударение обычно не ставилось на первый слог от конца 
(если слово не было односложным): domus дом, liber книга, 
ио res дело.

2. Ударение падало на второй слог от конца, если этот 
слог был долгим: dictator диктатор, m ag is te r  учитель.

3. Если второй слог от конца был кратким, то ударение 
падало на третий слог от конца вне зависимости от его 
долготы или краткости: populus народ, repetitio повторение.

3 * 9



ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКИ

§ 7. Многие явления латинского язы ка нельзя правильно 
попять без учета фонетических изменений, которые происхо
дили п доклассический период.

Укажем важнейшие из них.
1. Закон ротацизма; переход интервокального s в г. Н а 

пример, в слове mos обычай, имеющем основу mos-, в косвен
ных падежах -s-, оказываясь между гласными, подвергается 
ротацизму, т. е. переходит в -г-: moris, raori и т. д.

2. Краткое о в закрытом конечном слоге переходило в и: 
lupus из lupos волк\ dicunt из dicont говорят.

3. Краткое i в конечном слоге перешло в краткое е: 
anti  >  ante  прежде, перед, m ari >  шаге море.

4. Краткое i перед г, возникшем по закону ротацизма, 
перешло в краткое е: c a p i r e >  сареге брать.

5. Латинскому языку, как и другим индоевропейским 
языкам, свойственно чередование гласных. При известной 
стабильности согласных и сонантов в корне и морфемах на
блюдалось закономерное чередование гласных, сопровож
давшееся изменением грамматического или лексического зн а 
чения слова. Чередование могло быть количественным, 
когда изменялась лишь длительность гласного, и качествен
ным, когда менялся характер гласного. Примером количест
венного чередования может служить спряжение глагола sum 
быть: est имеет гласный е, а в форме s-unt е исчеза1ет. Здесь 
полная ступень -е- чередуется с нулевой ступенью (отсутст
вием гласного).

В другом случае полная ступень (-е-) чередуется с удли
ненной ступенью (-е-) и нулевой: ed-o я ем, ed-i я съел, d-ens 
зуб  (буквально «едящий»).

Пример качественного чередования: nec-о убиваю , пос-ео 
врежу, где ступень е чередуется со ступенью -о.

П римеры качественного и количественного чередования: 
teg-o покры ваю , tog-a тога, teg-ula черепица. Чередуется 
ступень е-о-е.

П ример чередования дифтонга: *feid-o (класс, fido) я  до
веряю , *foid-os (класс, foedus) договор, fides доверие. Чере
дуется дифтонг в ступенях -е, -о, нуль.
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Фонетические соответствия между языками 
индоевропейской группы

§ 8. Сравнительно-исторический анализ позволяет уста
новить точные фонетические (а такж е и морфологические) 
соответствия между индоевропейскими языками. Д ля  студен- 
тов-русистов наибольший интерес представляет сопоставление 
латинского языка со старославянским и греческим. Поэтому 
изложение латинской фонетики завершаем таблицей основных 
звуковых соответствий этих языков, соотнесенных с их пред
полагаемым индоевропейским прототипом.

Таблица основных соответствий между общеиндоевропейским 
звуковым состоянием и звуками латинского, 
древнегреческого и старославянского языков

Индоевропейские Латинские Древнегреческие Старославян
ские

* е е (Oj_ i) е e (о, b)
* е е е E (и, a)
* а а а 0
* а а а, е a
* 0 о (и) о о (e, ъ, ь)
* о о о а (ы)
* i i _(е) i ь
* i i i и

* i (неслоговое) i (неслоговое) h-, (z), -нуль- j
* u и ŷ ъ
*~u и У ы

* u (неслоговое) и (неслоговое) v-, -нуль- в
* э 1 а а, е, о 0
* ei ei >  i ei и
* ai ai >  ае ai Е, (и)
* oi oi >  и, ое oi Е, и
* eu ей >  и eu ю
* au аи au оу

о*

ои >  и u оу
* г г г Р

* г (слоговое) or (иг) ra, ar ръ, рь
1 1 1 л

*1 (слоговое) о! al, la лъ, ль
1 Краткий гласный неопределенного тембра, называемый «шва».
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Продолжение

ндоерропейские Латинские Древнегреческие Старославян
ские

m m m (-n) M
гп (слоговое) ею a А ‘(ъ, ь)

п n n н
п (слоговое) en a А (ъ, ь)

* S s (r) s, h- с (х, ш)
*Р p P п
* b b b б
* bh i1U-m pk б
* t t t (s) т
* d d d д
* dh f-, -d-, -b- th Д

* k 2 c k с
* g 2 g g 3
* g h 2 h, g, f' ch 3

* k с k к
* g g g г (ж)
* g h h, g ch г

*k u3 qu,  с p (t, k) К (ч, ц)
* g  u3 u (неслоговое) 

gu, g
b (d, g ) г (ж, з)

* g u h 3 f-, -u-
(неслоговое), 

g u

ph (th, ch] г (ж, з)

Пользуясь этими соответствиями, можно установить, что 
лат. fu-turus будущий, ст. сл. бы-ти и др. гр. phy-o рож даю  — 
родственны, так как латинскому fu- точно соответствует сла
вянское бы- и др. гр. phy-. Общее происхождение имеют 
и такие внешне непохожие слова как лат. quis кто, ст. сл. 
чь-то и др. гр. tis /сто; лат. fumus дым, ст. сл. дымъ и др. гр. 
thymos дух-, лат. jugum  ярмо, ст. сл. иго и др. гр. zygon ярмо. 
С другой стороны, лат. deus бог и др. гр. theos бог, хотя 
и близки по звучанию и имеют одинаковое значение, не 
являются родственными, так как латинскому начальному d- 
в греческом может соответствовать только d-, но не th - .

2 Согласные среднеязычные, палатальные.
3 Лабиовелярные согласные.
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М О Р Ф О Л О Г И  я
С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е  (SUBSTANTIV A)

§ 9. Категория рода. Латинские существительные могли 
быть мужского, женского или среднего рода (genus masculi- 
num, genus femininum, genus neu trum ). Род — очень древняя 
грамматическая категория. Считают, что наиболее древним 
было деление на два рода: активный и инертный (средний). 
Позднее активный род разделился на мужской и женский. 
Этим и объясняется, что в латинском языке противопоставле
ние среднего рода мужскому и женскому проведено в ряде 
случаев более последовательно, чем мужского — женскому.

Род существительного всегда указывается в словаре, но 
в ряде случаев его можно определить по значению: например, 
разделение по полу лиц и, обычно, животных совпадает 
с делением на мужской и женский род: pater отец (м. р ) ,  m a
ter мать (ж. p.), nau ta  м оряк  (м. p.), vacca корова  (ж. р.). 
К мужскому роду относятся названия месяцев, ветров и боль
ших рек; к женскому — деревьев, стран, городов и островов. 
Januarius ,  m январь, Eurus, m Эвр  .(юго-вэсточный ветер), 
pimis, f сосна , Aegyptus, f Египет, Tiberis, m Тибр, quercus, f 
д$б, C arthago , f Карфаген, Sam us, f Самос.

§ 10. Категория числа. В латинском языке имеется два 
числа: единственное singu laris  и множественное pluralis.

П р и м е ч а н и е .  Сохранившееся в старославянском 
и древнегреческом языках двойственное число в латинском 
исчезло; от него остались только единичные формы: ambo оба, 
duo два; Ср. ст. сл. дъва, др. гр. dyo.
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§ 11. Категория падежа.
падежей.

Casus nominativus 
Casus  genetivus 
Casus dativus_
Casus accusativus 
Casus ablativus

Casus vocativus

В латинском языке — шесть

именительный
родительный
дательный
винительный
отделительный • или отложи
тельный 
звательный

П р и м е ч а н и е .  Сравнительно-историческим методом 
можно установить, что научно реконструируемый индоевро
пейский язык-основа или, точнее, общеиндоевропейское 
языковое состояние имело восемь падежей: nom inativus име
нительный, accusativus винительный, in strum entalis  твори
тельный, dativus дательный, ablativus отложительный или 
отделительный (обозначает исходную точку: откуда?),
genetivus родительный, locativus местный и vocativus зв а 
тельный.

В латинском, старославянском, греческом и русском число 
падежей сократилось. Процесс сокращения падежей и рас
пределение их синтаксических значений между оставшимися 
падежами представлен ниже.

Индоевропейские Латинские Старославянские Древнегреческие

Norn. Nom. им. Nom.
Voc. Voc. зват. Voc.
Асс. Acc. винит. Асс.
Gen. Gen. \ родит. \
Abl. 1 I J Gen.
Instr. Abl. твор. )
Locat. J мест.
Dat. Dat. дат. J  Dat.

Таким образом, в латинском аблативе слились три прежде 
самостоятельных падежа: отложительный ablativus, твори
тельный instrum entalis  и местный locativus. В старославян
ском (и русском) функции древнего отложительного пере-
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шли к родительному, а творительный-инструментальный 
сохранился как самостоятельный падеж. Этим и объясняется, 
что латинский аблатив имеет значения, которые в русском 
распределяются между творительным, родительным и пред
ложным падежом.

В звательном падеже ставилось имя при обращении. Кро
ме латинского, его имел старославянский и древнегреческий 
языки, а в русском он совпал с именительным, хотя его осо
бые формы иногда еще употребляются как архаизмы: старче, 
боже. Шире представлен звательный падеж (клична форма) 
в украинском: батьку, мамо, хлопче.

§ 12. Латинские имена существительные делятся на пять 
склонений. Поскольку в Norn. sing, существительные разных 
склонений могут иметь одинаковые окончания, то условились 
определять склонение по окончанию родительного падежа.

В I скл. Gen. sing, оканчивается на -ае
Во II скл. » » на -i
В III скл. » » на -is
В IV скл. » » на -us
В V скл. » » на -ei
К аждое существительное приводится в словаре в форме 

именительного и родительного падежа. Например, aqua, 
aquae, f вода  populus, populi, m народ , miles, militis, m воин, 
senatus, sena tus , m сенат, res, rei, f вещь.

В основе деления на пять склонений по окончанию роди
тельного падеж а лежит более древний принцип — различие 
основ. Имена I склонения имели древнюю основу на а,
II скл. — на о/е, III скл. — на согласный или i, IV скл. на 
и и V скл. — на е.

Но в языке классического периода древняя основа сущест
вительных часто оказывалась измененной и не могла служить 
надежным критерием при определении склонения. Например, 
во II скл. конечный гласный основы -о исчез в родительном 
падеже ед. ч., в дат. и абл. мн. ч., а в им. и вин. пад. ед. ч. 
перешел в и.

I СКЛОНЕ НИЕ ( Д Р Е В Н Я Я  ОСНОВА НА ^а)

§ 13. К I склонению относятся существительные, имеющие 
в Gen. sing, окончание -ае, а в Nom. sing, они имеют оконча
ние -а. Как правило, они относятся к женскому роду, но 
бывают и мужского рода, если обозначают существа муж-
4. Заказ 1881 |5



с к о т  пола. Например, vita, ае, f жизнь, terra , ае, f зем ля, но 
nauta,  ае, m моряк, poeta, ае, m поэт, ср. русское мужчина, 
юноша.

§ 14. Образец I склонения

vita жизнь; древняя основа vita-

S ingularis

Norn, vit-a 
Gen. vit-ae 
Dat. vit-ae 
Acc. vit-am 
Abl. vit-a 
Voc. vit-a

vit-is
vit-as
vit-is
vit-ae

vtt-ae
vit-arum

Pluralis

П р и м е ч а н и е .  Легко заметить, что гласная древнейшей 
основы — а в некоторых падежах подверглась фонетическим 
изменениям. Она образовала дифтонг в родит, п. ер. ч. 
vita-i >  vitae, в дат. п. ед. ч. v i t a - i>  v itae и слилась с окенча-

Имена с древней основой на — а хорошо представлены так 
же в старославянском и древнегреческом языках: ср. лат.
vita, ст. сл. гора, др. гр. chora страна. Эти языки сохранили 
близость и в некоторых флексиях. Например, носовой сонант 
(*-гп или *-п), служивший окончанием вин. п. ед. ч. в эпоху 
индоевропейского языкового единства, сохранился в латин
ском vitam и др. гр. choran, а в ст. сл. сообщил носовой отте
нок предшествующей гласной горУ. Конечный элемент индо
европейского дат. п. ед. ч. *-\ различим в др. гр. chorai стране, 
лат. vitae (vita-i) и ст. сл. горЕ (где Е <  oi <  ai).

§ 15. Ко второму склонению относятся существительные, 
имеющие в Gen. s ing  окончание — i. В Norn. sing, они имеют 
-us, -ег или -um. Слова на -us -ег, как правило, мужского 
рода, на -um — всегда среднего: populus, -i, m народ, ma- 
gister, -stri, m учитель, bellum, -i, n война.

нием в дат. — отл. мн. ч. * vita-is >  vitis.

II СКЛОНЕНИЕ ( ДР Е В Н Я Я  ОСНОВА НА -о/е)
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§ 16. Образец II склонения мужского рода
lupus волк, ager поле, puer м альчик, древние основы lupo-, 

agro-, puero-.

S ingularis P lu ra lis

Nom. lup-us age£_ puer lup-i agr-i_ puer-i
Gen. lup-i a g r - i puer-i lup-orum agr-orum puer-orum
Dat. lup-o agr-o puer-o lup-is agr-is puer-is
Acc. lup-um agr-um puer-um lup-os agr-os puer-os
Abl. lup-o agr-o puer-o lup-is agr-is puer-is
Voc. lup-e ager puer lup-i agr-i puer-i

Образец II склонения среднего рода
bellum война, древняя основа bello-

S ingularis P lu ra lis
Nom. Voc. bell-um bell-a
Gen. bell-i bell-orum
Dat. bell-o bell-is
Acc. bell-um bell-a
Voc. bell-o bell-is

§ 17. Особенности II склонения. Некоторые слова на -ег 
имеют -е только в именительном ед. ч. (словарная . запись: 
ager, agri, m ),  у других -е есть во всех падеж ах (puerr 
pueri, m ). (Ср. в русском — вечер, вечера  и ветер, ветра). 
Особое окончание в зват. пад. ед. ч. -е, не совпадающее с им. 
ед. ч., имеют в латинском языке только слова II склонения 
мужского рода на -us. Имена собственные на -ius (Vergilius, 
Ovidius) и некоторые нарицательные, например, filius сын, 
имеют в зват. ед. ч. окончание -i: Vergili, Ovidi, fili. В словах 
среднего рода окбнчание винит, и зват. пад. всегда  совпадает 
с именительным, а во множ. ч. эти падежи регулярно оканчи
ваются на -а.

П р и м е ч а н и е .  Имена с древней основой на — о/'е пред
ставлены в древнегреческом языке типом lykos волк, zygon 
ярмо  и в старославянском -— типом влъкъ (где -ъ <  * -os) 
во лк  и иго. В латинском гласный основы -о- в им. и вин. пад. 
ед. ч. перешел в. -u-: l u p o s >  lupus, lupom >  lupum, а в род. п. 
ед. ч. и дат. — отл. п. мн. ч. древняя основа не сохранилась.
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Звательный падеж представлен в этих языках чистой основой 
-к (где е является ступенью чередования -о): лат- lupe о, 
волк, ст. сл. илъче, др. гр. lyke.

Общие флексии обнаруживаются в им. п. мн. ч. муж. р.: 
лат. l u p i < *  lupo-i, др. гр. lykoi, ст. сл. влъци (где и < *  o-i); 
в им., вин. п. мн. ч. ср. р. лат. bella войны, др. гр. zyga, ст. сл. 
ига; в вин. п. ед. ч. лат. lupum, bellum и др. гр. lykon, zygon, 
в вин. п. мн. ч. муж. р. индоевропейское окончание * -ns 
сохранилось в некоторых диалектах древнегреческого языка: 
riomons — законы (вин. п . ) ; в латинском оно утратило -п-, 
удлинив предшествующий гласный * lupo-ns >  lupos (ср. 
в I скл. v itas  < *  v itans)  в старославянском древнее оконча
ние оставило след в виде носового гласного: kohj'A  (ср. 
в I скл. доушА).

III СКЛОНЕНИЕ ( Д Р Е В Н И Е  ОСНОВЫ НА СОГЛАСНЫЙ  
ЗВУК ИЛИ -i)

§ 18. К III склонению относятся существительные, имею
щие в род. п. ед. ч. окончание -is. В им. п. ед. ч. они имеют 
нулевое окончание или -s. В III склонении представлены слова 
всех трех родов homo, hominis, ш человек, vox, vocis, f голос, 
caput, capitis, n голова.

Очень часто существительные III склонения в им. п. ед. ч. 
имеют иную основу, -чем в косвенных падежах. Поэтому для 
определения основы необходимо знать форму род. п. ед. ч., 
по ней, отбросив окончание -is, и определяется основа слова: 
homo, hominis человек, основа homin-, pes, pedis нога, основа 
ped-, nomen, nominis имя, основа nomin-.

П р и м е ч а н и е .  В слове pes, pedis несовпадение основ 
объясняется тем, что в им. п. ед. ч. согласный основы под
вергся ассимиляции и затем упростился * p e d - s >  * pess >  pes. 
В словах типа nomen, nominis, наоборот, древняя основа 
сохранилась в им. п. ед. ч., но изменилась в косвенных 
падежах.

Несовпадение основ в именительном и косвенных падеж ах 
наблюдается также в старославянском и в древнегреческом 
языках. Ср. лат. pes, pedis и др. гр. pus, podos нога  (произо
шла ассимиляция), лат. homo, hominis и ст. сл. камы, род. п. 
камен-е, лат. nomen, nominis и ст. сл. имА, род. п. имен-е.
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В слове камы конечный согласный древней основы
* камон- отпал, так как старославянский язык не допускмл 
закрытых слогов; появление ж е  гласного е в основе косвенных 
падежей камен- является примером чередования о/е. В слоне 
имА (<  * имен-) согласный основы не исчез бесследно, 
а сообщил носовой оттенок предшествующему гласному.

§ 19. Приводим окончания существительных III склонения.

Singularis Pluralis

111, f n m, f n

Nom.)
у ос j-s или нулевое нулевое -es - a ,  -ia

Gen. -is -is -um, -ium -um, -ium
Dat.-i -i -ibus -ibus
Acc. -em нулевое -es -a, -ia
Abl. -e, -i -e, -i -ibus -ibus

§ 20. Как видно, в некоторых падеж ах встречаются 
дублетные флексии. Это связано с тем, что слова с древней 
основой на согласный склоняются несколько иначе, чем слова 
с основой на гласный. Поэтому внутри III склонения выделяют 
согласный и гласный тип склонения. Взаимовлияние этих 
двух типов привело к появлению третьего, смешанного типа, 
в флексиях которого представлены особенности двух преды
дущих. Различия между ними сводятся к следующему:

Согласный Смешанный Гласный
тип тип тип

Abl. sing 
Norn, Асс. 
pi. neutra

Gen. pi.

-е
-а

-um

-ia для partic 
praes.
-ium

-l
-ia

-ium

Фонетические процессы, происходившие в конце слова, 
сильно изменили основы в латинском языке и определить их,
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исходя из форм классической латыни, бывает очень трудно. 
Например, m are море  в древнейший период имело основу 
на -i; конечное краткое -i переходило в -е, так m a r i > m a r e  
или ani mal  животное совсем утратило конечный гласный 
основы -i a n im a l i>  animal. Поэтому, чтобы определить, 
к какой из трех разновидностей III склонения относится 
слов®, пользуются практическими правилами (см. § 21— 22).

§ 21. По гласному  типу склоняются существительные 
среднего рода с окончанием -е, -al (Gen. -alis), -ar (Gen. 
-aris) в Nom. sing: mare, maris, n море, animal, animalis, n 
животное, exemplar, exemplaris, n образец  и прилагательные
III склонения типа acer, acris, acre острый, brevis, breve 
короткий, felix (Gen. felicis) счастливый.

§ 22. П о смеш анному  типу склоняются существительные, 
основа которых оканчивается на два или несколько со
гласных: mens, mentis, f ум, основа ment- и существительные 
равносложные1, имеющие в Nom. sing  -is и -es: avis, avis, f 
птица, nubes, nubis, f облако. Остальные существительные, 
как  правило, склоняются по согласному типу.

§ 23. Образцы склонения существительных
Согласный тип 

S ingularis  
m, f п

Nom. Voc homo tem pus
Gen. homin-is tempor-js
Dat. homin-i tempor-i
Acc. homin-em tempus
Abl. homin-e tempor-e

P luralis  
m, f  ti

Nom. Voc. homin-es tempor-a
Gen. homin-um tempor-um
Dat. homin-ibus tempor-ibus
Acc. homin-es tempor-a
Abl. homin-ibus tempor-ibus

1 Равносложными называются существительные, имеющие равное ко
личество слогов в именительном и родительном падеже ед. ч.
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Смешанный тип

S ingu la r is  P lu ra lis

Nom. Voc. m ens avis ment-es av-es
Gen. m e n t i s  av-is ment-ium av-ium
Dat. ment-i av-i ment-ibus av-ibus
Acc. ment-em av-em ment-es av-es
Abl. m ent-e av-e ment-ibus av-ibus

Гласный тип

S ingu la r is  P lu ra lis
Nom. Voc. m are  animal mar-ia animal-ia
Gen. m ar-is  animal-is mar-ium animal-ium
Dat. m ari  animal-i mar-ibus animal-ibus
Acc. mare_ animal _ mar-ia animal-ia
Abl. mar-i animal-i mar-ibus animal-ibus

П р и м е ч а н и е .  В склонении существительных с основой 
на согласный или -i- латинский, старославянский и древне
греческий такж е сохраняют близкие формы: дат. п. ед. ч. лат. 
homini человеку,  m atri матери, ст. сл. кости (основа на -i), 
матери, имени (основа на согласную), др. гр. podi ноге; в им. 
п. мн. ч. общеиндоевропейским окончанием было * -es: лат. 
homines люди,, m atres матери, др. rp. podes ноги , ст. сл. 
камене (где -е <  * e s ) .

IV СКЛОНЕ НИЕ

( Д Р Е В Н И Е  ОСНОВЫ НА -и)

§ 24. К IV склонению относятся существительные, имею
щие в Gen. sing, окончание -us. В Nom. sing, они могуть иметь 
-us (м. р.) и -и (ср. p.): fructus, -us, m плод, cornu, -us, n 
рог, фланг. Некоторые слова, например, m anus, -us, f рука 
и domus, -us, f дом, по исключению, женского рода.

§ 25. Образец IV склонения

fructus плод, древняя основа fructu-, 
cornu рог, древняя основа cornu-
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Singula ris P lu ra lis
m, f n m, f n

Nom. Voc. fruct-us corn-u fruct-us corn-ua
Gen. fruct-us corn-us fruct-uum corn-uum
Dat. fruct-ui cornu fruct-ibus corn-ibus
Acc. fruct-um cornu fruct-us corn-ua
Abl. fruct-u corn-u fruct-ibus corn-ibus

П р и м е ч а н и е .  В старославянском и древнегреческом 
языках имена с древней основой на -и- представлены типом 
сынъ и pechys локоть. Ср., например, дат. ед. fructu-i и ст. сл. 
сынови, где ов (ои) является ступенью чередования основы

^■*-4

-и-; вин. ед. fructu-m, др. греч. pechyn.
V СКЛОНЕНИЕ  

( Д Р Е В Н Я Я  ОСНОВА НА -7)

§ 26._К V склонению относятся существительные с оконча
нием -ei в Gen. sing, и -es в Nom. sing.: res, rei, f вещь, дело, 
fides, -ei, f верность, вера. Все они женского рода, кроме слов 
meridies, -ei, m полдень  и dies, -ei, in, f день, которое может 
быть и мужского и женского рода.

§ 27. Образец V склонения

res дело, основа, re-; dies день, основа die-.

S in g u la r^ P luralis

Nom. Voc. r-es di-es r-es di-es
Gen. r-ei di-ei r-erum di-erum
Dat. r-ei di-ei r-ebus di-ebus
Acc. r-em di-em r-es di-es
Abl. r-e di-e r-ebus di-ebus

П р и м е ч а н и е .  Как особый морфологический тип пятое 
склонение выделилось только в италийских языках, поэтому 
близкой аналогии ему в старославянском и древнегреческом 
нет.

§ 28. Приведем таблицу окончаний всех .склонений л а 
пин кого языка.



Заказ 
1881

Таблица окончаний существительных всех склонений

Падеж,
число

_
основы на —а основы на —о/е основы на 

согласный основы на — i основы на —u/eu основы на 
е

Stngularis f, ш m,f п m,f п m,f n m,f n m,f

Nom. -a]— -o ]s>  -us [ -  ] - -l]s, -i 1 > - e -u]s -u]— -e]s
-(e )ro ]s> -e r

-o]m >-um
]s -al

-ar
Gen. -a] i > a e ■1 Г _

lls -i]s • us _ -e]J
Dat. -a]i > a e -o ] i> o ]i - « ] - -U]T -u]— -efi
Acc. -a] m - o ] m > — um ]em ] — -i]m = N om . -u]m -u]— -e)m
Abl. -o]d > o ]e • u - - й ] - -e]
Voc. - a ] - -e] Nom. = N o m . =  Nom. =  Nom. = N o m .

Pluralis

Nom. Voc. -a] i > a e -o ] i> i  -]a ] es ]a - i ] e s > e  s - i]a -u ]s  -u] a - e]s
Gen., -a ]rum -o] rum ]um -i] um -u]um - e] rum

Dat. Abl. - a ] i s > i  s -o ] is> is Jibus i] bus ibus - e]bus

Acc. -a ]s - o j s  -ja J es ]a i j s > e s , I]a - u]s -u]a -e ] s

Примечание: ] знак, указывающий границу древней основы, 
— знак, указывающий нулевое окончание.
( ) знак, указывающий на факультативность явления.



§ 29. Элементы исторической морфологии. Во флексиях 
разных склонений имеется много общего, так как в основе 
латинских флексий лежит сравнительно небольшое число 
окончаний, унаследованных от общеиндоевропейского языко
вого состояния. Эти окончания, тесно спаявшись с гласными 
основы, и дали в латинском пять типов склонений.

В и.-е. Nom. sing, имел * -s или нулевое окончание. Это 
ж е состояние сохранилось в латинском, где в I и частично 
в_Ш  и IV склонении Nom. sing, представлен чистой основой: 
vita, pater, caput, cornu, а во II, V и частично III и IV скло
нении имеет -s: lupu-s, rex (reg-s),  fructu-s, re-s.

Gen. sing, в и.-е. мог иметь * -os, * -es, * -s. Это оконча
ние представлено в III и IV скл. homin-is, fructu-s, а в I, II 
и V использовано новое окончание -i: * v T t a - i >  vi tae ,  lup-i ,  
re-i.

Dat. sing, в и.-е. имел * ei или * -i. _Оно сохранилось 
в I, III, IV (муж. и жен. р.) и V: * vita-i >  vitae, homin-i, 
fructu-i, re-i. Во II скл. * lupo-i дало lupo.

Acc. sing, слов муж. и жен. р. мог иметь в и.-е. * -гп, * - т  
(слоговое),. * -п, которое сохранилось во всех склонениях: 
vita-m, lupu-m, homin-em, turri-m, fructu-m, re-m.

Abl. sing, в I, II, IH гласном, i y  и V представлены долгим 
гласным основы: vita, lupo, mari, fructu, re, а в III со
гласным -— окончанием -e: homin-c. Norn. pi. оканчивался на 
-i в I и II скл. * vita-i >  vitae, l u p i < *  _1иро|_или-на -s (u.-e.
* — es) в III, IV и V скл.: homin-es, fructu-s, re-s.

Gen. pi. имел общий для всех склонений элемент -urn, 
который восходит к и.-е. -о т :  vita-r-um, lupo-r-um, homin- 
um, mari-um, fructu-um, re-r-um.

Acc. pi. муж. и жен. p. во всех склонениях оканчивался 
на -s (из и.-е. * -ns со слоговым п и * -ns):  vita-s, lupo-s, 
homin-es, fructu-s, re-s'. _

Dat. pi. всегда совпадал с Abl. pi. и имел -is в I, II скл.: 
vit-is <  * vita-is, lup-is <  *lupo-is или (-i) bus в III, IV и V скл-: 
homin-ibus, mari-bus, fruct-ibus, re-bus.

Особо следует сказать о среднем роде. В ед. ч. форма Асс. 
и Voc. всегда совпадает с Nom. Во мн. ч. Nom. Acc. Voc. 
имеет окончание -a: bella войны, tempor-a времена, cornu-a 
рога. Ср. ст. сл. мЕсто— мЕста, сЕмА— сЕмена, др. гр. zygon 
ярмо  — Nom. Acc. pi. zyga, рус. стадо — стада.
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Сравнительная таблица
некоторых падежных форм имен существительных в древнегреческом, латинском и старославянском языках

Падеж Индоевропейское
окончание Основы на — a Основы на —о/е Основы на согла

сный Основы на — u

Nom.
Sing.

* —  нуль
ИЛИ 
* -S

др. гр. chora 
лат. vita 
ст. сл. гора

lykos
lupus
влъкъ

meter
m ater
мати

pechys
m anus
сынъ

Gen.
Sing.

* -OS,
* -es,
* -s

др. гр. choras 
лат. архаическая 

vitas  
лат. классическая 

vitae
ст. сл. горы

metros

m atris
матере

pecheos

m anus
сыноу

Acc.
Sing.

* -m, или 
* -m (слоговое) 

* -n

др. гр. choran 
лат. vitam 
ст. сл. горУ

lykon
lupum
влъкъ

metera
m atrem
матерь

pechyn
m anum
сынъ

Dat.
Sing.

* :
* - ei

др. гр. chorai 
лат. архаическая 

vita i
лат. классическая 

vitae 
ст. сл. горЕ

lykoi

lupo
влъкоу

metri

m atri
матери

pechei

manui
СЫНОВИ



Продолжение

Падеж Индоевропейское
окончание Основы на — а Основы на —о/е Основы на согла

сный Основы на — и

Nom.
PI.

*-OS,
*-oi

(первоначально

др. гр. chorai 
лат. архаическая 

vitai

lykoi meteres pechees

в местоимениях) лат. классическая
vitae 

ст. сл. горы
lupi

влъци
m atres
матери

m anus
сынове

Acc.
PI.

* -ns, 
или * -ns 

(со слоговым 
-П)

др .гр .  choras

лат. vitas 
ст. сл. горы 

земл] А

lykus
архаическ.

nomons
классическ.

lupos
влъкы
KOHjA

m eteras

m atres
матери

pecheis

m anus
сыны



ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ (ADJECTIVA)

§ 30. Латинские прилагательные не образуют особой 
системы склонения, отличной от существительных. Они скло
няются так же, как существительные I— II или III склонения. 
В соответствии с этим выделяют две большие группы: прила
гательные I— II склонения и прилагательные III склонения. 
Прилагательных IV и V склонений в латинском языке нет.

Прилагательные I— II склонения

§ 31. К  этой группе принадлеж ат прилагательные типа 
bonus хорош ий, bona хорош ая , bonum хорошее, ruber красный, 
rubra красная, rubrum  красное, tener нежный, tenera нежная, 
tenerum нежное.

В мужском и среднем роде они представляют имена 
с древней основой на -о и, следовательно, склоняются по 
II склонению (см. §§ 16—17), в женском — древнюю основу 
н— а и склоняются по I склонению (см. § 14).

П р и м е ч а н и е .  В старославянском и древнегреческом 
языках латинским прилагательным типа bonus, a, urn, соот
ветствуют ст. сл. новъ, нова, ново; др. гр. neos, nea, neon 
новый, а типу ruber, -a, -urn —■ ст. сл. добръ, добра, добро, 
др. гр. w ythros ,  erythra, erythron красный.

Прилагательные III склонения

§ 32. Прилагательные III склонения делятся на 3 группы.
К первой  группе принадлежат прилагательные, имеющие 

в им. п. ед. ч. особые формы для мужского, женского и сред
него рода (для краткости их называют прилагательными 
трех окончаний): асег острый, acris острая, acre острое.

Вторую группу составляют прилагательные, имеющие 
в им. п. ед. ч. общую форму для мужского и женского рода 
и особую для среднего рода (прилагательные двух оконча
ний) : brevis короткий, короткая, breve короткое.

В третью группу входят прилагательные, имеющие в им. 
п. ед. ч. единое окончание для мужского, женского и среднего 
рода (прилагательные одного окончания): felix (Gen. felicis) 
счастливый, счастливая, счастливое, vetus (Gen. veteris) ста
рый, старая, старое.

§ 33. Подавляющее большинство этих прилагательных 
склоняется по третьему гласному склонению.

27



m f
Singularis  

n m f n m f n
Nom. acer acris acre brevis breve felix felix
Gen. acris acris acris brevis brevis felicis felicis
Dat. acri acri acri brevi brevi felici f elici
Acc. acrem acrem acre brevem breve felicem felix
Abl. acri acri acri brevi brevi felici f elici

P lura lis
Nom. acres acres acria breves brevia felices felicia
Gen. acrium acrium acrium  brevium brevium felicium felicium
Dat. acribus acribus acribus brevibys brevibus felicibus felicibus
Acc. acres acres acria breves brevia felices felicia
Abl. acribus acribus acribus brevibusbrevibusfelicibusfelicibus

Степени сравнения прилагательных (G rad u s  com parationis)

§ 34. Прилагательные в латинском языке имеют три. степе
ни сравнения: положительную g radus  positivus, сравнитель
ную g rad u s  com parativus и превосходную g radus  superlativus.

§ 35. Сравнительная степень образуется присоединением 
к основе суффикса -ior для муж. и жен. р. и -ius для ср. р.: 
longus длинны й, основа long-, longior более длинный, более  
длинная , longius более д ли нно е ; brevis короткий, основа brev- 
brevior более короткий, более короткая, brevius более  
короткое.

§ 36. Прилагательные в сравнительной степени склоняются 
по 3 согласному типу.

P luralis
п

_  breviora 
breviorum 
brevioribus _

_  breviora 
brevioribus 

прилагательных образуется

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.-
Abl.

§

m,_f _  
breviores

breviores

Singularis  
m, f n 

brevior breVius 
brevioris 

_  breviori— 
brebiorem brevius 

breviori 
37. Превосходная степень 

с помощью форманта -issimus, a, um, который при
бавляется к основе: longus — longissimus, longissim a,
longissim um  самый длинны й, -ая, -ое, длиннейш ий, -ая, -ее; 
brevis — brevissimus, brevissima, brevissimum самый ко-
!»н



роткий, -ая, -ое, кратчайший, -ая, -ое. Прилагательные в пре
восходной степени склоняются как прилагательные I— II 
склонений. См. §§ 31, 14, 16, 17.

§ 38. Прилагательные на -ег образуют превосходную сте
пень путем замены -ег на -errimus, -errima, -errimum. Напри
мер, ruber- a, -um красный, -ая, -ое, ruberrimus, ruberrima, 
ruberrimum — самый красный, -ая, -ое, краснейш ий, -ая, -ее; 
acer, acris, acre — острый, -ая, -ое, acerrimus, acerrim a, acerri- 
mum — острейший, -ая, -ее. Р яд  прилагательных на -ilis: 
facilis, е — легкий , difficilis, -е — трудный, similis, -е — сход
ный, dissimilis, -е — несходный, gracilis , -е — тонкий, humilis, 
-е — низкий  образуют превосходную степень путем замены 
-ilis на -illimus: facillimus, facillima, facillimum — легчайш ий, 
-ая, -ое. Прилагательные, имеющие в положительной степени 
перед окончанием -us гласный звук, образуют степени сравне
ния описательно: сравнительную — с помощью наречия
m agis  — более, превосходную — с помощью наречия 
maxime — более всего. Например, idoneus, -a, -um — удобный, 
-ая, -ое-, m ag is  idoneus, -a, -um — более удобный, -ая, -ое; 
maxime idoneus, -a, -um — наиболее удобный, -ая, -ое, самый 
удобный, -ая, -ое.

§ 39. Пять прилагательных образуют степени сравнения от 
разных основ.

Положительная Сравнительная Превосходная
степень степень степень

bonus, -a, um — хо- melior, melius optimus, -a, um
роший, добрый  

malus, -a, um — пло- pejor, pejus, pessimus, -a, um
хой, злой

m agnus, -a, um — major, m ajus  maximus, -a, um
больш ой

parvus, -a, um — minor, m inus minimus, -a, um
малы й

multus, -a, um — m h o - plus plurimus, -a, um
гий  __

Множ. число plures, plura plurimi, -ae, a

П р и м е ч а н и е :  Степени сравнения оформились в индо
европейских языках сравнительно поздно и первоначально не 
составляли стройного взаимосвязанного противопоставления: 
каж дая степень обладала известной самостоятельностью, что' 
находило выражение в создании для одного понятия степеней
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сравнения от разных корней. Поэтому наиболее употреби
тельные прилагательные, для которых потребность в образо
вании степеней сравнения появилась раньше, как  правило, 
образуют их от разных корней: лат. bonus — melior, m alus  —• 
pejor, русск. хороший — лучший, плохой — худший, нем. 
gu t хорош ий, besser лучш е, англ. good хорош ий, better лучш е, 
bad плохой, worse хуже. Этим же объясняется наличие у л а 
тинской сравнительной и превосходной степени, в отличие от 
русской, безотносительного значения, при котором нет сравне
ния, а есть указание только на степень качества: например, 
longior может значить — длиннее, более длинны й, чем что- 
либо, и просто довольно длинны й, longissimus — не только 
самый длинны й  (из всех), но и очень длинный.

Синтаксис степеней сравнения прилагательных

§ 40. В латинском языке объект сравнения при сравнитель
ной степени ставится в аблативе, так называемый abla tivus  
comparationis. Объект сравнения рассматривается при этом 
как исходная точка и аблатив имеет свое основное значение— 
отложительное, отделительное. Например, vilius argen tum  est 
auro  — серебро деш евле золота.

П р и м е ч а н и е .  В русском языке при сравнительной 
степени ставится родительный падеж: серебро дешевле золо
та. Это отличие от латинского объясняется тем, что функции 
древнего аблатива' (отделительного падежа) в старославян
ском и русском воспринял родительный падеж. См. примеча
ние к §  Ы.

§ 41. При превосходной степени объект сравнения ста
вится в родительном падеже без предлога: Horum, omnium 
fortissimi sunt Belgae, И з всех их самыми храбрыми являют
ся бельги.

В русском языке в таких случаях ставится родительный 
падеж с предлогом «из»: самые храбры е из всех.

НАР Е ЧИЯ (ADVERBIA)

§ 42. От прилагательных I— II склонений наречия обра
зуются с помощью суффикса -е (реже -о), который при
бавляется к основе:
m alus плохой, mal_e_ плохо
tener нежный, tenere нежно
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citus быстрый, cito быстро.
§ 43. От прилагательных III склонения наречия обра

зуются с помощью суффикса -iter:
асег острый, основа acr-, acriter остро, felix счастливый, основа 
felic-, feliciter счастливо.

Если основа прилагательного оканчивается на -nt, то 
наречие имеет суфикс -ег:
sapiens мудры й, основа sapient-, sap ien ler мудро.

§ 44. Часто в функции наречия употреблялся им. — вин. 
пад. ед. ч. ср. рода прилагательных: m ultum  много, очень', 
primum сперва-, facile легко.

Большая группа наречий имеет суффикс -tim (-sim): 
partim  частично, passim  всюду.

П р и м е ч а н и е .  Латинским наречиям на -е (тип male 
плохо, bene хорош о) можно найти соответствие в ст. сл. 
добрЕ, латинскому типу m ultum  (вин. п. ед. ч. ср. р.) — в ст. 
сл. мъного, в др. гр. poly много, с типом cito (отл. п. ед. ч.) 
можно сравнить ст. сл. Houirajy ночью  и русс, шагом.

Степени сравнения наречий
§ 44. Многие наречия могут иметь степени сравнения. 

Сравнительной степенью наречия служит им.— вин. п. ед. ч. 
ср. р. соответствующего прилагательного:
cito быстро (от citus), citius быстрее-, sap ien ter мудро  (от 
sapiens),  sap ien tius  м удрее ; feliciter счастливо (от felix), 
felicius счастливее.

§ 45. Превосходная степень наречия образуется с помощью 
суффикса -е, который прибавляется к основе превосходной 
степени соответствующего прилагательного. Например, feli- 
cissimus, основа превосходной степени felicissim-, felicissime; 
fortis храбры й, fortissimus — fortissime.

П р и м е ч а н и е .  В древнегреческом и старославянском 
языках сравнительной степенью наречия такж е служит вин. 
п. ед. ч. ср. рода прилагательного в сравнительной степени: 
др. гр. sophoteron — мудрее, ст. сл. CKopEje.

М ЕСТО И М ЕН И Я (PRO N OM IN A )
Латинские местоимения имеют ряд своеобразных черт 

в словоизменении по родам, числам и падежам, что сущест
венно отличает их от существительных и прилагательных. 
Ввиду этого, целесообразно рассмотреть каждый разряд 
местоимений особо.
6. Заказ 1881 31



§ 46. Эти местоимения имели особые формы для первого 
лица, ego я  и второго tu ты. Специальной формы для третьего 
лица не было. Вместо нее употреблялось одно из указатель
ных местоимений, ср. русск. он и ст. сл. указательное местои
мение онъ. Личные местоимения употребляются в латинском 
языке реже, чем в русском, главным образом в тех случаях, 
когда на них лежит логическое ударение.

К личным местоимениям примыкает возвратное (prono
men reflexivum). Их объединяет однотипность форм склоне
ния и неспособность изменяться по родам.

Личные местоимения (Pronomina personalia)

Singularis Pluralis

1 Л. | 2 л. reflexivum 1 Л. 2 л. reflexivum

Nom. ego tu nos vos __

Gen. mei tui sui nostri v e s t r i ' sui
nostrum vestrum

Dat. mihi tibi sibi nobis vobis sibi
Acc. m e te se, sese nos vos se, sese
Abl. me te se, sese nobis vobis se, sese

В род. п. мн. ч. употребляются две формы, одна — nostrum , 
vestrum  обычно в значении из нас, из вас, a nostri, vestri 
нас, вас.

П р и м е ч а н и е .  Местоимения представляют очень устой
чивый слой языка. В них индоевропейские языки сохранили 
много общих черт. Например, им. п. ед. ч. лат. ego, др.. гр. 
ego, лат. tu, греч. дор. ty (ион.-атт. sy), ст. сл. ты из и.-е. * tu. 
Или дат. п. ед. ч. mihi, tibi, sibi, ст. сл. мънЕ, тебЕ, себЕ.

Общим для рассматриваемых индоевропейских языков 
является и супплетивность личных местоимений, т. е. образо
вание им. п. и косвенных падежей от разных основ: русс, 
я — меня, лат. ego— mei, ст. сл. азъ— мене, др. греч. ego—emu,
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§ 47. В латинском языке, как  и в русском, пять притяжа
тельных местоимений:

meus, a, urn мой, моя, мое
tuus, a, urn твой, твоя, твое
suus, а, иш свой, своя, свое (ед. и мн. ч.)
noster, a, um наш, наша, наш е
vester, a, um ваш, ваша, ваше.

Они склоняются так же, как прилагательные I— II скл. (см.
§ 31). В отличие от русского язы ка местоимение suus, -а,
um — свой может употребляться только по отношению к тре
тьему лицу:

я читаю свою  книгу, lego meum librum
ты читаешь свою  книгу legis tuum  librum
он (она) читает свою  книгу legit suum  librum

В качестве зват. п. местоимения meus используют форму 
mi: mi fili о мой сын!

П р и м е ч а н и е .  П ритяж ательны е местоимения образо
ваны от тех ж е  основ, что и косвенные падежи личных и воз
вратных местоимений. И  здесь близость индоевропейских 
языков очевидна: лат. meus; ст. сл. мои; др. гр. emos; лат. 
tuus; ст. сл. твой; др. гр. гомер.; teos <  * tevos, лат. suus, ст. 
сл. свой; др. гр. гомер. heos <  * sevos; лат. noster; ст. сл. 
нашь <  * нас-jb; лат. vester <  voster; ст. сл. вашь <  * вас-jb.

Указательные местоимения (P ronom ina  dem onstra tiva)
§ 48. В латинском языке имеются следующие указатель

ные местоимения: is, еа, id тот, он  (часто с последующим 
относительным местоимением: is,... qui тот, который); 

ille, ilia, illud тот (указывает на отдаленный предмет); 
hie, haec, hoc этот (указывает на предмет, близкий к гово

рящему) ;
iste, ista, istud этот, тот (указывает на предмет, относя

щийся ко второму л и ц у );
idem, eadem, idem тот же, он же\ 
ipse, ipsa, ipsum сам, самый.
Все они имеют особенность: в род. п. ед. ч. для любого 

рода они имеют окончание -ius, а в дат. п. ед. ч. -i. В осталь
ном они сходны с прилагательными I— II склонения, т. е. 
в женском роде склоняются по I склонению, а в мужском 
и среднем роде — по II склонению.
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§ 49. Таблица склонения местоимения ille, ilia, illud

Singularis  P lura lis
m f n m f n

Nom. ille ilia i l lud i l l f i llae ilia
Gen. illius i l lo rum i l la rum il lorum
Dat. illT illis
Acc. i l ium il lam illud illos i l las ilia
Abl. illo ilia illo illis

Так же склоняются местоимения isle, ipse.

§ 50. Таблица склонения местоимения is, ea, id

Singularis P luralis
Nom. is ea id ei (ii) eae ea
Gen. eius eorum earum  eorum
Dat. ei eis (iis)
Acc. eum earn id eos eas ea
Abl. eo ea eo eis (iis)

§ 51. Таблица склонения hie, haec, hoc

S ingularis Pluralis
m f n m f n

Nom. hie haec hoc ьГ hae haec
Gen. huius horum harum  horum
Dat. huic his
Acc. hunc hanc hoc hos has haec
Abl. hoc ha с hoc his

П р и м е ч а н и е .  Д ревняя основа местоимения lie/o (м 
и ср. р.) и ha- (ж. р.) -слилась с указательной частицей -i 
и частицей с е >  с ж. р. * ha-i-ce >  haece >  haec, м. р
* ho-се >  hi-се >  hie, ср. p. * hod-се >  hoc.

§ 52. Таблица склонения idem, eadem, idem

Singularis  P lura lis
m f n m f n

Nom. idem eadem idem eidein eaedem eadem
Gen. eiusdem eorundem earundem  eorundem
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D at.  eidem _ ejsdem
Acc. eundem eandem idem eosdem easdem eadem
Abl. eodem eadem eodem eisdem

П р и м е ч а н и е .  Местоимение idem получилось от слияния 
is с усилительной частицей -em, -dem: is -d em >  idem, ср. p.
id -em > id em .  __

Местоименные прилагательные (Adjectiva pronom inalia)
§ 53. В латинском языке существует группа прилагатель

ных, склоняющихся как указательные местоимения (отсюда 
их название):

один
один только, единственный
весь, целый
другой (из м ногих)
другой (из д вух)
ни тот, ни другой
какой-нибудь
никакой

unus, a, um 
solus, a, um 
totus, a, um 
alius, a, um 
uter, u tra ,  u trum  
n_euter, neu tra ,  neutrum 
ullus, a, um 
nullus, a, um

Эти прилагательные в род. *. ед. ч. всех родов имеют оконча
ние -ius, в дат. п. ед. ч. -i, в остальных же падеж ах скло
няются по 1— 2 склонению прилагательных.

Образец

S ingu la ris P lu ra lis
m f n m f n

Nom. totus tota totum toti totae tota
G e n . totius totorum to tarum totorum
D at. toti totis
Acc. totum to tam totum totos to tas tota
Abl. toto tota toto totis

Вопросительные и относительные местоимения.

(P ro n o m in a  in terroga tiva  et re la tiva )
§ 54. В латинском языке есть две категории вопроситель

ных местоимений: субстантивное вопросительное quis? кто?, 
quid? что? и адъективное вопросительное qui (quis), quae, 
quod? какой, -ая, -ое?, который, -ая , -ое?
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§ 55. Относительное местоимение — qui, quae, quod кото
рый, -ая, -ое.

В склонении они близки указательным местоимениям, но 
имеют ряд флексий третьего склонения: вин. п. ед. ч. муж. р. 
quern дат.— абл. мн. ч. всех родов quibus.

Субстантивное Адъективное
вопросительное
•

вопросительное Относительное

Singularis  
m f n m f n m

N om .qu is  quis quid qui. quis quae quod qui
G en.' cuius cuius
Dat. cui cui
Acc. quern quam quid quern quam  quod quern
Abl. quo qua quo quo qua quo quo

f
quae
cuius

cui
quam
qua

n
quod

quod
quo

Pluralis

m f n

Nom. qui quae quae
Gen. quorum quarum quorum
Dat. quibus
Acc.
Abl.

quos quas
quibus

quae

П р и м е ч а н и е .  Латинские вопросительные и относитель
ные местоимения образованы от двух древних основ и.-е.
* k u-e/i — quis, quern, quid, quibus, ст. сл. чьто; др. гр. tis, ti 

и древней основы и.-е. * кие/о — например, quos, quorum, ст. 
сл. къто, который.

Отрицательные местоимения (P ronom ina  negativa)
§ 56. К отрицательным местоимениям относятся nemo 

никто, nihil ничто. Местоимение nemo произошло от слияния 
ne +  hemo ( ~ homo человек).

§ 57. Nom. n e m o

Gen. nullius (neminis)
Dat. nemini (nulli)
Acc. neminem 
Abl. nullo (nemine)



Nemo не имеет особых форм множественного числа.
§ 58. Местоимение nihil возникло из ne +  hilum. Hilum 

обозначало что-то очень малое.
Nom. nihil (nil)

Gen. nullius_rei (nihili)
Dat. nulli rei
Acc. nihil (nil, nihilum)
Abl. nulla re (nihilo)

Nihil также не имеет множественного числа.
Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  (NU M ERALIA)

§ 59. В латинском языке различались четыре разряда 
числительных: количественные cardinal ia, порядковые ordi- 
nalia, разделительные distributive, такие как по одному, по 
два  и т. д., наречия adverbia, например, однажды, дважды 
и т. д.

§ 60. Таблица числительных.

Цифры
арабские

Цифры | 
римские !

Количественные
(cardinalia)

11орядковые 
(ordlnalia)

1 I unus, -a, -um primus, -a, -um
2 II duo, -ае, -о secundus, alter
3 Ш tres, tria tertius
4 IV quattuor quartus
5 V quinque quintus
6 VI sex sextus
7 VII septem septimus
8 VII I octo octavus
9 IX novem nonus
10 X decern decimus
11 XI undecim undecimus
12 XII duodecim duodecimus
13 XIII tredecim tertius decimus
14 XIV quattuordecim quar tu s  decimus
15 XV quindecim quintus decimus
16 XVI sedecim sextus decimus
17 XVII septendecim septimus decimus
18 XVIII duodeviginti duodevicesimus
19 XIX undeviginti undevicesimus
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П родолжение

Цифры
арабские

Цифры
римские

Количественные
(cardinalia)

Порядковые
(ordinalia)

20 XX viginti vicesimus
21 XXI unus et v iginti unus et vicesimus
22 XXII duo et v iginti alter et vicesimus
23 XXIII • tres et viginti tertius et vicesimus
24 XXIV quattuor et v iginti quartus et vicesimus
30 XXX trig in ta tricesimus
40 XL quadrag in ta quadragesim us
50 L quinquaginta quinquagesim us
60 LX sexaginta sexagesimus
70 LXX septuagin ta septuagesim us
80 LXXX octoginta octogesimus
90 ХС nonagin ta nonagesim us
100 С centum centesimus
200 сс ducenti, -ae, -a ducentesimus
300 ссс trecenti trecentesimus
400 CD quadringenti qua dringentesim us
500 D quingenti quingentesim us
600 j1 DC sescenti sescentesimus
700 DCC septingenti septingentesim us
300 DCCC octinngenti octingentesimus
400 DCCCC nongenti nongentesimus
1000 M mille millesimus
2000 II.IIM duo milia bis millesimus

Разделительные (distributiva)
singuli, -ае, -а по одному
b in i_  по два
terni (trini) по три и т. д.
quaterni
quini
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Наречия (adverbia)
semel однажды
bis дважды
ter трижды и т. д.
quater
quinquies



seni sexies
и т. д. и т. д.

П р и м е ч а н и е :  Подобно личным местоимениям, числи
тельные изменялись очень медленно. В различных индоевро
пейских язы ках они до сих пор сохраняли очевидную близость, 
достаточно сравнить некоторые числительные первого десятка 
и сто.

Лат. | Ст. сл. j Др. греч. Русские

duo, duae дъва dyo, dyo два
tres, tria Tpnje treis три .
quattuor четыре tettares четыре
quinque пАть pente пять
sex шесть heks Шесть
septem седмь hepta семь
octo осмь okto восемь
decem десАть deka десять
centum съто hekaton сто

§ 62. Склонение количественных числительных

Род m f п га f ппадеж

Nom. unus una unum  duo duae d_uo
Gen. unius duorum duarum  duojum
Dat. _ uni __ duobus dua_bus duobus
Acc. unum  unam unum  duo, duos duas duo
Abl. uno una uno duobus duabus duobus

m, f n
Nom. tres tria
Gen. trium
Dat. _ tribus
Acc. tres tria
Abl. tribus
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Синтаксис числительных

§ 63. Латинские количественные числительные от одного 
до трех и от 200 до 900 изменяются по родам, числам и паде
жам, т. е. ведут себя как прилагательные. При существитель
ных они выполняют роль определения, согласуясь с ними, 
например, unus homo один человек, una femina одна женщина, 
trecenti anni 300 лет.

Числительные от 4 до 100 и 1000 являются несклоняемыми 
прилагательными: quattuor  libri четыре книги, quattuor litte- 
гае четыре письма, centum milites 100 солдат, mille homines 
1000 человек. И только множественное число «тысячи» milia 
представляет собой существительное (как, например, русское 
тысяча), от которого зависит родит, п. duo milia civium 
2000 граждан.

Порядковые числительные, как и в русском языке, согла
суются с существительным в роде, числе и падеже. В сложном 
порядковом числительном согласуются все составные числи
тельные (в русском — только последнее). Например, primus 
homo первый человек, tertium  bellum третья война, anno 
ducentesimo quadragesim o tertio в двести сорок третьем году.

ГЛАГОЛ (VERBUM )

§ 64. Все глагольные формы в латинском языке делятся 
на две большие группы: личные (verbum finitum) и неличные 
(verbum infinitum). К  личным относятся все спрягаемые 
формы, к неличным — неспрягаемые, т. е. инфинитивы 
(infin it iv i) , причастия (participia, gerund ivum ), отглагольные 
имена (supinum, g e ru n d iu m ) .

Кроме того, глагольные формы различаются в зависимо
сти от залога (genus),  наклонения (modus) и времени 
(tem pus).

Залоги (Genera)

J  65. Глаголы имеют два залога: действительный (genus 
activum) и страдательный (genus pass ivum ).  Действительный 
залог выраж ает действие, которое представляется исходящим 
от подлежащего. Например, discipulus legit librum — ученик  
читает книгу. В страдательном залоге действие мыслится 
направленным на подлежащее: liber legitur a discipulo — 
книга читается учеником.
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Страдательный залог могут иметь только переходные 
глаголы.

П р и м е ч а н и е .  В период общеиндоевропейского языко
вого состояния существовало противопоставление активного 
(действительного) залога — медиальному (среднему). Ме
диальный залог вы раж ал  действие, которое исходило от под- 
лежг-щего и на него ж е направлялось (или совершалось в его 
интересах). Ср. русс, «моюсь», «радуюсь».

Из медиального залога сравнительно поздно различными 
путями в каждой языковой вегви стал формироваться стра
дательный залог. В латинском он получил большое развитие, 
хотя древние медиальные значения не исчезли полностью. 
Например, loricam induitur он (она) надевает на себя 
панцырь.

В старославянском и древнегреческом языке древний 
медиальный залог полнее сохранил свои значения. В старо
славянском он выражается формой с частицей сА. Например, 
радоватисА или землЕ плодить сА ... трЕвУ зем ля  родит тра
в у , где медиальная форма имеет прямое дополнение.

В древнегреческом языке медиальный залог выражается 
особыми окончаниями, например, luo мою, luomai моюсь, 
luomai tas cheiras я мою себе руки. И формы с частицей сА 
и формы типа luomai могли при определенных условиях выра
ж ать  страдательный залог: 1ако сА позна има что он узнан  
ими, luomai м еня моют. Но в этих языках появились и особые 
формы страдательного залога: в старославянском это прича
стие страдательного залога, впоследствии сочетание причастия 
страдательного залога с глаголом быти: прош. вр. рожденъ, 
реченъ бЕаше, наст. вр. молимъ, несомъ, посълапъ ]'естъ и др., 
в древнегреческом — aoris tus  passivi: eluthen — я был
вымыт.

§ 66. Иногда латинские формы страдательного залога 
имеют безличное значение dicitur говорят. В таком значении 
эти формы встречаются и у непереходных глаголов: pugnatu r 
сражаются. Ср. русс, «не спалось».

§ 67. Есть группа глаголов, у которых во всех формах или 
в части форм допустимы только окончания страдательного 
залога. Такие глаголы называются отложительными (verba 
deponentia) или полуотложительными (verba semideponentia).

Приведем наиболее употреб51тельпые из них.
Отложительные: 

miror, m ira tus  sum, mirari удивляться
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reor, ra tu s  sum, reri _  
loquor, locutus sum, loqui 
regredior, regressus  sum, regredi 
morior, m ortuus sum, mori 
utor, usus sum, uti

думать
говорить
отступать

умирать
пользоваться.

Полуотложительные-

gaudeo, gavisus  sum, gaudere 
audeo, ausus sum, audere 
soleo, solitus sum, solere 
revertor, reverti, reverti

радоваться
решаться
иметь обыкновение 
возвращаться

П р и м е ч а н и е .  Эта категория глаголов очень древняя, 
она сложилась еще в эпоху общеиндоевропейского языкового 
состояния. В нее входят глаголы со значением мыслительной, 
речевой деятельности, волевых импульсов и т. п. Сравним 
аналогичные группы глаголов такж е в старославянском, 
древнегреческом и русском, например, ст. сл. 6oja™  сА, 
оужаснУти сА, гнЕвати сА, др. гр. a is thanom ai замечаю, 
bulomai хочу, deomai нуждаюсь, русс. — нравиться, смеять
ся, бояться.

Личные формы глагола имеют три наклонения: изъяви
тельное (modus indicativus), сослагательное или конънктив 
(modus conjunctivus) и повелительное (modus im pera tivus).

§ 68. Изъявительное наклонение, как и в русском языке, 
указывает, что какое-то действие совершается (или не со
вершается) laborat работает, non laborat не работает.

§ 69. Сослагательное наклонение, или конъюнктив, напро
тив, обозначает не реальное действие, а только мыслимое. 
Это действие представляется возможным, желательным, пред
полагаемым, воображаемым и т. д.: laboremus мы работали 
бы, давайте будем работать!

П р и м е ч а н и е .  В латинском конъюнктиве слились су
ществовавшие в эпоху индоевропейского языкового единства 
два самостоятельных наклонения: сослагательное и ж ел а
тельное, которые еще сохранились в древнегреческом. В ста
рославянском сослагательное и желательное наклонения не 
сохранились как самостоятельные категории, желательное 
послужило основой для создания форм повелительного накло- 
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нения. А для выражения значений нереального действия 
появляется условное наклонение, образованное с помощью 
причастия на -лъ, -ла, -ло и условной формы глагола «быть»: 
бимь, би, би, бимъ, бисте, 6У.

§ 70. Повелительное наклонение имеет те ж е  значения, 
что и в русском языке: labora! работай! laborate! работайте!

Времена (Tempora)
§ 71. Латинские глаголы имеют шесть времен, которые по 

своему значению распадаются на две группы: времена систе
мы инфекта, т. е. несовершенного вида, и времена системы 
перфекта, т. е. совершенного вида.

В систему инфекта входят
praesens — настоящее время.
imperfectuin — прошедшее несовершенного вида,
futurum I — будущее.

В систему перфекта входят
perfectum — прошедшее совершенного вида,
plusquam peifeetum  — преждепрошедшее время, т. е. дейст

вие, которое совершилось раньше 
другого прошедшего действия, 

futurum II — будущее время, которое совершится
раньше другого будущего.

П р и м е ч а н и е .  Если латинский имперфект довольно 
точно соответствует несовершенному виду русского глагола, 
то перфект может гы раж ать  и законченное действие, и про
шедшее без указания на его завершенность. Например, dixi— 
я  сказал, но semper am avi М. Brutum. — я  лю б и л  всегда  
М. Брута.

§ 72. Сослагательное наклонение, конъюнктив, имеет 
только четыре времени: praesens, imperfectum, perfectum
и plusquamperfectum. Их значение будет рассмотрено 
в Синтаксисе §§ 128, 129.

Повелительное наклонение в латинском имеет формы на
стоящего и будущего времени.

П р и м е ч а н и е .  По составу времен древнегреческий 
и старославянский отличаются от латинского тем, что в них 
сохранилось еще одно прошедшее время — аорист (aoristus) , 
которое характеризовало прошедшее действие без указания 
на его длительность.
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Неличные формы (Verburn infinitum)

Неличными формами глагола являются причастия, инфи
нитивы, супины и герундий.

Причастия (Participia)
§ 73. В латинском языке есть причастия:
1. Настоящего времени действительного залога (parti-  

cipium praesentis  activi) o rnans украш аю щ ий.
2» Прошедшего времени страдательного залога (partici- 

pium perfecti passivi) o rna tus  украш енны й.
J3. Будущего ^времени действительного залога (participium 

futuri activi) o rna tu rus  нам ереваю щ ийся украсить.
4, Будущего времени страдательного залога (participium 

futuri passivi или gerundivum ) o rnandus  тот, которого нужно' 
украсить.

П р и м е ч а н и е .  Старославянский и древнегреческий 
имеют развитую систему причастий. О случаях их генетиче
ского родства с латинскими причастиями будет сказано 
в разделе образования причастий.

Инфинитивы (Infinitivi)
§ 74. Шесть латинских инфинитивов образуют стройную 

систему: в каждом из трех временных планов есть инфинитив 
действительного и страдательного залога:

tr*  ■ —

1,1 nfinitivus praesentis  activi o rnare  украшать.
2. Infinitivus praesentis  passivi: o rnari быть украш енны м „ 

быть украш аемым.
3. Infinitivus perfecti activi: ornavisse,
4. Infinitivus perfecti passivi: orn_atum esse,
5» Infinitivus futuri activi: o rna tu rum  esse,
6. Infinitivus futuri passivi: o rna tum  iri.
П р и м е ч а н и е .  Развитую систему инфинитивов имел

и древнегреческий язык, где были инфинитивы всех времен 
и залогов. Старославянский не имел такого разнообразия 
инфинитивных форм. Ср. молити, знати.

Супины (Supini)
§ 75. Супин ■— отглагольная форма, близкая по значению 

инфинитиву. Он обычно употребляется после глаголов дви
жения и обозначает цель: venit roga tum  subsidium приш ел  
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просить помощи. Изредка встречается аблатив или датель
ный падеж супина: horribiie dictu (abl.) страшно сказать, 
aqua potui jucunda (dat.) — вода приятная д ля  питья.

П р и м е ч а н и е .  Супин сохранился и в старославянском 
языке, где он, подобно латинскому супину, тоже служил 
дополнением при глаголах движения: идУ рыбъ ловить — они 
пош ли ловить рыбу. Латинский и старославянский супин 
являются именными формами с древней основой на -и-. Ср. 
лат. datum и ст. сл. датъ, где ъ  <  u < и т .

Герундий (Gerundium)

§ 76, Герундий — отглагольное существительное, имеющее 
только косвенные падежи: audiendi слуш ания.

Основные формы глагола

§ 77. Латинский глагол имеет четыре основных формы:

1 л. ед. ч. ind. p raesentis act., 1 л. ед. ч., ind. perfect! act., 
s upinum и infinitivus p raesentis  act. Например, orno, ornavi, 
ornatum, o rnare  украшать, dico, dixi, dictum, dicere говорить. 
Четыре основные формы глагола дают возможность опреде
лить три глагольные основы: основу инфекта (или настоящего 
времени), перфекта и супина- От четвертой основной формы 
infinitivus praes. act. находят основу инфекта: o rnare  — осно
ва огпа-. От perfectum находят основу перфекта: ornavi
ornav-. От supinum  — основу супина: orna tum  ornat-.

Зная эти основы, можно, пользуясь определенными пра
вилами, получить любую глагольную форму. Но образование 
самих глагольных основ нельзя свести к ограниченному числу 
правил, поэтому в словарях глаголы даются в четырех основ
ных формах: _

orno, ornavi, ornatum, o rna re  украшать
habeo, habui, habitum, habere  иметь
dico, dixi, dictum, dicere говорить
audio, audivi, auditum, audire  слышать

П р и м е ч а н и е .  Обособленность трех основ латинского 
глагола восходит ,к древнейшим временам. В пору общеиндо
европейского языкового состояния от одного корня создава
лись различные, независимые друг от друга глагольные осно
вы: основа презенса, аориста и перфекта. К аж дая  из них

45.



имела свое видовое значение. Основа презенса обозначала 
длительность действия, перфекта — его завершенность, 
а основа аориста определяла действие без указания на его 
длительность.

Древнегреческий язык сохранил противопоставление всех 
трех основ, старославянский — двух: основы настоящего 
и основы инфинитива-аориста. В латинском же глагольная 
система строится на противопоставлении основы настоящего 
времени (инфекта) основам перфекта и супина. Аорист как 
самостоятельная основа исчез, а его реликты слились с осно
вами перфекта. Поэтому среди латинских перфектов можно 
обнаружить как древние перфектные основы, например, ос
новы с удвоением: лат. pelio толкаю, pepuli я  толкнул, ср. др. 
гр. р е т р о  посылаю, pepompha я  послал, так и древние основы 
аориста с формантом -s- (так называемый сигматический 
аорист): лат. dixi (в произношении dicsi) я сказал, ср. др. гр. 
edeixa (в произношении edeicsa) я  показал, ст. сл. вЕсъ 
я у зн а л  (* ved-s-on) и брахъ я взял  (где х <  s ) .

§ 78. Формирование основ подверглось в латинском языке
известной унификации. У большинства глаголов (1,4 отчасти 
и 2 спряжения) сложились закономерные соответствия между 
основами: 1 спряжение по типу о т о ,  ornavi, ornatum , ornare, 
4 спряжение по типу finio, finivi, finitum, finire. В таких слу
чаях нет необходимости приводить в словаре все четыре 
основные формы, достаточно цифрой указать спряжение гла
гола.

§ 79. От основы инфекта, образуются все формы системы 
инфекта (несовершенного вида).

1. Личные формы действительного и страдательного залогов 
praesens, imperfectum, futurum  I.

2. Partic ip ium  praesenlis  activi. _
3. Infinitivus p raesenlis  activi, Infinitivus praesentis  passivi.
4. Gerundium и gerundivum.
§ 80. От основы перфекта и супина образуются все формы 

системы перфекта.
От основы перфекта:
1. Личные формы действительного залога perfectum, 

plusquamperfectum, fu turum  II.
2. Infinitivus perfecti activi.

От основы супина образуется:
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1. Partic ip ium  perfecti passivi.
2. Личные формы страдательного_  залога perfectum, 

plusquamperfectum, futurum  II, infinitivus perfecti passivi.
3. Partic ip ium  futuri activi.
4. Infinitivus fu turi activi.
5. Infinitivus futuri passivi.

Личные окончания

В латинском языке есть три типа личных окончаний.
§ 81. Окончания действительного залога всех времен,

кроме perfectum indicativi activi:
S ingu la ris  P lu ralis

1. -o/-m -mus
2. -s -tis
3. -t -nt

§ 82. Окончания страдательного залога:

S ingu la ris  P lu ra lis
1. -or/-r -mur
2. -ris (-re) -mini
3. -tur -ntur

§ 83. Окончания perfectum indicativi activi:

S ingu la ris  P lu ra lis

1. -i -imus
2. -isti -istis _
3. -it -erunt (-ere)

П р и м е ч а н и е .  Личные окончания в латинском, старо
славянском и древнегреческом языках сохранили много общих 
черт. Их родство очевидно при сопоставлении с окончаниями, 
реконструируемыми для эпохи индоевропейского единства.

и.-.е лат. ст. сл. др. гр.

Sing. 1 -о, -mi, -о, - т  -мь -о, -mi
- т  (слоговое)
2 -si, -s -s -си, -ши -si, -s
3 -ti, -t -t -тъ -ti
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Plur. 1 - m e / o s , -me/о -mus -мъ -mes, -men
2 -te -tis, -te -те -te
3. -nti, -nt -nt -Атъ, -Утъ, -nti

Точное соответствие латинскому перфектному окончанию
1 л. ед. ч. -i находят в старославянской форме вЕдЕ я знаю  
(ср. лат. vidi я у в и д е л ), где ст. сл. Е и лат. -i восходят 
к и.-е.* ai (вЕдЕ и vidi из и.-е. *uoid-ai) .

Спряжения (Coniugationes)

§ 84. Все правильные глаголы латинского языка делятся 
на 4 спряжения. Принадлежность к тому или иному спряж е
нию определяется по окончанию основы настоящего времени. 
Чтобы определить эту основу, необходимо от четвертой основ
ной формы (infinitivus praesentis  activi) отбросить окончание 
-ге.

В 1 спряжении основа оканчивается на -а: o rnare  — укра
шать, огпа-. _

Во 2 спряжении — на -е: habere иметь, habe-.
В 3 спряжении — на тематический гласный -е-1: dicere 

говорить, dice-, s truere  строить, strue-.
К третьему спряжению относится такж е небольшое коли

чество глаголов с основой на краткое -i, так называемое Ш 
«б» спряжение или глаголы Ш спряжения на -io: capio, саре- 
ге — брать, основа capi-. В инфинитиве краткое -i основы 
перед -г переходит в е.

В 4 спряжении — на i: audire — слушать, audi-

Образование времен в системе инфекта

§ 85. P raesens indicativi activi и praesens indicativi passivi 
(настоящее время изъявительного наклонения действитель
ного и страдательного залогов) образуются путем присоеди
нения к основе инфекта личных окончаний действительного 
или страдательного залога.

При этом в 1 спряжении конечный гласный основы -а- 
сливается с гласным окончания 1 лица ед. ч. -о, или -or: 
orna-o >  orno, orna-or >  ornor.

1 Этот тематический гласный исчезает перед гласным; перед соглас
ными s, t, тп он выступает как i (из -е, см. § 7, 3), перед п — как и из о, 
см. § 7, 2), перед г сохраняется -е-.
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В 3 спряжении окончание 1 л. ед. ч. -о или -ог присоеди
няется к основе, лишенной тематического гласного, например, 
vincere побеждать, vinc-o — побеждаю.

В остальных лицах, где личные окончания начинаются 
с согласного звука, тематический гласный основы сохраняется, 
выступая как i (из е по правилу § 7, 3) перед s, t, m, как u 
(из о по правилу, § 7, 2) перед п и как е перед г. Например, 
vinco, vincis, vincit, vincimus, vincitis, vincunt. 0 III «б» спря
жении см. § 113.

В 4 спряжении тематический гласный и (из о) появляется 
только в 3 л. мн. ч. audiunt. _ _

§ 86. P raesens  coniunctivi activi и passivi. (настоящее вре
мя сослагательного наклонения действительного и страдатель
ного залога) образуется у глаголов 1 спряжения путем изме
нения окончания основы -а- на -е- и присоединения личных 
окончаний действительного или страдательного залога; у гла
голов 2, 3, 4 спряжения к основе настоящего времени при
бавляется суффикс -а- и личные окончания одного из залогов. 
При этом, в 3 спряжении, суффикс прибавляется к основе, 
лишенной тематического гласного.

§ 87. Imperfectum indicativi activi и passivi (прошедшее 
несовершенное изъявительного наклонения действительного 
и страдательного залога) образуется путем присоединения 
к основе инфекта суффикса -Ьа- для глаголов 1 ,2 ,  3 спряже
ния и суффикса -eba- для глаголов 4 спряжения, после чего 
прибавляются личные окончания действительного или стра
дательного залога В 3 спряжении тематический гласный -е- 
перед суффиксом удлиняется в -е-; например, vincere по
беждать, vince — основа, v incebam  я побеждал.

П р и м е ч а н и е .  Латинский имперфект сформировался 
после распадения индоевропейского языкового единства. 
Предполагают, что он образовался из глагольной основы 
огпа- и прошедшего времени глагола esse быть « Ь ат »  (и.-е. * 
- Ы ш а т > л а т .  — * bam  >  -bam ). Интересно, что старославян
ский имперфект, сформировавшийся независимо от латин
ского, построен, по-видимому, по этой же схеме; особая гла
гольная основа на -е или -а и старый имперфект глагола 
«бытъ» ахъ из и.-е. * esom дЕла-ахъ, видЕ-ахъ, глагола-ахъ.

§ 88. Imperfectum coniunctivi activi и passivi (имперфект 
сослагательного наклонения действительного или страдатель-
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ного залога) образуется от основы инфекта с помощью 
суффикса -ге и личных окончаний действительного или стра
дательного залога.

§ 89. Futurum  I (primum) activi и passivi (будущее первое 
действительного или страдательного залога) образуется от 
основы инфекта с помощью суффикса -Ь- для глаголов
2 спряжения, суффикса -а- для 1 лица ед. ч. и суффикса -е- 
для остальных лиц глаголов 3 и 4 спряжения. После суффикса 
прибавляются личные окончания действительного или стра
дательного залога. При этом у глаголов 1 и 2 спряжения 
между суффиксом и личным окончанием появляется темати
ческий гласный -i-, -е-, или -и-. У глаголов 3 спряжения суф- 

.фикс -е- прибавляется к основе, лишенной тематического 
гласного -е-.

§ 90. Imperativus praesentis activi (повелительное накло
нение настоящего времени действительного залога) .  Форма
2 л. ед. ч. представляет собой чистую основу инфекта, чтобы 
ее получить, нужно от infinitivus p raesentis  activi отбросить 
окончание -re. У четырех глаголов конечный гласный в пове
лительном наклонении синкопируется: die говори , due веди , 
fac делай, fer неси, ф орма 2 л. мн. ч. образуется, если к основе 
Форма 2 л. мн. ч. образуется, если к основе настоящего в.ре- 
настоящего времени прибавить окончание -te. У глаголов
3 спряжения тематический гласный -е- переходит в i (согласно 
§ 7, 3), например, vincere побеждать, vince побеждай, vincite 
побеждайте.

П р и м е ч а н и е .  В древнегреческом языке 2 л. ед. ч. по
велительного наклонения настоящего времени действительного 
залога также представлено чистой основой fere неси, а во
2 л. мн. ч. образовано с помощью того же окончания - t e : ferete 
несите. Это же окончание в старославянском: берЕте берите, 
хотя происхождение формы иное: здесь в качестве повели
тельного наклонения использовано древнее желательное 
наклонение.

§ 91. Отрицательная форма повелительного наклонения 
создавалась с помощью повелительного наклонения глагола 
nolle не желать и инфинитива смыслового глагола: noli o rnare  
не украш ай ! nolite ornare не украшайте\

П р и м е ч а н и е .  Описательная форма отрицательного 
повелительного наклонения, аналогичная латинской, встре
чается и в старославянском: «не мози» с инфинитивом: не
мозЕте измЕнити не изменяйте.
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§ 92. Infinitivus praesentis activi (инфинитив настоящего 
времени действительного залога) образуется прибавлением 
к основе инфекта окончания _-re: o rnare украшать, habere 
иметь, vincere побеждать, audire  слышать.

§ 93. Infinitivus praesentis  passivi (инфинив настоящего 
времени страдательного залога) образуется прибавлением 
к основе инфекта окончания -ri для глаголов 1, 2 и 4 спряже
ния, а у глаголов 3 спряжения к основе (без тематического 
гласного) прибавляется - i : orna-ri, habe-ri, vinc-i, audi-ri.

§ 94. Partic ip ium  praesentis activi (причастие настоящего 
времени действительного залога) образуется от основы 
инфекта с помощью суффикса -nt- для глаголов 1, 2 и 3 спря
жения и -ent- для глаголов 4 спряжения. В им. п. ед. ч. всех 
трех родов они имеют окончание (e)ns, получившееся в ре
зультате ассимиляции: ( e ) n t - s >  ( e ) n s - s >  (e)ns.

Эти причастия склоняются по 3 смешанному склонению: 
ornans (Gen. o rnan tis )  украш аю щ ий, -ая, -ее, habens (Gen. 
habentis) имеющий, -яя, -ее, vincens (Gen. vincentis) 
побеж дающий, -яя, -ее, audiens (Gen. audientis) слуш ающ ий, 
-яя, -ее.

П р и м е ч а н и е .  Латинский суффикс причастия -(e)nt- 
восходит к индоевропейскому суффиксу *-e/ont-, который 
представлен и в древнегреческом, и старославянском прича
стии настоящего времени действительного залога: др. гр. 
pheron (Gen. pherontos) несущий-, ст. сл. несы, 3HajA (род. и. 
песУшта, зна]Ушта из *nes-ont-s, *znaj-ont-s) .

§ 95. Gerundivum  (герундив) образуется от основы 
инфекта с помощью форманта -ndus (муж. p.) -nda (жен. р.) 
-ndum (ср. р.) для глаголов 1, 2, 3 спряжения и -endus, -enda, 
-endum для глаголов 4 спряжения. O rnandus, -a, -um тот, та, 
то, которого (-ую, -е ) нужно украшать.

Герундив склоняется по 1—2 склонению.
§ 96. G erundium  (герундий), отглагольное существитель

ное, образуется от основы инфекта с помощью суффикса 
-nd- для глаголов 1, 2 и 3 спряжения и суффикса -end- для 
глаголов 4 спряжения. Герундий имеет только косвенные 
падежи единственного числа и склоняется по II склонению, 
например, Gen. audiendi слуш ания, Acc. ad audiendum  для  
слуш ания  и т. д.
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Образование времен в системе перфекта
В систему перфекта входят формы, образованные как от 

самой основы перфекта, так и от основы супина.
Формы от основы перфекта 

§ 97. Чтобы найти основу перфекта, нужно от второй 
основной формы глагола отбросить окончание -i. Например, 
ornavi — основа перфекта ornav-; dixi — основа перфекта 
dix-. _

§ 98. Perfectum indicativi activi (прошедшее совершенного 
вида изъявительного наклонения действительного залога) 
образуется _ от _основы перфекта с помощью окончаний 
перфекта: -i, -isti, -it, -imus, -istis, -erunt (или -ere), например, 
ornavi, ornavisti  и т. д.

§ 99. Perfectum conjunctivi activi (перфект сослагатель
ного наклонения действительного залога) образуется присое
динением к основе перфекта суффикса -eri- и личных оконча
ний действительного залога, например, ornaverim, ornaveris
и т. д. _______

§ 100. P lusquam perfectum  indicativi activi (преждепро- 
шедшее время изъявительного наклонения действительного 
за лога) образуется от основы перфекта с помощью суффикса 
-era- и личных окончаний действительного залога: ornaveram , 
ornaveras,  o rnavera t  и т. д. _

§ 101. P lusquam perfectum  conjunctivi activi (плюсквам
перфект сослагательного наклонения действительного залога) 
образуется от основы перфекта с помощью суффикса_ -isse- 
и личных окончаний действительного залога: ornavissem,

—

ornavisses, ornavisse t и т. д.
§ 102. Futurum  II (exactum) activi (будущее 2, совершен

ное, действительного залога), образуется присоединением 
к основе перфекта суффикса -ег- для 1 л. ед. ч. и суффикса 
-eri- для остальных лиц и личных окончаний действительного 
залога: ornavero, o rnaveris  и т. д.

§ 103. Infinitivus perfecti activi (инфинитив перфекта 
действительного залога) образуется от основы перфекта 
с помощью -isse : ornavisse.

Формы от основы супина 
§ 104. Основа супина образуется отделением от третьей
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основной формы глагола, супина, окончания -um: ornatum  
ornat- — основа супина.

§ 105. Partic ip ium  perfecti passivi (причастие прошедшего 
времени страдательного залога) образуется от основы супина 
с помощью окончаний -us, -а, -и т :  ornatus, -a, -um — укра
шенный, -ая, -ое. Оно склоняется по 1— 2 склонению.

П р и м е ч а н и е .  Исторически данное причастие образова
лось от основы инфекта с помощью и.-е. суффикса * -t-: 
* orna-t-os >  orna tus , * orna-t-a >  ornata ,  этот ж е суффикс 
иногда встречается в страдательных причастиях прошедшего 
времени старославянского и русского языка: * -t- ст. сл. битъ 
от бити, рус. (раз) бит от (раз) бить.

§ 106. С помощью partic ipium perfecti passivi образуются 
все времена страдательного залога в системе перфекта.

Perfectum indicativi и conjunctivi passivi (перфект изъяви
тельного и сослагательного наклонения страдательного зало
га) образуется с помощью participium perfecti passivi 
и изъявительного или сослагательного наклонения настоящего 
времени глагола esse быть1. Например, orna tus  sum я был 
украш ен, o rna tus  sirn я был бы украш ен  и т. д.

§ 107. P lusquam perfectum  indicativi и conjunctivi passivi 
(плюсквамперфект изъявительного или сослагательного на
клонения страдательного залога) образуется с помощью 
participium perfecti passivi и изъявительного или сослагатель
ного наклонения глагола esse быть в имперфекте. Например, 
o rna tus  eram, o rn a tu s  essem и т. д.

§ 108. Fu tu rum  II (exactum) passivi (будущее 2, совер
шенное, страдательного залога) образуется с помощью 
participium perfecti passivi и fu turum  I глагола esse быть. 
Например, o rn a tu s  его и т. д.

§ 109. Infinitivus perfecti passivi (инфинитив перфекта 
страдательного залога) образуется с помощью participium 
perfecti passivi и infinitivus praesentis  глагола esse например, 
ornatus, -a, -um esse.

П р и м е ч а н и е .  Страдательное причастие в сочетании 
с различными временными формами глагола «быть» получило 
распространение и в старославянском: латинской форме

1 Спряжение глагола esse см. в § 115.
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captus est он взят соответствует ст. сл. начАтъ ]естъ он начат-, 
лат. captus era t  он был взят; ст. сл. начАтъ бЕаше он был 
начат; лат. captus erit он будет взят; ст. сл. начАтъ бУдетъ 
он будет начат.

§ 110. Partic ip ium  futuri activi (причастие будущего 
времени действительного залога) образуется от основы супина 
с помощью форманта -urus, -ura, -urum: o rna turus , -a, -um.

§ 111. Infinifivus futuri activi (инфинитив будущего вре
мени действительного залога) образуется с помощью прича
стия будущего времени действительного залога и инфинитива 
настоящего времени глагола esse: o rnaturus, -a, -um esse.

§ 112. Infinitivus futuri passivi образуется с помощью 
супина и формы iri: o rna tum  in.

Таблица спряжений глаголов 
Activum

Praesens indicativi
S. 1 orno habeo vinco audio

2 ornas habes vincis audis
3 ornat- habet vincit audit

P. 1. ornam us habemus vincimus audimus
2. ornatis habetis vincitis auditis
3 o rnant habent vincunt audiunt

Praesens conjunctivi
S. I ornem habeam vincam audiam

2. ornes habeas vincas audias
3 ornet habeat vincat aud ia t

P 1 ornemus habeam us vincam us audiam us
2 ornetis habeatis vincatis audiatis
3 ornent habeant v incant aud ian t

Imperfectum indicativi
S , 1 ornabam habebam vincebam audiebam

2 ornabas habebas vincebas audiebas
3 ornabat habebat vincebat audiebat

P. 1 ornabam us habebam us vincebamus audiebamuS
2 ornabatis habebatis vincebatis audiebatis
3 o rnaban t habebant vincebant audiebant
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Im perfectu m  con jun ctiv i

S.

P.

S.

P.

1 ornarem
2 ornares
3 ornaret
1 ornarem us
2 ornaretis
3 ornaren t

1 ornabo
2 ornabis
3 ornabit
1 ornabim us
2 ornabitis
3 ornabunt

S. 1
2
3

P. 1
2
3

ornor
ornaris
o rna tu r
ornam ur
ornamini
ornan tu r

P.

1 orner
2 orneris
3 ornetur
1 ornemur
2 ornemini
3 ornentur

haberem
haberes
haberet
haberemus
haberetis
haberent

vmcerem
vinceres
vinceret
vinceremus
vinceretis
vincerent

Fu turum  I

habebo
habebis
habebit
habebimus
habebitis
habebunt

vincam
vinces
vicet
vincemus
vincetis
vincent

P assivum  

Praesens  indicativi

habeor
haberis
habetur
habemur
habemini
habentur

Praesens
habear
habearis
habeatur
habeam ur
habeamini
habean tur

vsncor
vinceris
vincitur
v inc im ur_
vincimini
vincuntur

conjunctivi
vincar
vincaris
vincatur
vincamur
vincamini
v incantur

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient

audior
audiris
auditur
aud_imu£
audimini
audiuntur

audiar
audiaris
audiatur
audiamur__
audiamini
audiantur

S. 1 o rnabar 
2 ornabaris

Imperfectum indicativi

habebar vincebar audiebar
habebaris vincebaris audiebaris

55



3 o rnabatur habebatur vincebatur audiebatur
p. 1 ornabam ur habebam ur vincebamur audiebam ur

2 ornabam ini habebamini vincebamini audiebamini
3 ornaban tur habebantur v incebantur aud ieban tu r

Imperfectum conjunctivi

s. 1 ornarer haberer vincerer audirer
2 ornareris habereris vincereris audireris
3 ornaretur haberetur vinceretur audire tur

P. 1 ornarem ur haberemur vinceremur audirem ur
2 ornaremini haberemini vinceremini audirem ini
3 ornaren tu r haberentur vincerentur audiren tur

Futurum  I

s. 1 ornabor habebor vincar au d ia r
2 ornaberis habeberis vinceris audieris
3 ornabitur habebitur vincetur audie tur

p. 1 ornabim ur habebimur vincemur audiem ur
2 ornabimini habebimini vincemini audiemini
3 ornabun tur habebuntur vincentur audien tur

Activum
Perfectum indicativi

s. 1 ornavi habui vici audivi
2 ornavisti habuisti vicisti 'audiv is t i
3 ornavit habuit vicit audivit

p. 1 ornavimus habuimus vicimus audivimus
2 ornavistis habuistis vicistis audivistis
3 ornaverunt habuerunt vicerunt audiverunt

Prefectum conjunctivi

s. 1 ornaverim habuerim vicerim audiverim
2 ornaveris habueris viceris audiveris
3 ornaverit habuerit vicerit audiverit

p. 1 ornaverim us habuerimus vicerimus audiverimus
2 ornaveritis habueritis viceritis audiveritis
3 ornaverin t habuerint vicerint audiverin t
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P lu sq u a m p er fec tu m  indicativ i

S. 1 ornaveram
2 ornaveras
3 o rnavera t

P. 1 ornaverarnus
2 ornavera tis
3 o rnaveran t

habueram
habueras
habuera t
habuerarnus
habueratis
habue ran t

viceram
viceras
vicerat
viceramus
viceratis
vicerant

P lusquam perfectum  conjunctivi

S. 1 ornavissem
2 ornavisses
3 ornavisse t

P. 1 ornavissem us
2 ornavissetis
3 ornavissen t

S. 1 ornavero
2 ornaveris
3 ornaverit

P. 1 ornaverifnus
2 ornaveritis
3 ornaverin t

habuissem  vicissem 
habuisses vicisses
habuisset^ vicisset
habuissem us vicissemus 
habuissetis  vicissetis 
habuissen t vicissent

F u tu rum  II

habuero
habueris
habuerit
habuerim us
habueritis
habuerin t

vicero
viceris
vicerit
vicerimus
viceritis
vicerint

Passivum . 

Perfectum indicativi

audiveram
audiveras
audiverat
audiveramus
audiveratis
audiverant

audjvissem
aiddivisses
au d iv is sd
audivissemus
audivissetis
audivissent

audivero
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

S. 1 o rna tus  sum habitus
2 (-a, -um) es (-a, -um)
3 _ est

P. 1 orna ti  sum us habiti
2 (ae, -a) estis (-ae, -a)

3 sunt

victus 
(-a, -um)

S. 1 auditus
3
2 (-a, -um)

sum 
es 
est
sumus victi 
estis (ae, -a) 
sunt

sum 
es 
est

sum
cs
est
sumus
estis
sunt
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S. 1 ornatus

P. 1 auditi sum us
2 (-ae, -a) estis
3. sunt

Perfectum  conjunctivi 

sim habitus sim victus sim

2 (-a, -um) sis (-a, -um) sis
3 sit sit

P. 1 ornati simus habiti simus
2 (-ae, -a) sitis (-ae, -a) sitis

(-a, -um) sis 
sit

victi
(-ae, -a)

3 s in t  sint

1 auditus s_im P. 1 auditi simus
2 (-a, -um) sis 2 (-ae, -a) sitis

sit sint

simus
sitis
sint

Plusquam perfectum  indicativi

S. 1 o rna tus  eram
2 (-a, -um) eras
3

P. 1 ornati
2 (-ae, -a)
3

habitus eram  victus
(-a, -um) eras (-a, -um)

erat  erat
eram us habiti eram us victi
eratis  (-ae, -a) era tis  (-ae, -a)
e ran t  e ran t

S. 1 auditus eram
2 (-a, -um) eras
3 erat

P. 1 auditi eram us
2 (-ae, -a) eratis
3 e ran t

Plusquam perfectum  conjunctivi

eram
eras
erat
eramus
eratis
eran t

S. 1 o rna tus  essem habitus
2 (-a, -um) esses (-a, -um)
3 __  esset

P. 1 orna ti  essemus habiti 
(-ae, -a) essetis (-ae, -a) 

essent
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essem victus essem
esses (-a, -um) esses
esset esset
essemus victi essemus
essetis (-ae, -a) essetis 
essent essent



S. 1 auditus  essem
2 (-a> -um) esses
3 esset 

P- 1 auditi essemus
2 (-ae, -a) fessetis
3 essent

F u turum  II

S. 1 o rna tus  его habitus его
2 (-a, -um) eris (-a, -um) eris
 3 _ erit erit

P. 1 orna ti  erimus habiti erimus
(-ae, -a) eritis eritis

erunt (-ae, -a) erunt 
S- 1 aud itus  его

2 (-a, -um) eris
3 erit 

P. 1 auditi erimus
2 (-ae, -a) eritis
3 erunt

Глаголы 3 спряжения на -io
§ 113. Особую подгруппу 3 спряжения составляют глаго

лы ка -io_(3 «б» спряжение): 
facio, feci^ factum, facere делать-,
capio, cepi, captum , capere брать, получать, принимать 
conspicio, conspexi, conspectum, conspicere увидеть 
fugio, fugi, fugitum, fugere бежать, избегать, покидать.

Основа этих глаголов оканчивается на краткое i (в отличие 
от долгого i у глаголов 4 спряж ен ия). В ряде форм i по зако
нам латинской фонетики переходит в -е-.

Таблица глаголов 3 «б» спряжения на io1

Л и ц о , число | Ind. act. I Ind. pass. I Con, act. | Con, pass. 
___________________________ P raesen s___________________________

S. 1 capio capior capiam capiar
2 capis caperis  capias capiaris

1 Формы системы перфекта в таблице не даны, т. к. их образование одно
типно у глаголов всех спряжений.
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(-ае, -a) eris 

erit
victi erimus 
(-ae, -a) eritis 

erunt



Продолж ение

3 capit capitur capiat cap ia tu r
Р. 1 capimus capimur capiam us cap iam ur

2 capitis capimini capiatis capiamini
3 capiunt capiuntur capian t cap ian tu r

Imperfectum

S. 1 capiebam capiebar caperem caperer
2 capiebas capiebaris caperes capereris
3 capiebat capiebatur caper-et caperetur

Р. 1 capiebam us capiebam ur caperemus caperem ur
2 capiebatis capiebamini caperetis caperemini
3 capiebant capiebantur caperent caperen tur

Лицо. число I Ind. act. | Ind. pass. | Con. act. | Con. pass
Futurum  I

S. 1 capiam capiar
2 capies capieris
3 capiet capietur

Р. 1 capiemus capiemur
2 capietis capiemini
3 capient capientur

Неправильные глаголы (Verba anomala)
§ 114. Целый ряд глаголов обнаруживает существенные 

особенности в образовании форм, поэтому целесообразно дать 
таблицу их спряжения. К категории неправильных глаголов 
принадлежат в основном атематические глаголы. Атемэтиче
скими их называют потому, что окончания присоединяются 
к простейшей глагольной основе, лишенной тематического 
гласного.

§ П5. sum, fui, — , esse быть.

Лицо, | Indicativus Coniunctivus
число j P raesens  | Perfectum P raesens Perfectum

S. 1 sum fuF sim fuerim
2 es fuisti sis fueris
3
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П родолжение

PI. 1
2
3

sum us
estis
sunt

fuimus
fuistis
fuerunt

simus
sitis
sint

fuerimus
fueritis
fuerint

Лицо,
число Imperfectum

P lu sq u am 
perfectum Imperfectum Plusquam 

perfectum

S. 1
2
3

PI. 1
2
3

eram
eras
erat
eram us
eratis
e ran t

fueram
fueras
fuerat
fueram us
fueratis
fueran t

essem
esses
esset
essemus
essetis
essent

fuissem
fuisses
fuisset

fuissemus
fuissetis
fuissent

Лицо,
число F u tu rum  I F u tu rum  II

S. 1
2
3

PI. 1
2
3

его
eris
erit
erimus
eritis
erunt

fuero
fueris
fuerit
fuerimus
fuerint
fueritis

П р и м е ч а н и е .  Атематический глагол «быть» на протя
жении многих тысячелетий изменялся очень медленно и со
хранил отчетливое сходство форм в латинском, старославян
ском и древнегреческом языке:

P raesens

и —e. | лат. | ст. сл. | др. гр.

S. 1 * es-mi sum jecMb eimi
2 * es-si es jecn ei, том. essi
3 * es-ti est jec rb esti

PI 1 * s-mos (s-mes) sumus jecMb esmen
2 * s - t (h )e estis jecTe este
3 * s-enti sunt сУтъ eisi,

дор. enti <  * senti
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Глагол «быть» имел в и.-е. два корня: * es-/s- H * b h e u (a ) /
bhu-. От корня * es-/s- образованы в латинском sum, es 
и т. д., в ст. сл. настоящее время jecMb, jecn и. т. д. 
в др. гр. настоящее время eimi, (гомеровское es-si), esti 
и т. д. От-корня * b h eu (a ) /b h u  созданы латинский перфект
fui (и.-е. * b h u ->  лат. fu- см. § 8) ст. сл. инфинитив быти, 
аорист быхъ и т. д. (и.-е. * bhu >  ст. сл. бы-, см. § 8) и древне
греческий глагол phyo рождать, производить (и.-е. * bhu >  др. 
гр. phy-).

Глаголы производные от sum

§ 116. По типу глагола sum спрягаются и производные от 
него глаголы:
absum, afui, abesse отсутствовать
adsum , adfui, adesse присутствовать

desum, defui, deesse недоставать
intersum, interfui, interesse быть между
prosum, profui, prodesse быть полезным

§ 117. Особо следует сказать о глаголе possum, potui, — , 
posse мочь. Он произошел от слияния прилагательного potis, 
pote имеющий силу, могущ ий  с глаголом sum, fui, esse. При 
этом конечный согласный основы прилагательного pot- под
вергался ассимиляции в тех случаях, когда форма глагола 
sum начиналась с согласного.

Спряжение глагола possum 

1 ndica tivus
Praesens  S. 1 possum <  pot-sum

2 potes <  pot-es
3 potest <  pot-est

P. 1 possumus <  pot-sumus
2 potestis <  pot-estis
3 possunt <  pot-sunt 

Imperfectum poteram, poteras ...
Fu tu rum  I potero, poteris ...
Perfectum  potui, p o tu i s t i ...
P lusquam perfectum  potueram, potueras ...
Fu turum  II potuero, potueris ...
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Conjunctivus

P raesens  possim, possis_...
Imperfectum possern, posses ...
Perfectum potuerim, potueris ...
P lusquam perfectum  potuissem, potuisses ... 
Infinitivus praes. act. posse < *  pot-se.

Глаголы volo, nolo-, malo

§ 118. volo, volui, velle хотеть,
nolo^nolu i,  nolle не хотеть,
malo, malui, m alle больш е хотеть, предпочитать.

П р и м е ч а н и е .  Глагол nolo образовался в результате 
слияния отрицания пе с глаголом volo; malo такж е состоит 
из двух частей: наречия m agis  более  и volo. От того же 
корня, что и латинское volo и.-е. * uel- произошло старосла
вянское вел- jy ,  вол]а и русс. воля.

P raesens  indicativi

S. 1 volo nolo malo
2 vis non vis m avis
3 vult non vult m avult

p. 1 volumus nolum us m alum us
2 vultis non vultis m avultis
3 volunt nolunt m alun t

P rae sen s  conjunctivi

S. 1 velim nolim m alim
2 velis nolis malis
3 velit nolit m alit

PI. 1 velimus nolimus m alim us
2 velitis nolitis m alitis
3 velint nolint m alin t
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Imperf. ind. v o le b a m ... nolebam ... m alebam  ...
Imperf. con. vellem ... nollem ... mallem ...
Fut. I volam nolam m alam

voles ... noles ... males ...
Imperat. noli, nolite
Part ,  praes. volens nolens
Inf. praes. velle nolle malle
Gerundium volendi nolendi malendi

§ 119. Fero, tuli, la tum , ferre нести 
Praesens  ind. act. fero, fers, fert, ferimus, fertis, 

ferunt
Praes. ind. pass, feror, ferris, fertur, ferimur, ferimi- 

ni, fe run tu r  _
Praes. con. act. feram, feras и т. д.
P raes. con. pass, ferar, f e ra r i s _  и т. д.
Imperf. ind. act. ferebam, ferebas и т. д.
Imperf. ind. pass, ferebar, ferebaris и т. д.
Imperf. con. act. ferrem, ferres н т. д.
Imperf. con. pass, ferrer, ferreris и т. д.
Fut. I feram, feres и т. д.
Im perativus praes. fer, ferte 
Infinitivus praes. pass, ferri.

П р и м е ч а н и е .  Fero восходит к и.-е. корню * bher-, 
который представлен в др. гр. phero несу  (и.-е. * Ь Ь -> д р .  
гр. ph — см. § 8) и ст. сл. берУ, беру  (и.-е. * bh- >  ст- сл. б —
см. § 8 ) .  _ _ _

§ 120. Eo, ii, itum, ire_ идти__ _
Praes. ind. eo, is, it, imus, itis, eunt
Praes. con. earn, eas,_eal и т. д.
Imperf. ind. ibam, ibas и т. д.
Imperf. cotl irem, ires и т. д.
Fut. I ibo, ibis и т. д.
Imperat, i, ite.
Partic . praes. iens, gen. euntis.
Partic. futur. iturus, -a, -um.

П р и м е ч а н и е .  Спряжение глагола eo дает пример чере
дования гласных ei/i. Полная ступень ei представлена в боль
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шинстве форм инфекта напр, в 2 л. ед. ч. * e i - s > is ,  а нулевая 
ступень i в причастии iturus. Чередование сохранил этот 
глагол и в древнегреческом eimi я  иду, itnen мы идем.

§ 121. Fio, factus sum, fieri делаться, становиться:.
Этот глагол рассматривается как форма страдательного 

залога от facio, отсюда его перфект: factus sum. Fio спрягает
ся как глагол 4 спряжения, но infinitivus praesentis  имеет 
fieri и imperfectum conj. fierem, fieres и т. д.

ПРЕДЛОГИ (PRAEPOSITIONES)

§ 122. Каждый предлог в латинском языке требует опре
деленного падежа. В зависимости от этого все предлоги де
лятся на три группы. _

1. Предлоги с аблативом: a, ab, abs от de о, с, ех е из, cum 
с, pro за, для , ргае перед, sine без.

П р и м е ч а н и е .  Предлог a, ab употребляется также при 
страдательном залоге- для указания на действующее лицо: 
liber a discipulo legitur книга читается учеником. Ср. в рус
ском: «Закончен труд, завещанный от бога» (Пушкин).

2. Предлоги, требующие аккузатива на вопрос куда? 
и аблатива на вопрос где?: in в, sub под.

3. Предлоги с аккузативом: ad у, при, на, к, до, an te  перед, 
до, apud при, contra против, inter между, per через, post 
после, t ran s  через.

Существительные causa и g ra tia  иногда употребляются 
в роли предлога с родительным падежом со значением для, 
ради.
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С И Н Т А К С И С

Употребление конъюнктива в независимом предложении

§ 123. Как уже говорилось (см. § 69), конъюнктив выра
ж ает  не реальное, а мыслимое действие. Действие может 
быть желаемым, возможным, нежелательным и т. д. Поэтому, 
если сказуемое независимого предложения стоит в конъюнкти
ве, высказывание приобретает одно из присущих этому 
наклонению значений.

Конъюнктив со значением желания, побуждения, прика
зания; V ivat nosra civitas! Д а  здравствует наше государство! 
G audeam us igitur, juvenes dum sumus. Давайте веселиться, 
пока мы молоды. Ante victoriam ne canas triumphum. H e 
торжествуй прежде победы.

Конъюнктив со значением возможности:
Dicat aliquis. Кто-нибудь, пож алуй , скажет.

Конъюнктив со значением сомнения, нерешительности: 
Quid agam , judices, quo me vertam? Что m ie  делать, судьи, 
куда обратиться? Hoc sine ulla dubitatione confirmaverim. 
Это я  мог бы подтвердить без всякого сомнения.

П р и м е ч а н и е .  Сходные значения наблюдаются у конъ
юнктива в древнегреческом языке и у сослагательного 
наклонения в русском. Iomen. П ойдем! Ti poiomen; Что нам  
делать? В русском: Ш ел бы домой. (Чехов). Д а, пож алуй, 
я поел бы и утки. (Ч ехов).

Конъюнктив в зависимых (придаточных) предложениях
§ 124. Конъюнктив в латинском языке обязателен для 

многих типов придаточных предложений. В этих случаях конъ- 
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юнктив в дополнение к обычному смысловому значению  
нереального действия приобретает новое, грамматическое зна
чение: конъюнктив становится показателем зависимости
данного предложения. В этом латинский язык существенно 
отличен от русского.

Д л я  определения типа придаточного предложейия очень 
важно знать, какое наклонение в нем употребляется, индика
тив или конъюнктив.

§ 125. В тех случаях, когда сказуемое придаточного сто
ит в конъюнктиве, время глагола зависит от двух факторов: 
времени сказуемого в главном предложении и отношения дей
ствия придаточного предложения к действию главного пред
ложения: действие придаточного может быть одновременным 
главному, предшествовать ему и быть предстоящим.

Если в главном предложении стоит одно из главных вре
мен (praesens, futurum, I, fu tu rum  II, imperativus),To praesens 
conjunctivi в придаточном обозначает, что_ его действие одно
временно главному, perfectum conjunctivi — что действие 
придаточного предшествует главному, форма на -urus sim — 
что действие придаточного произойдет после главного.

Если ж е  в главном предложении стоит одно из историче
ских времен (perfectum, imperfectum, p lusquam perfectum ), то 
imperfectum conjunctivi в придаточном обозначает, что его 
действие одновременно главному, plusquamperfectum conjun
ctivi, — что его действие предшествует главному, а форма 
на — urus essem — что придаточное произойдет после глав
ного.

Правило последовательности времен
(Consecutio temporum)

Interrogavero, 
Я спрашиваю,

Interrogo,
Intrrogabo,

(facias 
quid! feceris

Ifacturus sis 
( делаеш ь

буду спрашивать, [что ты { д елал
спрошу, будеш ь делать

In terrogabam , 
In terrogavi,  
In terrogaveram , 
Я спраш ивал, 
спросил,
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§ 129. Это правило можно представить в виде таблицы

Время сказуемого 
в главном 

предложении

Времена конъюиктниа в придаточном предложении
деиствие одно

временное 
главному

действие предшест
вующее главному

действие
предстоящее

' P raesens 
F u tu rum  I 
Fu tu rum  II 
Imperativus

Praesens
conjunctivi

Perfectum
conjunctivi

Форма на 
-urus sim

Perfectum
Imperfectum
P lusquam per

fectum

Imperfectum

conjunctivi

P lusquam per

fectum conjunctivi

Форма на 
-urus essem

Косвенный вопрос
§ 130. В латинском языке выделяют особый тип прида

точных предложений: косвенный вопрос. Такое придаточное 
предложение присоединяется к главному вопросительными 
местоимениями, вопросительными наречиями или вопроси
тельными частицами.

Сказуемое в придаточном косвенного вопроса ставится 
в конъюнктиве. Время сказуемого определяется правилом 
последовательности времен.

Die mihi, quis amicus tuus sit, et tibi dicam, quis sis. 
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
Ipse consilia inibat, quemadmodum a Gergovia discederet ac 
ru rsus  omnem exercitum contraheret. Сам составлял планы, 
каким образом уйти из Герговии и снова собрать свое войс-ко. 
Caesar... ex captivis cognovit, quo in loco hostium copiae 
consedissent. Ц езарь у зн а л  от пленны х, в каком месте распо
лож ились враж еские войска.

Придаточное с союзом с um
§ 131. Союз cum — когда  — вводит два типа придаточных 

времени. Если союз cum соединяет предложения, которые 
связаны только во временном плане, то сказуемое придаточ
ного ставится в изъявительном наклонении. Такое предлож е
ние называется придаточным е cum temporale. Cum est otiunb 
poetarum  libros lego. Когда есть досуг, я  читаю книги поэтов. 
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§ 132. Если ж е между главным и придаточным предло
жением с союзом cum кроме временной связи есть еще 
внутренняя логическая связь, то сказуемое придаточного ста
вится в конъюнктиве по правилу последовательности времен, 
а предложение называется придаточным с cum historicum. 
Cum hostes urbem cepissent, incolae arm a abjecerunt et 
fugerunt. Когда враги взяли  город, жители бросили оружие 
и бежали.

§ 133. Иногда союзом cum присоединяются придаточные 
предложения причины (cum causale) или уступительные (cum 
concessivum ). В этих случаях cum переводится союзом так 
как, хотя и подобными. При cum causale и cum concessivum 
сказуемое ставится в конъюнктиве, времена конъюнктива 
определяются по правилу последовательности времен.

M ajores nostri, cum regum  potestatem non tulissent, ma- 
g is tra tus  annuos creaverunt. Н аш и предки стали избирать 
должностных ли ц  на годичный срок, так как не вынесли
царской власти. __

Litterae, cum sint paucae, var ie  tamen colfocatae innume- 
rabilia verba efficiunt. Хотя букв немного, в  различны х соче
таниях они образуют бесчисленны е слова.

Придаточные предложения цели и дополнительные 
§ 134. Придаточные предложения цели (по латинской 

терминологии придаточное с ut или ne finale) и придаточные 
дополнительные (ut или ne objectivum) вводятся союзами ut 
чтобы, пе чтобы не, neve и чтобы не. Сказуемое этих предло
жений ставится в конъюнктиве. Если в главном предложении 
употреблено одно из главных времен (praesens, futurum J, 
futurum II im p era tiv u s) , то в придаточном ставится conjuncti- 
vus praesentis. Если в главном предложении стоит историче
ское время (perfectum, imperfectum или plusquam perfectum ), 
то в придаточном будет conjunctivus imperfecti.

Edimus, ut vivamus, sed non vivimus, ut edamus. Мы  
едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть.
Majores nostri,  non modo ut essent, sed etiam  ut imperarent, 
arma capiebant. Н аш и предки брались за оруж ие не только, 
чтобы защитить жизнь, но и чтобы повелевать.

§ 135. Придаточные дополнительные отличаются от целе
вых тем, что зависят от глаголов, имеющих значение «ста



раться», «заботиться», «требовать» и подобных.
Nihil aliud euro, quam  u t bene suaviterque vivam. Я  забочусь  
только о том, чтобы хорош о и приятно жить.
Aroivistus postulavit, ne quern peditem ad colloquium C aesar 
adduceret. Ариовист потребовал, чтобы Ц езарь не приводил  
на переговоры ни одного пехотинца.

Придаточные предложения следствия
§ 136. Придаточные следствия вводятся союзами ut что 

и ut non что не (по латинской терминологии придаточное с ut 
cosecutivum ). Очень часто союзу ut соответствует в главном 
предложении наречие или указательное местоимение sic так, 
ita таким образом, tarn столь, tan tu s  такой и подобные.

Сказуемое придаточного следствия ставится в конъюнкти
ве настоящего времени,имперфекта или перфекта, но правило 
последовательности времен не всегда соблюдается.
Ita vivere oportet, ut homines tibi credant. Жить следует так, 
чтобы лю ди верили  тебе.

Условные предложения

§ 137. Условные предложения вводятся союзами si если, 
nisi если не. Латинские условные предложения бывают трех 
видов: 1) реальный вид условного предложения, 2) по
тенциальный вид и 3) ирреальный вид.

§ 138. Реальный вид. В этом случае условие, высказанное 
в придаточном, и его следствие, выраженное главным пред
ложением, даются без субъективной оценки говорящего. 
В латинском языке, как  и в русском, сказуемое обоих пред
ложений ставится в изг>явительном наклонении. Si vales, bene 
est. Е сли  ты здоров, хорошо.

§ 139. Потенциальный вид. Условие относится к будущему 
времени, а его следствие рассматривается как возможное. 
Сказуемое главного и придаточного предложения ставится 
в praesens conjunctivi или perfectum conjunctivi.

Dies me deficiat, si reges imperatoresque... enum erare 
velim. Д н я  мне не хватит, если я пож елал бы перечислить 
царей и полководцев.

§ 1401 Ирреальный вид. Условие не выполнено, поэтому 
не осуществилось и следствие. В главном и придаточном 
ставится imperfectum conjunctivi, если условие относится 
к настоящему времени, и p lusquam perfectum  conjunctivi, если 
условие относилось к прошедшему времени.
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Nisi A lexander essem, Diogenes esse vellem. Е сли  бы я не 
был Александром , я ж елал бы быть Диогеном. (Высказыва
ние Александра Македонского при встрече с философом 
Диогеном). _

Libenter bibissem, si invenissem, venenum. Я охотно выпил 
бы яд, если бы наш ел  (его). (Н о я  тогда не наш ел яд, и,' сле
довательно не вы пил).

Ablativus absolutus (Творительный самостоятельный)
§ 141. В латинском языке очень распространен синтакси

ческий оборот, состоящий из аблатива существительного или 
местоимения и согласованного с ним причастия participium 
praesentis activi или partic ipium perfecti passivi. Этот оборот 
не зависит ни от других членов предложения, ни от предлога 
и поэтому называется absolutus — самостоятельный. В пред
ложении ablativus absolutus является обстоятельством и обыч
но соответствует придаточному предложению (времени, при
чины, условия, уступки и следствия).

§ 142. При переводе оборота на русский язык аблатив 
существительного или местоимения делается, подлежащим, 
а причастие — сказуемым. Полученное таким образом прида
точное предложение следует ввести одним из соответствую
щих контексту союзов: когда, так как, если, хотя и подобными.

Необходимо учесть, что причастие настоящего времени 
в обороте творительный самостоятельный обозначает действие 
одновременное действию главного предложения, а прича
стие перфекта — действие, предшествующее действию глав
ного предложения.

Priam o reg n an te  Troia cecidit. Троя пала, когда царство
вал  Приам.

Bello confecto iegati ad Caesarem  convenerunt. Когда 
война бы ла окончена, послы съехались к Цезарю.

Легко заметить, что ab la tivus  absolutus можно переводить 
не только целым придаточным предложением, но и предлож
ным сочетанием: Троя пала в царствование Приама. После 
окончания войны послы съехались к Цезарю.

В тех случаях, когда подлежащее главного предложения 
совпадает с действующем лицом причастного оборота, 
ablativus absolutus можно перевести деепричастием.

Cyrus Asia subacta cum Scythis bellavit. П окорив Азию, 
Кир стал воевать со Скифами. __

П р  и м е ч а н и е .  Оборот, подобный латинскому ablativus
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absolutus существовал в древнегреческом языке (genetivus 
absolutus) и в старославянском (дательный самостоятель
ный). Например, в др. гр. Perikleus hegumenu polla kai kala 
erga apedeixanto hoi Athenaioi. Когда уп р а влял  П ерикл, афи
няне соверш или много прекрасных деяний. В ст. сл. Слъньцю 
въсиЕвъшю присвАдУ зане не 1мЕхУ корениЕ. Когда взош ло  
солнце, они увяли , так как не им ели корней.

Дательный самостоятельный встречался и в древнерусском 
языке: Не мози, чадо, неядешем плоть свою изнуряти, да не 
въ болЕзнь впадеши, еще юну ти сущу (так как ты еще 
м олод).

М. В. Ломоносов сожалел об исчезновении этого оборота 
в русском языке, полагая, что «в высоких стихах» его упо
требление допустимо. «Может быть, •— говорил он, — со 
временем общий слух к нему (дательному самостоятельному) 
привыкнет, и сия потерянная краткость и красота в россий
ское слово возвратится». Поэты и писатели XVIII и даж е 
начала XIX века иногда допускали дательный самостоятель
ный в качестве стилистического средства. Например, у А. Н. 
Радищ ева «Возмущенные соки мыслию стремилися, мне 
спящ у, в голове» («Путешествие из Петербурга в Москву»). 
Очень часто использует его А. Ф. Воейков при переводе 
«Георгию» Вергилия и изредка допускает даж е  В. А. Ж уков
ский «Но... богам отвратившимся, позно вверяться надежде» 
(«Разрушение Трои»),

Accusativus cum infinitivo (Винительный падеж  
с инфинитивом) _

§ 143. Синтаксический оборот accusativus cum infinitivo, 
как показывает само название, состоит из винительного паде
ж а  существительного или местоимения и инфинитива. Он 
употребляется в качестве дополнения при безличных оборотах 
и при глаголах, имеющих значение речи, мысли, воли, чувства.

На русский язык этот оборот переводится дополнитель
ным придаточным предложением с союзом что или чтобы, 
при этом слово, стоявшее в аккузативе, становится подлеж а
щим, а_инфинитив — сказуемым.

P a te re  tua consilia non sentis? Р азве ты не чувствуешь, что 
твои замыслы открыты?

Г1 р и м е ч а и и е. Оборот accusativus cum infinitivo есть 
и в древнегреческом языке Lego ton anthropon thneton einai. 
Я  говорю, что человек смертен.
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Этот инфиннтивиый оборот встречался и в старославян
ском, особенно в переводах с греческого: ИмЕи мА отърешти 
сА. Считай, что я отказался. В русском языке можно отметить 
единичные случаи его употребления у поэтов XVIII в., писав
ших высоким слогом, например у Г. Р. Д ержавина: Не мнит 
лишь смертный умирать. И быть себя он вечным чает. («На 
смерть князя Мещерского»),

Nominativus cum infinitivo 
(Именительный падеж с инфинитивом)

§ 144. Синтаксическая конструкция nom inativus cum in- 
finitivo аналогична обороту accusativus cum infinitivo и также 
встречается после глаголов со значением «говорить», «ду
мать», «чувствовать». Но если accusativus cum infinitivo, 
являясь прямым дополнением, зависит-от глагола в действи
тельном залоге, то конструкция nominativus cum infinitivo 
возможна только при глаголе в страдательном залоге.

На русский язык nom inativus cum infinitivo переводится 
дополнительным придаточным, вводимым союзом что или 
чтобы, при этом номинатив делается подлежащим, а инфи
нитив — сказуемым.

Homerus temporibus Lycurgi fuisse trad itur.  Говорят, что 
Гомер жил во времена Л икурга.

П р и м е ч а н и е .  Оборот nominativus cum infinitivo был 
и в древнегреческом языке. Не arche legetai hemisy einai 
pantos. Говорят, что начало есть половина всего. В русском 
языке эту конструкцию можно отыскать у поэтов. XVIII в. 
в переводах с латинского: Д ва  мыса зрятся быть самих небес 
подпоры  (В. Петров «Еней»),
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