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ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ 
к 1. -.м.у uзданию 

Omne tи1it piinctum, quI 
miscuit iitile dulci 

Hor1i.tius, Ер.Ц 3, 343 

При написании этой книги я ставИ1l перед собою две САе

дующие задачи: во-первых, дать учащемуся в маКСИМаАЬ

но короткий срок знания, достаточные Д1lЯ того, чтобы чи

тать со САоварём любые оригинальные тексты латинских 

авторов; во-вторых, я стаРаАСЯ привить ему (именно при

-вить, ибо научиться этому можно лишь самостоятельно) 

желание аНаАизировать язык - как изучаемый латинский 

И1lИ родной русский, так и язык вообще. К двум вышеоз

наченным цеlJ.ЯМ примыкает и третья, решённая в книге 

значительно скромнее, нежели предыдущие две, однако 

нисколько не отвергаемая: это - подготовка учащегося 

к работе с научными лингвистическими сочинениями. 

Д1lя этого в книху включены некоторые с~равочные тек

сты общелингвистического характера (им посвящена вся 

ПОСАедняя глава), кроме того, и при изложении матери

аАа я стармся пользоваться наиболее свежими научны

ми достижениями в области классической фИ1l0ЛОГИИ и 

лингвистики, ,которые зачастую до сих пор игнорируются 

традиционной латинской грамматикой. Так, глава «Фоне

тика» и приложения к ней основываются на ИССАедовани

ях, произведённых в ПОСАедние деСЯТИ1lетия У. A1llleHoM, 
М. Мангольдом и Р. о. Якобсоном; глава «Метрика» не
сколько перестроена добавлением новой классификации 

античных стихотворных размеров, а также учётом раз

личных точек зрения на проблему соотношения акцента 

и икта; ПРИ1l0жения к прочим главам (заключённые в 

«Главу ПОСАеднюю») также ориентируются на некото
рые сравнительно недавние И1lИ дО сих пор аКТУаАьные 
цаучные ИССАедования прежних лет: так); рассуждения о 
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морфологии базируются, по большей части, на работах 
О. СЕ~мереньи и И. М. Тронского; разделы о синтаксисе 

учитывают ИСC1l.едования М. А. Таривердиевой и т. д.1 

Вместе с тем, при изложении материма я стармся 

C1I.едовать простому и занимательному стилю: просто

му - чтобы человек, даже только что начавший изучать 

латинский язык, мог понять суть многих, порой весьма 

непростых вопросов, а занимательному - чтобы ему хо

телось продолжать свои наблюдения всё дмьше и дальше. 

Подобная система уже принята во многих пособиях такого 

рода, особенно западных, да и я сам 'должен сказать, что 

не вижу никаких причин, по которым учебное пособие, в 

отличие от научного труда,' должно писаться сухо, скучно 

и неинтересно. Тем не менее при изаожении я 'старался 

сохранить и чувство меры. 

, По причине восстановления исторической справеДll.И
воет в'тексте книги 'повсеместно используется латинский 
мфавит KOНl:t;a 1 в. дО Р. Х. без разделения на письме звуков 
[и] и [w], [i] и [П, как это и принято сейчас во многих лучших 
латинских изданиях, например в Oxfotd Latin Dictionary. 
Поэтому учащимся, пользующимся различной ДОПОlJ.

нительной' литературой, в частности C1I.оварями, C1I.едует 

обратить внимание на"возможное несоответствие КlJ.асси
ческой орфографии с нормой иных пособий. В нашем из
дании (кроме фонетической транскрипции) используются 
ТОЛЬКО буквь:i: и (В качестве п'рописной - v) и i. ' 
Еще, в 1903 г. в Аекциях 'перед вьшускниками петер

бургских гимназий2 великий российский фИЛОЛОГi Ф. Ф. 

Зелинский Указм на необходимость реформы школьных 
пособий' по древним языкам, считая, что книги нового по-

1,В первую очередь имеются в виду С11едующие работы: Аllеn W. S. Ас
cent and Rhythm. Cambridge, 1973. Се.меренЬи О. Введение в сравнитеllЬ
ное языкознание. М., 1980 (пер. с нем.). Таривердиева М. А. or llатинской 
грамматики к llатинским текстам. М., 1997. Тронский И. М. Историческая 
грамматика llатинскоro ,языка. М., 1960. ССЫ1lки на дрyrие работы см. в 
конкретных раздеllах книrи, а также в бибllиографиях указанных изда-

I ' I ' 

ний. 

2 Зе.лиНскиЙ Ф. Ф. Из жизни идей. Т. 11. Древний мир и мы. СПб., 1911. 
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, 
КОАения ДОАЖНЫ деАать акцент на ГАавном, оБАегчить изу
,чение того, что не есгь непосредсгвенная цеАЬ обучения, но 
необходимое звено его,' и, наконец, ПОАНОСГЬЮ отбросить 

'ГО,. ЧТО И не fl.laBHO и не нужно. В этой книге ПРедАагает
'СЯ один из проектов подобного методического УАучшения 
,программы. Ставя основными задачами книги те, каковые 

(БЫАИ уже оп~саны выше, все мы понимаем необходимосгь 

добиться,. во-первых, осмысленного восприятия языка уча

щимсяl а во-вторых, под~репить это, восприятие nод.лин,

'ными и С8Я3НЬLМи тексгами Аатинских авторов· на протя

·жении практически всего процесса обучения. ,Постановка 

,такой задачи," разумеется, потреБОВаАа 'и методической 

ilIересгройки подачи базовой грамматики - того само

,ю второго, необходимого, но не· ПОСАеднего звена в цепи 

ИОАНОГО Аатинского курса: По этой причине преДАагается 

иной способ изучения морфОАОГИИ имени - казуалЬНblЙ (в 
'1Iро:гивовес дек.линаmивному), основанный на· ОСМЫСАении 

,морфОАОГИИ каждого отдеАЬНОГО падежа у всех имён сра

зу, вмесго изучения сразу всех падежей, но ДАЯ имён ТОАЬ

·ко одного какого-то СКАонения. Так изучать МОРфОАОГИЮ 
,имени, во-первых, значитеАЬНО проще, ПОСКОАЬКУ одина

ковые падежи похожи между собой гораздо БОАьше, неже

'llи СКАонения, а во-вторых - ПОАезнее, так как ,при таком 

,методе обучения не сосгаВАЯет БОАЬШОГО труда подобрать 

:связный тексг из какого-нибудь ОРИГИНаАЬНОГО Аатинского 
.автора. 

Также пересмотрена методика изучения синтаксиса 

CiJ.ожноподчинённого преДАожения, решённая в ПОАЬЗУ 

·дед}1crИВНОГО (в .противовес традиционному ИНДУКТИВНО

. му) подхода. Теперь все конъюнктивные придаточные изу
·~аI<?ТСЯ сразу, что ПОЗВОАЯет видеть в них БОАьше общего, 

нежеАИ ОТАИЧИЙ; а, неБОАьшое их ЧИСА,О (всего - десять) 

'ПО.ЗВОАяет сократить время изучения синтаксиса дО ДВУХ

'трёх занятий. Эго также оБАегчает и подбор оригинаАЬНЫХ 
,тексгов . 

. ИЗАишней, и потому, ПО возможносги, отвергнутой как 
СОставная часгь преподавания видится неОСМЫСАенная 

Зубрёжка, традиционно царившая на Аliтин~ких заняти-
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ях - особенно в дореВОАюционное время. Эго, конечно, не 

означает, что я ПОАНОСТЬЮ отвергаю заучивание наизусть 

как составную часть методики обучения. Однако САедует 
раЗАичать понятия заучивание и зубрёжка: первое преСАеду

ет какую-то ДОПОАнитеАЬНУЮ цеАЬ, недостижимую иначе 

ничем, кроме активного знания текста; вторая - это всего 

АИШЬ средство обучения, которое компенсирует какой-то 

методический недостаток и которого можно избежать, пе

рестроив процесс подачи материаАа. Так, стихотворение 

учат наизусть не ТОАЬКО ДАЯ того, чтобы Аучше знать его 

содержание, но и с другой цеАЬЮ: ДАЯ возможности БОАее 

свободного его анаАиза, Аучшего понимания, сравнения 

с другими произведениями, наСАаждения красотами 

СТИАЯ, ПОАучения УДОВОАЬСТВИЯ от демамации и т. д. То 

же самое происходит и в преподавании Аатинского язы

ка. Бесспорно, от студента требуется активное ВАадение 

Аексическим запасом, бесспорно, необходимо знание 

наизусть некоторых произведений Аатинской Аитерату

ры - стихотворений и отрывков из крупных поэтических 

и некоторых прозаических произведений, бесспорна необ

ходимость свободного ВАадения всей Аатинской граммати

кой, - средства же к достижению всех этих цеАей могут 

быть самые разные. В первых двух САучаях действитеАЬНО 

не обойтись без заучивания, Аучше которого пока не при

думано ничего; ПОСАедняя же цеАЬ ДОАжна быть решена по 

возможности методически, что здесь я и стаРаАСЯ сдеАать, 

хотя ПОАУЧИАОСЬ это, надо признать, не везде. 

Грамматический курс со3ДаВаАСЯ в 1998-2000 П. на осно

ве опыта преподавания в ШКОАе юного фИАОАога на фИАО

Аогическом ФаКУАьтете МГУ; поэтому можно сказать, что 
он состаВАен в расчёте на учащихся старших массов сред

ней ШКОАЫ ИАИ студентов МАадших курсов и предназначен 

ДАЯ обучения в течение двух семестров не менее, чем по два 

академических часа в недеАЮ (т. е. 80 мин, одна «пара»). За 

это время изучаются все грамматические уроки, и ученики 

успевают приступить к подробному изучению Аатинских 

писатеАей и поэтов. Весь второй год обучения посвяща

ется «ста тарному чтению» Аатинских авторов: обычно 
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вначаАе изучаются Цезарь и ОВИДИЙ, затем Цицерон и 

КаТУАА, а ПОСАе уже Аюбые тексты на усмотрение препода

ватеАЯ (чаще всего - это ВергИАИЙ и Гораций). При этом 

наиБОАЬШИЙ эффект достигается при работе с неБОАЬШИ
ми группами учащихся (з-8 чеАовек), что ВПОАне соответ

ствует системе, ПРИНЯТОЙ в современных российских вузах, 

КОААеджах, а также во многих Аицеях и гимназиях. Книга 

также может быть ИСПОАьзована и как самоучитеАЬ Аатин

ского языка, и как пособие ДАЯ ДОПОАнитеАЬНОГО чтения 

ИАИ систематизации знаний теми студентами, кто изучаА 

ИАИ изучает язык по другим учебникам. 

Каждая ГАава курса рассчитана на наиБОАее ПОАное 

изучение в течение двух академических часов; некоторые, 

однако, особо насыщенные ГАавы - третья, пятая, тринад

цатая и четырнадцатая - требуют, как правИАО, четырёх 

'академических часов. Первые семь ГАав составАЯЮТ при 

двух а~емических часах в недеАЮ обязатеАЬНЫЙ матери

аА первого семестра, прочие - второго. ГАавы, посвящён

ные Аатинским ИСКАючениям (Х и ХУ) не рассматриваются 

обычно аудиторно, однако содержат необходимый мате

рим ДАЯ самоподготовки учащегося. Каждая ГАава состо

ит из неСКОАЬКИХ раздеАОВ. Часть их состаВАЯет основную 

грамматическую тему, часть - ДОПОАнитеАЬНУЮ; в этом 

САучае они ИЗАагаются в конце ГАавы с обязатеАЬНОЙ сис

тематизацией в одной из ПОСАедующих ГАав. ДаАее ГАава 

содержит тексты и упражнения. ПОСАедние ЯВАЯЮТСЯ важ

ной состаВАяющей обучения, хотя вовсе не преДПОАагается, 

чтобы ученики обязатеАЬНО ВЫПОАНЯАИ их все; это, тем не 

менее, очень жеАатеАЬНО, особенно что касается РУССКО-Аа

:гинских переводов. С другой стороны, ЧИСАО упражнений 

отнюдь не ЯВАЯется исчерпывающим: за преподаватеАем 

остается ПОАная свобода добаВАения ещё каких-нибудь 

заданий ИАИ замены существующих. То же можно сказать 

и о текстах: их ЧИСАО преднамеренно сдеАано избыточным 

и потому вовсе необязатеАЬНО, чтобы все они читмись в 

КАассе, хотя деАать это по возможности рекомендуется. 

Первый текст ИАИ тексты, постаВАенные под общим за
ГАавием, преДПОАагаются обязатеАЬНЫМ:И~ прочие же, как 
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правило, большие по размеру и более трудные, - допод

нительными. их можно использовать ДlI.Я самоподготовки 

учащихся в качестве «домашнего чтения». 

ПОClJ.едние три главы в основной грамматический курс 

не входят: из них главы о метрике и ПОClJ.еднюю главу мож

но использовать и как справочник, и как материалы ДlI.Я 

дополнительного чтения, написанные с целью ввести на

чинающего в круг современных лингвистических и отчасти 

литературоведческих вопросов. По ЭТОЙ причине ЭТИ гла

вы не содержат никаких учебных текстов: предполагается, 

что с этого времени уже можно начинать систематическое 

изучение латинских авторов. 

Пользуясь ClJ.учаем, я хотел бы поблагодарить директора 

Школы юного фИlJ.олога МГУ Аюдмилу МихаЙ1J.овну·Баm 

за то,. что она в своё время без колебаний допустила ЭТОТ 

курс к апробации; кафедру классической филологии МГУ и 

лично старшего преподавателя АюдмИlJ.У Павловну Поняе

ву, доцентов ААександра Евгеньевича Кузнецова и A1lексея 

Ивановича Солопова, а также заведующего кафедрой про
фессора Андрея A1lександровича Россиуса за рецензирова

ние рукописи; доцента Марину Николаевну САавятинскую 

за терпеливое научное руководство в течение ПОClJ.едних 

лет; отдельно доктора исторических наук ААександра Ва

сильевича Подосинова за ряд ценных замечаний и преДll.О

жений по совершенствованию текста; Юрия Анатольевича 

и Елену Фёдоровну Шичалиных за самое непосредственное 

содействие изданию этого пособия. Огромную благодар

ность хочу выразить и моим литературным редакторам 

ж. П. Григорьевой и Ф. Б. Аюдоговскому, ПРИlJ.ожившим 

немало УСИlJ.иЙ ДlI.Я превращения рукописи в книху. Осо
бая благодарность - моим коллегам Е. В. Григорьевой, 

А. В. Журбиной, А. А. Новохатько, М. я. Паит, К. Е. Рыбад

ко, Н. С. Чалкиной и э. В. Янзиной за то, что они уделили 

достаточно внимания ЭТОМУ проекту, помержalJ.И в нуж

ную минуту и не дalJ.И по гибнуть идее. И конечно, я благо

дарен всем моим ученикам, которые не только стараТеАЬНО 



ПРЕДИСАОВИЕ 

ВЫПОlJ.НЯlJ.И все преД1l0женные задания, радуя тем самым 

душу педагога, но и своими победами на lJ.атинских ОlJ.ИМ

пиадах доказаlJ.И, что эта книга имеет право на жизнь. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
, ко 2-.му изданию 

А. М. Белов 

14 июля 2000 г. 

Первое издание Artis graттaticae, вышедшее почти в ты
сяче экземпlJ.ЯРОВ, бысгро разоШlJ.ОСЬ. Orзывов читатмей 

Быlю немаlJ.О, и притом - весьма разнообразных. Иные, 

сочтя себя оскорбlJ.ёнными, не могlJ.И скрыть неисговоro 

гнева, 'а один очень интеlJ.lJ.игентныЙ питерский ФИlJ.ОlJ.ог 
дa~e назвм меня нехорошим САОВОМ; иные, наоборот, все

ми СИlJ.ами сгармись высказать своё восхищение книгой, 

прибегая порой к чрезмерным и незаClJ.уженным мною по

хвмам. Бурная реакция общесгвенносги не ДОlJ.жна Бы1la 

осгаться без ответа. Но ПОСКОlJ.ЬКУ гнев первых, как выясни-

1J.0СЬ, быlJ. вызван по БОlJ.ьшеЙ часги теми же причинами, 

что и похваlJ.Ы вторых, я решиlJ. в новом издании не деlJ.ать 

серьёзных перемен ни в угоду одним, НИ в угоду другим: 

ведь и АрисготеlJ.Ь считм, что по средсгвам живет тот, кого 

ОДНи упрекают в скупосги, а другие- в расгочитеlJ.ЬНОСГИ. 

Однако в некоторых других отношенй.ЯХ,'ПОМИМО меlJ.КИХ 
уточнений, испраВlJ.ен:иЙ и СГИlJ.исгических поправок, кни

га подвеРГlJ.ась и ряду консгруктивных изменений. 

,'Во-первых, в добавок к предыдущим в книгу введено 
значитеlJ.ьное ЧИClJ.О новых оригинмьных тексгов, среди 

которых есгь и нетрудные оды Горация. Это есгествен

ным образом привеlJ.О и к увеlJ.ичению объёма lJ.атинского 

ClI.оварика, который теперь содержит порядка 3000 ClI.ОВ. 
Кроме того, практически все учебные тексгы, как сгарые, 
та.к и новые, снабжены краткой аннотацией на русском 
ЯЗЫ,ке. ' 
" Во-вторых, добаВlJ.ена новая ГlJ.ава, посвящённая lJ.атин
скому порядку САОВ И сгавшая девятнаА~атоЙ. Она Бы1la 
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написана с таким расчётом, чтобы не ТОАЬКО помочь уча

щемуся в переводе текстов, но и ПОClJ.УЖИТЬ расширению 

его lJ.ингвистического кругозора. 

В-третьих, в книге появИlJ.СЯ PYCCKO-lJ.атинскиЙ ClJ.оварик. 

Хотя он составlJ.ЯlJ.СЯ специаlJ.ЬНО к текстам упражнений и 

ПОТОМУ содержит сравнитеlJ.ЬНО неБОlJ.ьшое ЧИClJ.О САовар

ных статей (ОКОАО 1000), я стараlJ.СЯ сдеАать его неСКОАЬКО 
БОlJ.ее подробным, чем обыкновенно бывают ClJ.оварики та

кого рода. Это, конечно, неСКОАЬКО УClJ.ОЖНИТ работу с ним, 
однако ПОЗВОlJ.ИТ избежать простой подстановки lJ.атинско

го САова на место PYCCK~ГO при переводе и даст учащемуся 

возможность lJ.ишниЙ раз задуматься над особенностями 

употребlJ.ения и значения САОВ в обоих языках. 

Среди критических замечаний в адрес первого издания 

книги высказывмось и то, что вопросам МОРфОlJ.ОГИИ и 

смежным с ними удеlJ.яется существенно БОlJ.ьше внима

ния, чем вопросам семантики и СТИlJ.истики. ПОСКОlJ.ЬКУ 

это замечание носит принципиаlJ.ЬНЫЙ харатер, я ПОЗВОlJ.ю 

себе ответить на него незамемитеlJ.ЬНО. 

Да, я деЙствитеlJ.ЬНО считаю, что именно изучение мор

фОlJ.огии и форммьного синтаксиса ДОlJ.ЖНО быть тем 
ядром, вокруг которого строится преподавание lJ.атинскоЙ 

грамматики. Хотя понимание тонкостей lJ.атинского САО

воупотребlJ.ения чрезвычайно ПОlJ.езно и важно, однако в 

трудных УClJ.овиях современной гимназии ИlJ.И гуманитар

ного вуза, вызванных нехваткой учебных часов и недостат

ком специмистов, необходимо сосредоточить внимание 

на ГАавном. А ГАавное - это помочь всем жеlJ.ающим (и 

сомневающимся тоже) проникнуть в веlJ.ИКУЮ КУАЬТУРУ 
ПРОШlJ.ого через произведения римских КlJ.ассиков. Это я 

по мере СИlJ. и стармся сдеАать, тогда как остаАьное при 

жеlJ.ании сможет сдеАать и сам учащиЙся. 

В заКlJ.ючение я хотеА бы выразить огромную бlJ.аго

дарность всем тем, кто счёlJ. СВОИМ трудом ознакомиться 

с первым изданием АС, в особенности - Н. К. МаlJ.инау

скене и В. В. 3еlJ.ьченко, чья конструктивная критика, ряд 

ценных замечаний и преможений ПОМОГlJ.И сдеАать книгу 

lJ.учше. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ДРЕВНИЙ И ВЕЧНО ЮНЫЙ 

Итак, я доказЗ1l, что АЮДИ, 

жившие до потопа, БЫАИ ro-
, , 
раздо умнее нынешних: как 

ЖЗ1lко, ЧТО они ПОТОНУАИ! 

Осип Сенковский 

·в'еllИКая чесгь выпадает языку, еC1lИ он сгановится языком 

.мировой державы. ДейсгвитеllЬНО, это очень и очень не

просго: ведь с расширением ВllИЯНИЯ какою-то юсударсгва 

H~ соседей и ВОВllечением их в новую КУllЬТУРУ СКОllЬ часго 

МУЧаАОСЬ, что он1 теРЯllИ свой, МаАЫЙ, НО от этого не ме
,нее родной язык, а вмесге с ним - ещё и свою КУllЬТУРУ, 

'свои ценносги, свою исгорию. Кто теперь помнит о ТОМ, 

кто такие бы1l.и фаllИСКИ, ИllИ марсы, ИllИ ВОllЬСКИ? Все они 

ПОПаАИ под Вllияние языка РИМ1lЯН, все они объединИ1lИСЬ 

в) единую новую КУllЬТУРУ - древнеримскую. ИЗ C1lИЯНИЯ 
язь~ков победитеllем выходит обычно ТОllЬКО один; да и он 

спрсобен иной раз посградать ИllИ даже рассьшаться - то 

llИ, из-за контакта с языками новых народов, то llИ попав 

под Вllияние другою, ещё БОllее СИllЬНОЮ языка. Как бы то 

ни,БЫ1l0, на территории Древней ИТаАИИ, а затем и во всей 

Европе,таким победитеllем оказаllСЯ llатинский язык -
единсгвенный, всеВllастный и неповторимый. 

Но вдвойне удивитеllьна судьба тою языка, которому 
дважды суждено Бы1lo сгать языком мировым, причём вто

рой раз - 'уже тогда, когда в живых не ОСГаАОСЬ ни одною 

ero носите1lЯ. Все мы знаем, хотя бы и примерно, каково 
Бы1l.o значение Римской империи в античносги, когда она 
заНИМаАа территорию от Британии до Месопотамии, но 

не каждый предсгаВ1lЯет себе, наСКОllЬКО веllИКО Бы1lo зна

чение llатинскою языка в ПОC1lедующие эпохи - средне

вековья ,и HOBoro времени, когда, поначaJ'i}'i всё то, что мы 
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называем llитературой, писа1l0СЬ ПО-llатински; KorAa, уже 
значитеllЬНО позже, с развитием университетов, светской 

КУllЬТУРЫ, науки и ДИП1l0матии - llатинский язык Бы1l 
единственным международным языком образованных 

llюдеЙ. Не каждый предстаВ1lЯет себе объём llатинской 

llитературы HOBOro времени, не каждый знает, что она во 
MHOro раз преВОСХОДИ1lа всё античное наC1lедие; еC1lИ же 
это всё понять и представить, то НИСКОllЬКО не удивитеllЬ

ным покажется тот факт, что, например, русско-китай

ские доroворы об амурской границе состав1lЯ1lИСЬ ПО-llа

тински, ИllИ ТО, что ВП1l0ТЬ дО 1825 r. llатинский язык БЫll 
единственным рабочим языком BeHrepcKoro паРllамента. 
И TorAa особенно впечат1lЯЮЩИМ покажется тот факт, что 
корни llатинскоro языка кроются в Гllубокой древности, 

KorAa на территории Древней ИТаАИИ в середине II тыс. 
дО Р. Х. ПОЯВИllИСЬ первые предки тех, кому через ПОllтора 

ТЫOJ:чеllетия суждено Быlю ПО1l0ЖИТЬ весь мир к HoraM Ка
ПИТОllИЙСКОЙ ВОllЧИЦЫ . 

. .. Вы, вероятно, знаете, что практически все европейские 
языки родственны. Но не ТОllЬКО они. АНГllИЙСКИЙ, фран

цузский, немецкий, русский, а также иранские, индийские 

и ещё многие другие языки восходят к древнему индоевро

пейскому языку, на котором roворИ1lИ, как считается, пред

ки всех этих народов MHOro тысячеllетий назад. Индоевро
пейским он называется потому, что ареа1l распростране

ния современных родственных языков orpOMeH - от Ин

дии до ИC1lандии. (В ПрОШl10М он, однако, БЫll ещё шире: 

древний народ тохарцы, также потомки индоевропейцев, 

доШl1И даже до Китая.) Индоевропейский язык не остаВИll 

нам никаких материаllЬНЫХ свидетеllЬСТВ CBoero существо
вания, да и не Mor этого сде1lать: единственным возможным 
свидетеllЬСТВОМ TaKoro рода МОГllИ быть ТОllЬКО письмен
ные памятники, но письменность ПОЯВИllась значитеllЬНО 

позже раздеllения индоевропейской общности и притом У 

каждоro народа - своя. Единственным способом доказать 

родство языков ЯВ1lЯется их сравнение; llингвистическая 

наука, которая занимается этим, называется сравнитель

но-историческим языкознанием (компаративистикой). Так, 
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нетрудно догадаться, что русское С1ЮВО мать, аНГ1lийское 

mother, немецкое Mutter, 1lатинское miiter восходят к како
му-то общему корню. Систематическое сравнение таких 

СА0В ПОЗВОllяет выявить закономерности их соответствия в 

разных языках и примерно опреде1lИТЬ (восстановить) этот 

индоевропейский корень - его обычно записывают под 

звёздочкой: *miitёr. Пока мы с вами этого дедать не будем, 

чтобы не отклоняться от темы повествования. Всё, однако, 

придёт в своё время. 

Сравнение языков ПОЗВО1lЯет сказать, что какие-то язы

ки БО1lее родственны, а какие-то 'менее. Так, понятно, что 

русский язык похож на бе1l0РУССКИЙ гораздо БО1lьше, чем, 
например, на ИC1lандский; при этом отдадённое родство с 

ИC1lандским может быть бесспорно доказано, тогда как с 

неродственными финским И1lИ турецким такого не выйдет. 

По критерию родства языки де1lЯТ на группы. Существует 

C1lавянская группа, куда входят и ~усский, И бе1l0РУССКИЙ, 
\ 

и многие другие языки; <;уЩествует германская, куда вме-

сте с ИC1lандским входят немецкий и аНГ1lИЙСКИЙ, и т. д. Ла

тинский язык вместе с БО1lее родственным ему фa/lИСКСКИМ 

w чуть менее родственными умбрским и оскским состаВ1lЯ1l 
в Древней ИТa/lИИ так называемую италийскую группу. По 

мере того, как 1lатинский язык рос и раЗВИВa/lСЯ, он ПОГ1l0-

ТИ1l все эти и многие другие местные языки, став языком но

вого народа, объединённого вокруг нового центра - Рима, 

который со временем превратИ1lСЯ в СТО1lИЦУ супердер

жавы. ПОC1lе распада империи единственный оставший

ся ита1lИЙСКИЙ язык - 1lатинский - ДаА жизнь многим 

другим языкам, которые ста1lИ называть романскими: это 

и французский, и ИТa/lЬЯНСКИЙ, и испанский, и португа1lЬ
ский, и некоторые менее известные - прованский, сардин

ский и т. д. их сходство друг с другом существенно выше, 

чем с языком-предком - поэтому непраВИ1lЬНО называть 

1lатинский язык романским, а романские языки - ИТa/lИЙ

скими. 

Латинский язык назван так в честь П1lемени латинян 
(Latlni) - народа, который издреВ1lе насе1lЯ1l знаменитый 
цеНТРa/lЬНЫЙ район Ита1lИИ - ЛациЙ. Тру'Ано однозначно 
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ответить на вопрос о происхождении РИМ1lЯн. БОАЬШИН

СТВО учёных считает, что это - чисто автохтонный народ 

(т. е. аборигены), образовавшийся из C1lияния древних 

итаАИЙСКИХ ПАемён - о некоторых из них мы уже говори

АИ. ПО другому мнению, РИМ1lЯне возниКАИ из смешения 

какого-то местного народа с ПРИШАЫМ. ПОC1lедняя версия 

Быlla в Древнем Риме ДОАгое время государственной. Не 

C1lучайно поэма п. ВерГИlJ.ИЯ Марона «Энеида», В которой 

рассказывается, как известный троянский герой Эней, сын 

старца Анхиза и богини Венеры, ПОC1lе взятия и разруше

ния Трои греками отпраВИАСЯ с товарищами в ИТаАИЮ, 

чтобы основать новый город и ПРОДОАЖИТЬ САавные деАа 

троянского народа, -всеГАа СЧИТаАась и до сих пор счи

тается римским наЦИОНаАЬНЫМ эпосом. Так И1lИ иначе, на

звание ри.м..ляне (Romanl) возни КАО ТОАЬКО ПОC1lе основания 
города Рима, которое ПРОИЗОШАО, corAacHo общепринятой 
дате; 21 апре1lЯ 753 r. дО Р. х. Считается, что основате1lЯМИ 
БЫАИ братья РОМУА и Рем, которые соеДИНИАИ в новом по

сеАении неСКОАЬКО соседних народов. (Тот факт, что ещё 

в IX в. дО Р. х. на СКАоне ПаАатинского ХОАма нахОДИ1l0СЬ 
древнее посеАение, подтверждается археОАогическими на

ходками.) С этого времени начинается историческая эпоха 

в развитии римского языка и Аитературы. 

КУАьтурно-историческое развитие (и ПОC1lедующий ему 

упадок) Аатинского языка можно описать двумя этапа

ми - античным и постантичным., 

1. Античный этап (с VIп в. дО Р. х. и прим. до 600 r.) 
1. ДОllитературный период (до 240 r. дО Р. х.); 
2. ДОК11ассический (240 - 106 rr); 
3. К11ассический (106 r. дО Р. х. - 18 по Р. х.); 
4. ПОСТК11ассический (с 18 r. - до конца П в.); 

5. Позднеllатинский (с наЧаАа III в. И прим. до 600 r.); 
п. Пост античный этап (прим. 600 - 2000 ... rr.) 

1. Античный этап 

В ДОllитера турный период собственно и появ-

1lЯется тот язык, который мы называем Аатинским. По-
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С,К91lЫ<У llитературы в то время ещё не сущеСТВОВаАО, язык 

БW1l,ма1l0 связан традицией и 1lerкo подвергаllСЯ раЗllИЧ

ным изменениям. В это время фактически СК1lадывается 

llати:нская К1lассическая фонетическая система, которая 

пртq~ уже AOllro не меняется, происходит формирование 
~9РфО1l0гической СИl:Темы - устанаВllиваются llатинские 
g<1l0нения, спряжения и т. д. ~ этой эпохи до нас ДОШ1l0 

неБОllьшое КОllичество llатинских теКСТ9В - в основном это 

Рilзные,Надписи, самой древней из которых считается над

пись на пренестинской фиБУllе (заКОllке vп в. до,Р. х., най

д~нной у ropOAa Пренесте), которая Гllасит: МANIOSMED 
fHE:FНAKED ,NVty.1ASIOI ' Манuй сделал .меня для Ну.масuя 
(Ну.мерuя)' - но есть. мнение, что надпись эта ПОД1l0жна. 
J<orf.il вы уже изучите llатинскую МОРфО1l0ГИЮ, обратитесь 
вновь к этому тексту: вы увидите, что язык ero cI,<opee по
~o~ на К1lассический, чем непохож. 

ДОКllассический период характеризуется в 

червую очередь ПОЯВllением собственно римской llитера

т.уры. НаЧаАась она с TOro, что в 240 r;'Ao Р. х. Пllенный rpeK, 
а,за,тем и ВОllьноотпущенник, .l:I:Ивий Андроник перевёll с 
rp~~CKOro языка «Одиссею» Гомера. Несмотря на то, что 

по свидетеllЬСТВУ некоторых БОllее поздних римских авто
po~,. перевод Бы1l не очень, так сказать, удачный, он всё же 

A01,lxoe время C1lужИ1l орра:щом римской'поэзии и первым 
ll~~нским текстом, изучаемым ШКОllьниками: в детстве 

пg ,нему УЧИ1lся даже rорациЙ., Особенно. ПОПУ1lЯрной в 
эту эпоху СТаАа комедия, пришедшая из Э1l1lинистиче

СI,<qй, Греции: llучше Bcero сохранИ1lИСЬ пьесы знаменитых 
Т.; Макция П11авта (ок. 250:-184 rr.) и п. Теренция Афра 
(1~5'-159 rr.). Из эпических поэтов бbl1lИ очень известны 
Энний (239-169 rr.)'и Невий (прим. 274-201 rr.), которые, 
цравда, бbl1lИ знамениты и своими мноroЧИC1lенными дра
~атиче~кими произведениями. ,Бы1lи и другие. поэты и 

Араматурги, произведения которых, однако, сохранИ1lИСЬ 

П110ХО - llИШЬ во фрагментах: ЦецИ1lИЙ, Пакувий, Акций, 

lJ.УЦИ11ий и т. д. По всем этим произведениям МОЖ:НОСУ
дить о состоянии llатинскоro языка во II в. до Р. х., и МОЖ:НО 
сказать, что основные фонетические процессы в это время 
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завершаются, МОРфО1l0ГИЯ и сишаксис также имеют ВПОll

не К1lассический обllИК. Фактически мы имеем llатинский 

язык в уже привычном нам вариаше. 

Кllаееичеекий период выдеllяется обычно в 

промежуток со 106 г. дО Р. х. по 18 г. по Р. х. Даты эти бе
рутся по одной простой причине: з/1/106 г. РОДИllСЯ Марк 
ТУ1l1lИЙ Цицерон (убит в 43 г.), а в 18 г. умер п. Овидий 

Насон (род. 20/ПI/43 г. до. Р. х.). Таким образом, время 
К1lассическоro периода УК1lадывается в протяжённость 

двух че1l0веческих жизней, хотя, разумеется, ограничи
вать К1lассический период точными датами можно llИШЬ 

УC1l0ВНО. I<11ассический период именуется иначе «ЗО1l0Тая 

llатынЪ» (Latlnitiis Аuуеа). Сразу надо сказать, К1lассика -
этап развития скорее не языка, а llитературы и ку llЬТУРЫ В 

це1l0М. Но именно тогда в языке закреПИllИСЬ все те грам

матические нормы, которые в будущем станут ЭТаАОНОМ 

праВИllЬНОГО llатинского языка - тем, что образованные 

llЮДИ древности наЗЫВаАИ Latlnitiis. I<11ассический период 
ПРОC1lаВИllСЯ авторами, которые ассоциируются у нас во

обще со всей llатинской КУllЬТУРОЙ. Тогда ТВОРИllИ веllИ
чайшие поэты - Лукреций (прим. 99-55 гг.), п. Верги
llИЙ Марон (70-19 гг. дО Р. х.), г. ВаАерий KaТY1l1l (прим. 
86-54 гг.), К. Гораций Фllакк (65-8 гг. дО Р. х.), п. Овидий 
Насон (43 г. дО Р. х. - 18 по Р. х.); веllичайшие прозаики и 
ораторы - М. ТУllllИЙ Цицерон (106-43 гг.), г. ЮllИЙ Це
зарь (102-44 гг.), г. Сa1l1lЮСТИЙ Крисп (88-35 гг.), а также 
другие известные авторы. 

ПоеТКllаееичеекий период истории llатин

ского языка выде1lЯется опять-таки скорее на основе не 

языковых, а llитературных и общеКУllЬТУРНЫХ ЯВllениЙ. 

Эго - эпоха империи, времени праВllения Тиберия, Ка

llИryлы, Нерона, Домициана и т. д. В llитературе основные 

фигуры - это прозаики: Сенека, Петроний, Тацит, позже 

АВll Ге1l1lИЙ и АПУllей; поэты - Лукан, Стаций, Марциаll, 

Ювенаll. 

Позднеllа тине кий период. В ПIв. по Р. х. весь ан

тичный мир переживает страшный кризис, набllюдаемый 

не ТОllЬКО в обществеННО-ПОllитической и КУllЬТУРНОЙ жиз-
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НИ, но и в языке. За сравнитеllЬНО неБОllЬШОЙ срок в живом 

языке происходят изменения, многие из которых можно 

назвать катастрофическими: повмьное падение К1lассиче
ских дифтонгов, переход смычных СОГllасных (в опредеllён

ных позициях) в шипящие и свистящие, утрата противо

постаВllения C1l0fOB по весу. В языке УСИllивается тенден
ция анмитизма (что это такое, вы узнаете дмее), рушится 
падежная система, гибнет К1lассический синтаксис. Всё это 

приводит к СИllЬНОМУ расхождению устной и ПИСI;-'Ш'ННОЙ 

речи, которое со временем ещё БОllее y~ 
Самые известные авторы - поэты ~емесиан, КlIaBA~ 

Авсоний и Пруденций; прозаики А'реllИЙ Августин, Ам
миан МарцеllllИН, Макробий; KOM~нтaTOpы и граммати
ки - Порфирион, Сервий, Донат, /Марий Викторин, Дио

мед, Помпей и др. 

11. ПОСТilнтиЛный этап 

Рассказывают, что Рому,к, решив основать Рим и устроив 

птицегадания, увидеll в небе двенадцать коршунов, симво:.. 
llизировавших двенадца.fь веков процветания его будущей 
державы. Пророчество 1~0 сБЫll0СЬ су дивитеllЬНОЙ точнос
тью: в 476 г. римское ГО9Ударство, просуществовавшее 1228 

llеТ, пмо. ПОC1lедний :Император по иронии судьбы ока

ЗМСЯ с именем первог~ царя и первого императора - им 
Бы1l несовершеННОllетний Рому 11 АвгУсту 11. Но llатинский 
язык ВЫЖИll: первоначаllЬНО, в эпоху тотмьной разрухи, 

безграмотности и ПОllНОГО отсутствия llитературы и обра
зования, он ПРОДОllЖМ существовать как живой язык, хотя 

и БЫll маll0 похож на тот, на котором говорИ1lИ Цезарь и 
Овидий. Не сохраНИll0СЬ почти никаких памятников этой 
живой llатыни VI - VIII вв. (этот период называют иногда 
'«тёмными веками»), однако данные романских языков по
ЗВО1Iяют восстановить нечто очень дмёкое от К1lассических 

норм. Вскоре llатынь Бы1la постепенно вытеснена из раз

говорной речи новыми языками - романскими, которые 
явИАИСь даllьнейшим продуктом её варваризации. Пись
'меНный же язык, значитеllЬНО БОllее крнсервативный и 
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опирающийся на тысячеАетнюю ,традицию, измеНЯJlСЯ 

значитеАЬНО MeД1leHee: язык таких авторов VI - VII в., как 
Иордан и Исидор СевИ1lЬСКИЙ, значитеАЬНО БА иже к К1lac

сической норме, чем к этой новой разговорной Аатыни. 

Огромную РОАЬ в сохранении Аатинской традиции в это 

время ИГРаАа каТОАическая церковь, принявшая Аатин

ский язык ещё в IV в. 
Одновременно, с упадком разговорной Аатыни проис

ходит развитие новых языков; позже начинают появ1lЯТЬ:

ся письменные памятники и на романских языках. Но они 

БЫ1lИ незначитеАЬНЫ, и, что самое ГАавное, в,раннем средне

вековье не существовало ни одного нового .литературного языка: 

все известные нам средневековые эпосы и сказания переда

ВаАИСЬ тогда ТОАЬКО в устной форме, а подав1lЯЮЩИМ БОАЬ

шинством раннесредневековых романских текстов БЫ1lИ 

тексты неАитературные. Единственная Аитература, суще

ство~.авшая тогда в Западной Европе, БЫ1lа Аатинская; но 

она Бы1la забыта -' ПЫАьные свитки и пергаменные кодек
сы уже неСКОАЬКО СТОАетий АежаАИ в монастырях никому 

не нужными. 

эту ситуацию испраВИА КОрОАЬ франков КаРА ВеАИКИЙ 

(768-814). Поставив перед собой задачу возродить Рим
скую империю, он, завоевав множесщо народов, обраТИА

ся к Аатинской КУАьтуре: несмотря,на свою неграмотность, 

КаРА ПОНИМаА цену образования. По его приказу Бы1lи 

открыты ШКОАЫ И создана при дворе Академия, которую 

ВОЗГАавИ1l саксонец A1lкуин. При, дворе стаАИ появ1lЯТЬ

ся и новые Аатинские писатеАИ: Эйнхард" ПавеА Диакон, 

Иоганн Скотт Эриугена, Серват Луп. УАен~ми Академии 

стаАИ разыскиваться и переписываться рукописи древних 

авторов. Этот период возвращения Аатинской КУАЬТУРЫ из 

небытия СТаАИ называть каро.лингским возрождением. 

Позже СТаАИ возникать университеты, самым первым из 

которых считается БоАОНСКИЙ (Х в.). Здесь Аатинский язык 

уже начинает КУАьтивироваться и закреПАяется как язык 

науки и фИ1l0СОфИИ. Появ1lЯЮТСЯ сочинения таких круп

ных авторов, как Фома Аквинский, A1lьберт ВеАИКИЙ, Род

жер Бэкон и др. С возникновением в Х-ХI вв. новыхцаук, в 
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ТОМ ЧИCllе аАХИМИИ, llатинский язык ещё СИllьнее укреПИll 

свои позиции. ЭгОТ посгепенный подъём llатинской ку llЬ

туры досгиг своею рас:цвета в позднем средневековье, в ту 

эпоху, которую Mb~i называем теперь Ренессансом. Новые 

писатеllи-гумани?,ы во второй раз 'возрожда~т llатинский 
язык: они очищ~т его от вековых наCllоении, сверяя нор

му современною им языка (которой вообще-то не БЫ1l0) 

с нормой языrkа античной эпохи, к которому они обра-
· щаются через! тексгы древних писатеllеЙ. Одновременно 
.ПQЯВ1lЯется ryЬвая. гуманисгическая llитература; помимо 
всею прочегр, она интересна ещё и тем, что возрождают

ся'многие аНjI'ичные жанры: эпос ПРОCllавИ1l Петрарку, llИ

рика - Иоп!шна Секунда; Иероним Фракасгор писаll ди
дактику, Ба~тисг - БУКОllИКИ, РейX1lИН (под псевдонимом 

· Capnio) - д аму, а Марк Антоний Мурет - речи. 
;,В XVI в. и \-за противосгояния протесгантов и каТОllИК<;>/В/ 
Игнатий АОЙРllа СОЗДa1l Орден, иезуитов (1540 г.), зада9ей 
,которою БЫ1l0'е~~нять усгои Римской каТОllичес~gй церк
ви. СтаllИ повсемесгН"q появ1lяться иезуитские..ШК()1lЫ, в ко-

· 1ТОрЫХ ДОllЖНЫ Быl.ивоспитыыar1Lся-и,ьи~ыыe каТОllИКИ. 
Понятно, что именно llатинский язык и К1lассическое об-

· ,разование вообще Бы1lи тем средсгвом обучения, которое 
. иезуиты противопосгаВllЯ1lИ протесгантам. Преподавание 
в',иезуитских ШКОllах ве1l0СЬ по знаменитому принципу: 

'ПО-llатински образованный че1l0век ДОllжен говорить, по

г.речески - читать, по-еврейски- понимать. Все занятия в 

ШКОllах Ш1lИ ПО-llатински; БОllее тою, 'ученикам запреща-

1l0СЬ говорить на всех языках, кроме llатинского. Есгесгвен

НО; иезуитское образование во мноюм укреПИ1l0 позиции 

llатинского языка, которые к тому времени посгепенно сга

llи утрачиваться в связи с движением Реформации. 
,в XVП - XVIП вв. llатинский язык приобрёll ещё БОllЬ

шее значение. Тогда на нём ве1l0СЬ преподавание во всех 

крупных университетах, в том ЧИCllе какое-то время и в 

Московском (1755-1768), писаllась обширная llитература. 
Не сосгавит БОllЬШОГО труда вспомнить сочинения И. Нью
тона, Г. Аейбница, Б. Спинозы, М. Аомоносова, А. ЭЙ11ера 

и . других веllИКИХ учёных. (Вообще, всякий:, кто оканчиваll 
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в то время университет, обязан БыА писать диссертацию 

именно ПО-llатински.) Но llатинский язык БыА не ТОllЬ

ко официаllЬНЫМ языком ПОllИТИКОВ, ДИП1l0матов, юри

стов, медиков. Это БыА ещё язык КУllЬТУРЫ и llитературы. 

В течение одного ТОllЬКО XVIII в. ПО-llатински БЫllа написа
на llитература, в неСКОllЬКО раз превышающая объём всего 

античного наC1lедия. Тогда на нём писмось всё: от тракта

тов по акустике до llюбовных романов. 

е XIX века начаllа СК1lадываться та ситуация, которая со
храняется и по сей день. llатинский язык остается между

народным языком медицины, терминов юриспруденции и 

БИО1l0ГИИ. Бинарные названия видов КаРllа llиннея живут 

до сих пор; до сих пор описание нового растения в бота

нике считается действитеllЬНЫМ ТОllЬКО в том C1lучае, еC1lИ 

оно сде1lано ПО-llатински. Аатынь БЫllа и языком церкви: 

до 1961-1965 гг. все C1lужбы в каТОllических храмах веllИСЬ 
на ll~ТИНСКОМ языке; до сих пор llатинский язык считается 

официмьным языком государства Ватикан, хотя говорят 

там на нём очень и очень редко ... 
Однако из сферы светского образования и КУllЬТУРЫ 1lа

тинский язык ушёll почти повсеместно. Но, наверное, не

правИ1lЬНО будет сказать, что llатинский язык мёртв (ИllИ 

умер), - это не так по двум причинам. 

Во-первых, ситуация с llатинским языком си1lьно иная, 

чем, например, с древнеегипетским, хеттским ИllИ даже 

древнегреческим. Ведь традиция преподавания llатинского 

языка, изучения веllИКОЙ llитературы, написанной на нём, 

по сути де1lа, никогда в Европе ПОllНОСТЬЮ не прерывмась, 

тогда как сама европейская ку 1lьтура ЯВ1lЯется наC1lедницей 

античной примерно в той же степени, как всякий ПОЖИ1l0Й 

че1l0век есть ПРОДОllжение себя МО1l0ДОГО. Всё это превра

щает изучение llатинского языка и античной КУllЬТУРЫ из 

«скучного копания в пыАи веков», в крайне важную и инте

ресную науку о нас самих - но той эпохи, когда мы БЫllИ 

такими же, как сейчас, ТОllЬКО МО1l0же, бодрее и llучше. 

Во-вторых, фактически не прерываllась и ДОllГая тради

ция живой llатинской речи, восходящая еC1lИ не к РОМУllУ' 

то уж точно к средневековым университетам. И сейчас ей 
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не дают погибнуть те МНОГОЧИC1J.енные энтузиасгы, в ру

ках которых на протяжении почти всего хх в. находится 

<<живая llатынь». Досгаточно часго проводятся конферен

ции такой, например, организации, как Асаdётtа Lаtlnitiш 

Fouendae (Академия содействия .латинской ку.льтуре), учасг
цики которой, деllая высгупдения на llатинском языке, 

, об~ают вопросы языка, llитературы, науки, образова
,H~,' и т .д. Регу llЯРНО выходят llатинские журнаllЫ, самыми 
:;изв~сгными из которых ЯВllЯются «Vox Latlna», «Latlnitas»; 
сущесгвует даже сетевой интернет-журнаll с варварским 

НCiзваlIием «Retiarius». На llатынь переводятся и многие 
произведения мировой llитературы, в том ЧИC1J.е и такие, 
как «Винни-Пух», «Пиноккио», «МаАенький принц» и др., 

'"имеется ОРИГИНаАЬНая НОВОllатинская llитература. Эгих 
'энтузиасгов много. их тысячи. И хотя не всё, что деllают 

9НИ~ заC1J.уживает безуC1J.ОВНОГО одобре~~оит отнесгись 
с уважением уже llИШЬ к одному жеllаL~~ ПОПУllЯризиро

'вать веllИКУЮ ку llЬТУРУ в Гllазах совре енного-варвара. 

" Давайте и мы откроем ДllЯ себя а ичносгь. Но прежде 

нам надо освоить этот ВеllИКИЙ Язы ,который, даже «мёрт
вый», почему-то оказывается «жив е всех живых» в-течение 

, ПОllутора тысячеllетиЙ. ДllЯ этого сущесгвует эта книга. 
Идея её просга: почти три тысячи ет llатинский язык цвёll 
И цветёт до сих пор; что же с ним б дет даllее - зависит от 

"н:ас с вами. 

Амфитеатр Флавиев (Колизей). II в. по Р. х. СовреМенное состояние 
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ГЛАВА 1 

ФОНЕТИКА И ТРАФИКА 

хсхлt1tа 'С/х хсхл6t (прекрасное - трудно) 
Древнегреческое изречение 

Изучение Аюбого письменного языка обычно начинается с 
мфавита. ВЗГАЯНУВ на таБАИЦУ 1.1, вы, возможно, обраду
етесь, увидев, что буквы Аатинского языка почти не ОТАИ

gаются от букв новых западных языков - аНГАИЙСКОГО, не

мецкого, французского и др.; единственное, что вы, может 

быть, уже замеТИАИ, - Аатинских букв меньше, чем ан

ГАИЙСКИХ, немецких ИАИ французских. Однако ничего уди

витеАЬНОГО в этом неТ.lI.атинскиЙ аАфавит ЯВИАСЯ предком 

~очти всех западноевропейских аАфавитов, а новые буквы 
стми ПОЯВАЯТЬСЯ В нём уже в совсем позднюю эпоху, когда 

ПОСАе гибеАИ Западной Римской империи Аатинский язык 

ДМ жизнь известным нам романским языкам. С ходом вре
мени в них ПОЯВАЯАИСЬ новые звуки, ДАЯ отображения ко

торых возникаАИ новые буквы, например, испанск~. Не 
стоит также забывать, что некоторые народы, например, 

~рманские, заимствоваАИАатинский аАфавит/~е тогда, 
~pгдa государство РИМАЯН БЫАО ещё СИАЬНО; и:r;s: также при

Ц!Аось ВПОСАедствии ввести новые буквы ДАЯ~ Te~ звуков сво
его языка, которых не БыАo у РИМАЯН (W ИАИ О). 

, Мы сейчас видим, как широко распростр ИАСЯ Аатин
ский аАфавит в новых языках, и нам САожно представить, 

что и он когда-то БыА заимствован. А ПРОИЗО~АО это так: 
РИМАяне переНЯАИ систему письма у своего ce~epHOГO со
седа - этрусков, а те, в свою очередь, заимствова}~,её ещё 
раньше у греков, имевших КОАОНИИ на территории Юж

ной ИТаАИИ. Таким образом, Аатинский аАфавит ПрОИСХ()
дит из западногреческих аАфавитов; восточные же позже 
ДаАИ знакомое нам КИРИААическое письмо, которым уже 

БОАее тысячеАетия ПОАЬЗУЮТСЯ многие САi:шянские (и не 
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то.лька) нарады. Эгим и абъясняется тат факт, что. неката

рые русские и латинские буквы адинакавы (А, М, О, 1), а 
некатарые, хатя и пахажи, на читаются па-разнаму (Р, С), 

потаму что. вастачные и западные алфавиты всё-таки раз

ЛИЧаАИСЬ. 

Итак, перед вами - llатинский a1lфавит: 

Название Звук Название Звук 

буквы буквы 

Аа ii [а] Nn ёn [n], [1)] 

ВЬ Ьё [ь] 00 б [о] , 

Сс сё [k] Рр рё [р] 

Dd dё [d] Qq ku только + и =[k"'] 
Ее ё [е] Rr ёr [r] 
Ff ё! [f] Ss ёs [s] 

Gg ~ё [g], [1)] Tt tё [t] 
НЬ hii [h] Vu й (wau) [w], [u] 
Iil i [i] Ш Хх ix [k]+[s] 

Kk ka [k] Уу hy (jj psilon) [Щ 

LI ёl [1], [1] Zz zёtа [z] 
Мт ёт [т] 

Таблица 1.1. Латинский алфавит конца 1 в. до Р. Х. 

Замечания к алфавиту. В табllице предстаВllен К11ассический адфавит 
эпохи праВllения Октавиана Августа, ПОЭТОМУ в нём имеются некоторые 

особенности. Первоначадьно адфавит бbl11 та,кой: ABCDEFGHIKLMNO 
PQRSТVX. Буква К ИСПОllьзовадась в древности, но в указанное время 

уже почти ВЫШ1lа из употребllения; восстановИ11И её ТОllЬКО в Новое вре
мя. Её надо учитывать llИШЬ при ИСПОllьзовании букв в'качестве цифр (К 
= 10), что, впрочем, бывает редко. Буква V, как видно, обозначада и сонант 
[w], и Гllасный [и]; парная к ней буква и стада ПОС11едоватеllЬНО раЗllИ
чаться ТОllЬКО в XVI в. (и не во всех традициях); ПОЭТОМУ здесь и дадее я 
сохраняю повсеместно старинное написание: как прописная везде будет 
ИСПОllьзоваться У, а в прочих С11учаях - и. Также древние не разде11Я11И 

на письме и звуки [i] и Ш (i неС110roвое); эта система принята и здесь. 
Буквы У и Z появи11ись как раз во второй ПОll0вине 1 в. до Р. Х. МИ БОllее 
точной передачи греческих звуков (см. н~же). 

Отдел лингвистики, в катарам изучается начертание 

букв, а также специальных надстрачных и падcrрачных 

знакав (ани называются диакриmика.ми), ,именуется графи

кой; наука, занимающаяся изучением звукав, катарые ста-
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ЯТ за всеми этими графическими знаками, - фонетикой. 
К ней мы сейчас и обратимся. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

СДОВО графика происходит от греческоro корня уросср-, кото

рый в КАассическую эпоху значид 'писать', а в бодее древ

нюю - 'царапать'. СДОВО фонетика восходит к древнегре
ческому САОВУ CPOOY~, что значидо 'roAoc'. Фонетика - это 
«искусство roAoca», а значит, -:- это «наука О звуках>~; гра-

ф~~а .:.- это «искусство начертания». , 
~TOT раздед состоит из двух частей. Вначаде описывают

Of' звуки датинс~ого языка, как гдасные, так и согдасные, 
а затем рассказывается, как их САедует произносить. ЕСАИ 

~~Ча.iJ.а КАассификация звуков покажется вам нескодько 
iаixyтанной, можете пропустить первую часть раздеда и 
qбратиться сразу ко второй. ЕСАИ же перспектива окунуть

CfI ,с roдовой в науку вас не пугает, читайте раздед ПОСАе.д,О
ватедьно. 

'г д а с н ы е 3 в У к и. Изначадьно в датинском языке 
, I 

быдо десять гдасных звуков (иосшёs): [а], [е], [i], [о], [и] в 

ДO~~()M И кратком варианте. HeTpy~o догадаться, какими 
?~~ми отображаАись на письме первые четыре звука. По
ciедиий же обозначада буква V - обыкновенно в позиции 
!I:ред согдасным (ulna [ulna] - локоть). Позже к семейству 

~аТ~fIСКИХ гдасных добавидся ещё один - греческий звук 
[4], который обозначадся на письме буквой У. Он БыА по
~?,~ на гдасный звук в немецком САове kuhl ИАИ русском 
САоветюль. 

Гдасные звуки всех языков можно КАассифицировать по 
двум параметрам - ряду и nодъё.му. Ряд - это подожение 

(при образовании звука), которое язык занимает во рту, в 
горизонтальной ПАоскости, а подъём - в вертикальной. Так, 

при произнесении звука [i] язык продвигается вперёд (к 
зуба~) бдиже, чем при произнесении звука [а]; при этом 
при образовании ПОСАеднеro язык опускается значитедьно 
НИже. .i; 
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Таким образом, Аатинские ГАасные можно разместить в 

таБАице САедующим образом: 

верхний й, i u 

средний е о 

нижний а 

Подъём 
передНий средний задний 

Ряд 

Таблица 1.2. Артикуляционное расположение гласных 

При образовании ГАасных переднего ряда язык приБАИ

жается к твёрдому нёбу, которое называется paliitum; при 
образовании ГАасных заднего ряда он движется к мягкому 

нёбу, которое называется иёlит. Поэтому первое напраВАе
ние движения языка именуют палатализация, а второе -
веляризация. Запомните эти прему дрые названия: они нам 

ещё пригодятся. 

Выше БЫАО сказано, что Аатинские ГАасные МОГАИ быть 

ДОАГИМИ ИАИ краткими; иными САовами, ГАасные раЗАИ

чаАИСЬ по долготе (количеству). ПротивопостаВАение по 

КОАичеству в Аатинском языке БыАo СМЫСАораЗАичитеАЬ

ным: так, САОВО рбриlиs значит 'ТОПОАЬ', а populus - 'народ'. 

ДОАIJilЙ ГАасный ПРОИЗНОСИАся обычно в два раза ДОАьше, 
чем противопостаВАенный ему краткий. ДОАГИЙ ГАасный 

изображается традиционно с чёрточкой наверху [6], крат
кий - с дужкой [о] ИАИ вообще не отмечается. 

Все САова от природы имеАИ ГАасные раЗАИЧНОЙ ДОАГО

ты. Тем не менее, в некоторых позициях ГАасный измеНЯА

ся так, что его ДОАГОТУ можно опредеАИТЬ, не заГАядывая 

в справочник. Запомните три основные праВИАа ДОАГОТЫ 

Аатинского ГАасного: 

1. Гласный перед гласным всегда сокращался «audi> + б = 

audi6): «Vocalis ante иосЮеrn corripitur». 
2. В закрытом слоге гласный обычно сокращался «doce> + nt = docent) 

(подробности о Cllorax см. ДаАее); 
3. В последнем закрытом слоге МНОlOсложноlO слова гласный сокращался 

в том случае, если слог закрывался любым согласным звуком, кроме [51 
(<doce> + t = docet; <doce> + 5 = doces». 
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Первое праВИ110 надо знать обязате11ЬНО, прочие - ТО11ЬКО иметь в 

вИДУ. об ИСК1lючениях из этих правИ11 речь будет ДаАее. 

В нашей книге обозначены ДОllГОТЫ всех Гllасных: ДОllгие 

'Гllасные отмечены чертой, краткие Гllасные не отмечены 

никак. Таким образом, еCllИ вы увидите СllОВО вроде Rбта, 

то' знайте, что первый Гllасный, так как он отмечен, - до-

, 1l0Г, ПОCllедний же, неотмеченный, - краток. 

Помимо к о 11 И Ч е с т в е н н о г о раЗ11ИЧИЯ 11атинские Г11асные раЗ11И
Чa.llись еще и к а ч е с т в е н н о - по тембру: все 11атинские ДО11гие Г11ас

ные, кроме [а], бblllИ закрытые; все краткие и [а] - открытые; СТаАО быть, 
11юбой ДО11ГИЙ Г11асный (кроме [а]) в 11атинском языке бblll БО11ее закрыт, 
чем противопостаВ11енный ему краткий. Признак открьггости/закрыто

сти не бblll СМЫC1l0ра31lичите11ЬНЫМ (не11ЬЗЯ придумать пару 11атинских 
C1l0В, ра;мичающихся ТО11ЬКО тембром какого-то одного Г11асного), одна
ко он ещё БО11ее подчеркивa.ll КО11ичественные противопостаВ11ения. По-

, ,СКО11ЬКУ Д11Я [а/а] тембрового ра31lИЧИЯ не существовa.llО, то и в исконно 
11атинских C1l0вах не бblllО звука, вроде того, который мы имеем в C1l0вах 

.мэр, сэр, аНГ11ИЙСКОМ <;1l0Be bad и т. д. 

ПОCllеднее, что надо знать о Гllасных: перед Гllасными 

переднего ряда СОГllасные звуки не смягчмись (т. е. не про

ИСХОДИllа палатализация, как это бывает в русском САове 

нитки). В цеllОМ же, система llатинских Гllасных весьма на

поминает ту, котора,я имеется сейчас во МНОГИХ новых язы

ках вроде немецкого, и никаких особых Сllожностей при 

произнесении Гllасных звуков не возникает. 

д и Ф т о н г и (dipth6ngl) - это сочетания двух Гllасных 

звуков, которые образуют один САОГ. В русском языке диф
тонгов не выдеllЯЮТ, а в llатинском выдеllЯЮТ обычно цеllЫХ 

шесть. Один Эllемент дифтонга, Cllогообразующий, называ

ется ядром, а другой, неCllОГОВОЙ, - ско.льжением (г.лаЙдом). 

Все llатинские дифтонги - СИllьноначаllьные: это значит, 
что ядро у них - всегда первый Эllемент, а Гllайд - всегда 

второй, поэтому первый Эllемент всегда произносится от

чёТllивее второго; еCllИ падает на дифтонг ударение, то его 
тоже всегда несёт ядро. ДОllгота дифтонга приравниваllась 

к ДОllготе одного ДОllГОГО звука. 

Вот список llатинских дифтонгов. Курсивом означены 
буквосочетания, которыми они обозначаilИСЬ на письме, а 
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в скобках указано их звучание: ае [ае], ое [ое], аи [аи], еи [еи], 
ei [еl], ui [Ш]1. Различие, как видно, невелико. 

Звучание глайда в первых двух дифтонгах было чем-то 

средним между сверхкратким е и неСАОГОВЫМ i. Поэтому 
сейчас дифтонги [ае] и [ое] произносят обычно как [аН и 
[oi]. НеC1l0ГОВОЙ i звучит также в ПОC1lедних двух дифтонгах 
[el] и [Ш]. (Они, однако, встречаются редко: в СА0вах deinde, 
huic, а также в некоторых СА0вах греческого происхожде
ния.) Дифтонги [аи] и [еи] произносятся так же, как и пи
шутся. 

ПОC1lеднее, что нужно знать о дифтонгах: иногда выше

указанные буквосочетания обозначают не дифтонг, а два 

отдельных звука; в этом C1lучае на письме над второй бук

вой ставятся или две точки - трема, или знак долготы ИДИ 

краткости: роёtа или роёtа (поэт). В этой книге применён 

второй способ. 

Трифтонгов вроде того, какой мы видим в аНГllИЙСКОМ C1l0ве flower 
['flaua], в llатинском языке не БЫ1l0. 

с о r л а с н ы е 3 в у к и (соnsоnаntёs) так же, как и глас

ные, К1lассифицируются2 по двум признакам. Но здесь это 
не ряд и подъём; а место и способ образования. Первый при

знак указывает на то, какие органы участвуют в артикуля

ции звука, а второй - каким образом происходит арти

ку ляция. Место образования опредеАяется по активному 

и пассивному органу артикуляции: так, звук [ь] образуется 

отрывом нижней губы от верхней. Стало быть, нижняя 

губа - активный орган, а верхняя - пассивный. В табл. 1.3 
место образования по активному органу означено курси

вом, а по пассивному - обычным шрифтом. 

1 ИСC1lедования ПОC1lедних llет, проведённые петербургским учёным 
Е. ПаНфИ1l0ВЫМ, подтверждают иную теорию, СОГllасно которой в К1lac

сическую эпоху дифтонгами БЫllИ ТОllЬКО аи и ае; прочие же ЯВllЯ1lИСЬ 
дифтонгическими сочетаниями (так называемыми дифmонzoида.ми). 

2 Античные грамматики деllИ1lИ СОГllасные особым образом на не
мые (mutae) - [g], [k], [d], [t], [ь], [р] и на ПОllУГllасные (sёmiиосаlёs) [f], [1], 
[т], [n], [r], [8]. Из ПОC1lедних все, кроме [f] и [8], называllИСЬ плавными 
(liquidae). 
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Место Губные: Язычные: 

образования aJ передние средние задние 
:а 

aJ :1: ., 
,Q • Q) :о 

Q) :а Q) о:: Q)'-'" :1: :а :<: 
aJ 

м Q) 
Q) Q) :1: :<: :а :1: :а ~ ,Q :а 
:а.-... :1: о.. <::t :1: ,Q :а JJ :1: Q) ~ i: 

~~ {~ :1: :1: Q) 

,Q :~ ~ 10 :а ~ Q) ~ '" ' Q) ;;j :Q) :1: 
,10 , О Q) t-< fВ о.. '" 1<\ 
О ra о :s: :а t-< ~ ra ' о 

Способ 

t~ 
:1:10 :1: :1: ~ ~ 

<> :s: 
Q) ;;j :<:10 

образования ~'" RQ) \о ra 
$ ",$ &Е.. "'~ ~O:: 

: фрикативные w f s/z i h 
аффрикаты qW/'!.w 

Q) 

~ неаспириро-
р/Ь t/d k/g 

"o~ ванные 
Q) 

~, о.. 
(ph) (~) (kh) '" аспираты 

~ 
'1<\ 

Q) 
наЗa.ll.ьные m n J1 I) ::Е :а u 'Б-

о АатераАьные l 1 
.:1: 
О вибранты r u 

Таблица 1.3. Соzласные латинскоzo языка 

По способу образования СОГАасные звуки деАЯТСЯ на с.мычные и не

сМычные. При образовании первых происходит краткая смычка между 

активным и пассивным opraHOM, при образовании вторых - нет. В этом 

C1lучае звук образуется трением воздушной струи между органами; та
кие звуки называют щелевыми И1lи фрикативными. Наконец, возможно 

сочетание обоих способов - смычки и трения; такие звуки называются 

с.МыЧно-щелевыми (аффрикатами). В К1lассическом Аатинском языке к 
ним, очевидно, C1lедует относить лабиовелярные, которые сочетают в себе 
смычный [k/g] и фрикативный [w]). 
" ,Смычные могут быть Аибо сонорными, Аибо взрывными. Сонорные де

llЯТ? на назальные (носовые), которые резонируют в ПОАОСТИ носа и не

Н~fО,в~lе: это латеральные (боковы&), которые образуются прохождением 
звука сбоку от языка, и вибранты (дрожащие), которые образуются путем 
nYАьсации кончика языка И1lИ язычка. Взрывные могут быть Аибо приды
хательными (аспиратами), которые образуются с гортанным призвуком 

[h], Аибо неаспирированными, которые бывают, в свою очередь, ИАИ ГАУ
хими, И1lИ звонкими. 

э Некоторые ИСC1lедоватеАИ относят АатеРa.ll.ЬНЫЕ;,ЗВУКИ не к смычным, 
аж фрикативным. '1. 
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ПраВИ1lа произноmения 1lатинских согласных 

Фрикативные звуки Аатинского языка не содержат в себе 

каКИХ-А ибо особых трудностей ДАЯ произношения. 

[w] (на письме VB позиции перед ГАасным в начме мор
фемы и между ГАасными) - звук, похожий на тот, что пе
редаётся буююй W в аНГАИЙСКОМ языке (wall). Например: 
uаldё [wаldё] - очень; uёr [wёг] - весна. 

[f] (на письме F) - ПОХОДИА на звук, который мы видим 
в аНГАИЙСКОМ САове fast И1lИ немецком fest: faci6 [faki6] - я 

де.лаю;fосиs [f6ku8] - очаг. 

[8] (на письме S) - звук, похожий на тот, что мы имеем в 

аНГАИЙСКОМ САове sick: Sl [8i] - если; miser [mi8er] - несчаст

ный . 
. [z] (на письме Z и S перед сонорным) - звук, встречав

шийся ТОАЬКО в САовах греческого происхождения. Похож 

на русский [з]: Smyrna [zmyma] - Смирна (город в Ммой 

Азии); baptiz6 [baptiz6] - я крещу. 

Ш (на письме 1 в позиции перед ГАасным в начме мор
фемы и между ГАасными) - напоминаА «i неСАоговое» 
в аНГАИЙСКОМ САове yes: maior [m~ior] - больший; iace6 
[iake6] - я лежу. 

Надо иметь в виду, что буква 1 в C1l0Bax греческого происхождения 
МОГАа даже перед ГАасным отображать ГАасный звук [i]: iambus [iambus] -
ямб. 

[h] (на письме н) произносИ1lСЯ, как в аНГАИЙСКОМ САове 
horse: h6ra [h6ra] - час; hаrёnа [har~na] - песок. 
А а б и о в е А я р Н Ы Х звуков в Аатинском языке БыАo 

всего два: ГАУХОЙ [kW ] и звонкий [gw]. Первый обозначмся 
на письме буквосочетанием QV, а второй - GV перед ГАас
ными, однако ПОСАедний встречаАСЯ ТОАЬКО в сочетании 

ngu [IJgW] (lingua - язык). ПРОИЗНОСИАИСЬ они так же, как 

писаАИСЬ: quis [kW i8] - кто. 

В з рыв н ы е н е а с пир и р о в а н н ы е (<<немые}}) про

ИЗНОСИАИСЬ примерно так же, как и в· русском языке, 

хотя, возможно, БыАи БОАее напряжёнными. Обознача

АИСЬ они на письме соответственно буквами Р, В, Т, D, 



ФОНЕТИКА И ГРАФИКА 43 

t и G читаАИСЬ одинаково во всех ПОАожениях: pater 
[pater] - отец; ЬiЬб [bib6] - я nью;.-!iЩs [t~lis] - тако
вой; domus [d6mus] - дом; Caesar [kaesar] - Цезарь; ger6 

. [ger6] - я несу . 
. А с пир а т ы ПРОИЗНОСИАИСЬ почти так же, как и неаспи

рированные, однако требоваАИ Aerкoro h-придыхания (как 

в,аНГАИЙСКОМ САове pot). ОбознаЧаАИСЬ аспираты на письме 
сочетаниями ph, th и ch. Они встречаАИСЬ в САовах грече
ского происхождения, однако иногда их можно встретить 

И'В САовах Аатинских. Примеры: sphaera [sphaera] - сфера, 
thёта [t1'ema] - тема; pulcher [pulkher] - красивый (исконно 
Аатинское САОВО). ' 
'Сонорные: 
[m] (на письме м) - ПРОИЗНОСИАСЯ как обычное [m]: 

miiter [m~ter] - мать. На конце САова этот звук ОСАаБАЯА
ся,сохраняя при этом смычную аРТИКУАЯЦИЮ: Ьеllит 
[МНит] --.: война. 
, '[n] (на письме N) - ПРОИЗНОСИАСЯ как обычное среднеев
'ропейское [n]: nix [niks] - снег. 

, [1)] (на письме N перед заднеязычными) - звук, похо

жий 'на тот, что мы ВИДИМ в аНГАИЙСКОМ САове sing: ancora 
[<il)kora] - якорь. 

[р] (на письме G перед N) - звук, похожий на предыду

,ЩИЙ, но чуть БОАее продвинутый вперёд: Вlgnит [sUmum ] -

знак~ 

, ,А а т е р а А ь н Ы х БЫАО два: l-твердый [1] и l-мягкий [1]. 
На письме оба обознаЧаАИСЬ буквой L. В позиции перед -i
и при удвоении -ll- ЗВУЧаА мягкий вариант (littera [littera] -
буква; collum [k6Hum ] - шея), в остаАЬНЫХ САУЧаях - твер
дый: lacus [lakus] - озеро. 

, В и б Р а н т [r] ПОХОДИА на тот, что мы ВИДИМ в русском, 
итаАЬЯНСКОМ ИАИ греческом языках: уова [r6sa] - роза. 

СЛОГИ 

(Syllabae) 

,Латинское САОВО ЧАенится на САОГИ САе4УЮЩИМ образом: 
СОГАасный между ГАасными отходит к ПОСАедующему САО-



44 ГЛАВА 1 

гу, а первый звук группы СОГАасных - к предыдущему (lit. 
te.ra). 
По фонетическому весу (т. е. по произноситеАЬНОМУ уси

АИЮ) САОГИ деАЯТСЯ на тяжёлые и лёгкие. К тяжёАЫМ САО

гам относятся открытые С долгим гласным или дифтонгом 

и закрытые, содержащие гласный любого количества. Аёгкие 

САОГИ - открытые, содержащие краткий гласный. Так, в САО

ве a.mi.cus (друг) первый САОГ Аёгкий, а прочие - тяжёАые. 

Традиционная грамматика называет такие САОГИ по ана

АОГИИ с ГАасными ДОАГИМИ и краткими соответственно, но 

это непраВИАЬНО. 

Важной особенносгью llатинскоro C1lora, ОТllичающей ero от русско
ro И11и аНГllИЙСКОГО и прибllижающей к языкам типа японскоro И11и 
арабскоro, ЯВllяется ero подчинение моровому счёту. Каждый llёгкий 
C1lor ВОСПРИНИМa1lСЯ llатинским языковым сознанием как односостав
ный, а каждый тяжёllЫЙ - как двусоставный, причём каждая единица; 
СОСГij.ВllЯЮЩая такой C1lor, БЫllа тождесгвенна одному llёrкoMY C1l0ry. 
Такая УC1l0ВНая единица называется морой. Можно сказать, что каждый 
тяжёllЫЙ C1lor сосгоит из двух мор (двуморен), а каждый llёгкий со
держит в себе одну (одноморен), - Т.е. тяжёllЫЙ C1lor предсгаВllЯ1lСЯ 
древним РИМllянам в два раза БОllьше (ТОllще, Д1lиннее), чем llёгкиЙ. 
Есгь мнение, что он и ПРОИЗНОСИ11ся В два раза ДОllьше, но оно пока не 

доказано. 

При САогодеАении надо ПОМНИТЬ САедующее: сочетания 

«немого» звука с «ПАавным» (muta сит liquida: [g], [k], [d], 
[t], [Ь], [р] + [r], [1]) цеАИКОМ ОТХОДЯТ к ПОСАедующему САогу 
и тем самым не создают закрытости: te.ne.brae (nотёмки); 
a.rii.trum (плуг). Поэтому в приведённых примерах вес САО
ГОВ -nе- и -rii- перед группой тШа сит liquida опредеАяется 
как у ОТКРЫТЫХ -ИСКАючитеАЬНО из КОАичества ГАасного, 

который в НИХ содержится: первый - Аёгок, второй - тя

жёА. Это замечание будет весьма важно при' постановке 

ударения (об этом см. ниже). 

Закрытые C1l0ГИ с ДОllГИМИ Гllасными иногда называют перегружен

ными. Перегруженные C1l0ГИ в llатинском языке бывают редко: чаще 

Гllасный в таких C1lorax сокращается. Особые C1lучаи, вроде C1l0В QUfntus, 
Miircus, stёllа, punctum, размечаются в этой книге специаllЬНО. Сочетания 
zлаСНЫЙ + nf!ns не трактуются как перегруженные С11orи, так как звук [n] 
там выпадаll, создавая ДОllroту предшествующему rllacнoMY и добав1lЯЯ 
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ему носовой призвук: Infectus [i"{ektus] - эаражённый, сбnficiб [kб"fikiб] -
довершаю. 

,существует интересная теория, согласно которой долгий гласный в 

(исконно) закрытом САоге иногда не сокраЩаАСЯ оттого, что группа со

гдасных, САедовавшая за ним, ОТХОДИАа тогда к ПОСАедующему CAOIY, 
ос:гаВАЯЯ' предЫАущИЙ САог открытым (подобно сочетанию тШа сит 
liquida'- о нём ниже): т.е. САОВО rёgnuт (цapc~вo) дедится как rё.gnuт, 

а не как "'rёg.nuт. О ней мы поговорим как-нибудь в другой раз, а пока 
оставим этот вопрос в стороне. 

УДАРЕНИЕ 

(Accentus) 

учён:ыIe до СИХ пор спорят о том, каким БЫ1l0 llатинское 

ударение в К1lассическую эпоху. Традиционная граммати

ка стоит за тональную его природу - т. е. за повышение 

тона над ударным Г1lасным. Тем не менее, БОllЬШИНСТВОМ 

,co~peMeHHЫX учёных принимается, ~IТO ударение БЫ1l0 ди

на.:м.uческu.м (т. е. СИ1l0ВЫМ), как в русском ИllИ аНГllИЙСКОМ 

я~ыке, однако неСКОllЬКО меньшей СИllЫ, так как не приво

ДИ1l0 ко всеобщему сокращению безударных Г1lасных. Оно, 

,~eCOMHeHHO, ОТllича1l0СЬ и некоторым повышением тона 

-I;IM акцентируемым C1l0ГОМ, которое происходит обычно 

не :ГОllЬКО в языках с ТОНa1lЬНЫМ ударением, но и в языках с 

УД<;lрением динамической природы. 

, '. ,Позиция .ударения в llатинском C1l0ве зависит от фоне
Тl:fЧеского веса второго от конца C1l0га. Обычно оно падает 

-на третий от конца C1l0Г (ja.ci.6), однако еC1lИ второй от кон
ца тяжёll, то ОН своим весом перетягивет ударение на себя 

(refec.tus, а.тТ.сиs). На ПОC1lедний C1l0Г ударение обычно па
,дадо ТОllЬКО в ОДНОC1l0ЖНОМ С1l0ве; значит, в ДВУC1l0ЖНОМ 

СДове под ударением ДОllжен быть первый С1l0Г. 
-" в терминах мор правИАО латинского ударения формулируется так: 
'у~арение занимает тот САог, в котором находится ВТI?рая от конца мора 
(не СЧитая ПОСАеднеro САorа): fa.cr- (2 .лёгкuх слога), a.mf- (1 mяжё.лый). 

Особые Сllучаи ударения. Бывают ситуации, когда некоторые 
мноroСАожные САова имеют ударение не по праВИАам. Это: 

- 1) САова с синкопированным ПОСАедним САоroм (там произошла cu~
копа - П~)Аное исчезновение краткого ыасногр): меСТОИ,мения, illfc 
(там), istuc (туда): они произошли cooтвeTCТВ~~HO из *illfce, "'istuce; 
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2) некоторые префиксаАьные императивы (addtc, additc - присуди, 
приведи) - о НИХ речь ДаАее; 

3) ПРИАагатеАьные мужскоro po~a с род. п. ед. ч. на -iitis и подобные 
имена собственные (Maeceniis, iitis - Меценат); 

4) некоторые стяжённые формы: audtt (= audtuit - он услышал); 
5) ЭНКАитики (САова, которые непосредственно присоединяются к 

тому САОВУ, К которому они относятся) -nе (.ли), -чие (и), -ие (или) 

и др.: они по-разному ВАИЯЮТ на постановку ударения: -чие пере

тягивает ударение на второй САOf от конца: puella - puellaque, при 
-nе и ОСТаАЬНЫХ оно ставится так, как еСАИ бы это БЫАО ОДНО САОВО 
(uidisne, jacisue); 

Теперь вы уже можете читать ПО-Аатински. Чтобы на

учиться переводить, надо изучить ещё два важных раздеАа: 

МОРфОАОГИЮ и синтаксис. О них пойдёт речь в САедующих 

ГАавах. 

ЗАДАНИЯ 

i. Прочитайте с.лова, соблюдая правильное ударение и 
количество zлаcnbtх. 

Marcus, Tullius, Cicer6, Caesar, Роmрёius, Crassus, Augus
tus, Tiberius, Caligu1a, Ner6, Тгаifuшs, HadrHinus, Ant6ninus 
Pius, Marcus Аurёlius, Sеuёrus, Zephyrus, Graecia, Hispania, 
lupus, agnus, ancora, uirg6, uulрёs, йиа, quantuluscum
que, c6nsanguineus, duоdёUlcёsimus, ргаеtегmittёЬаmini, 

Vоlusёnus, doctrina, Еuрhгаtёs, Carthag6 (Karthag6), Calen
dae (Kalendae), Caes6 (Kaes6), Xenoph6n, Ноmёгus, Alcaeus, 
Sapph6, Stёsichоrus, pater Аеnёаs, Асаdёmiа, Marcus Teren
tius Varr6, Marcus Vitruuius Р611i6, Titus Liuius, Aulus Gelli
us, Соmёlius Tacitus, Gaius Suёt6nius Tranqui11us, Scriрt6гёs 
Нistoriae Augustae, Gaius Valerius Catullus, Соmёlius Gallus, 
AIbius Tibullus, Sextus Propertius, Publius Vergilius Mar6, 
Quintus Horatius Flaccus, Publius Ouidius Nas6, Marcus Va
lerius Martialis, Alexander Supp6pulinus, Iоhаnnёs Secun
dus, Alexius Laudanius, conturbabantur C6nstantinopolitani 11 

innumerabilibus sollicitUdinibus4• 

4 Рассказывают, что первую стихотворную строку (ДО знака '11') ПОСАаА 
Кембриджский университет Оксфордскому. ,Те ответИАИ второй стро
кой. О том, как можно читать .i1атинские стихи, вы Узнаете из ПОСАеду
ЮЩИХГ.i1ав. 
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2. Определите долготы, вес с.логов и позиции ударенuя, 

Р1Jководcmвуясь с.ловарё.м. и собственным ,умом: 
, 'professor, studens, magister, Roma, Romanus, ItaHa, Sicilia, 

Caesar, Athenae, Romulus, lingua Latina. 
3. Подберите по с.ловарю с.лова: 
1) с ударением на третьем CAore от конца; 
2) на втором от конца; , 
3) с тяжёАЫМ четвёртым от конца САОfOМ; 
'4) с тяжёАЫМИ ПОСАедним и первым САОfOМ; 
5.) с тремя ДОАГИМИ [а]; 
'6) со всеми тяжёАЫМИ и 
7) со всеми Аёгкими САorами (2-3 на каждый пункт). 
'4. Расскажите основные правила постановки ударенuя. 

Каковы правила в изучае.м.ом вами языке? А б других, известных 

вам.? В пользу чего свидетельствуют эти наблюдения? 
, 5. В каких uзвестных ва.м. языках также различается 
nР(,Juзношение долгux/кратких звуков? 
'Как вы думаете, много ли таких языков? Различается ли 

до.лгота/краткость русских гласных (трудный вопрос!)? 
6. Подумайте, по каки.м. критерuя.м. различается фо

щmlUка в разных языках (очень трудный вопрос!). Почему 

трудно говорить на иностранном языке без акцента? 

, '7. Можно ли тогда заниматься изучением фонетики ино
странного языка? 

Вид на набережную Тибра в центре P!iMa 



Возничий u3 Помпей. Бронза, 1 в. по Р. Х. 
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ЛАТИНСКИЙ ГЛАГОЛ 
(Verbum Latfnum) 

Sapere аudё. 
Н oriiti u S, Ер. 1, 2, 40 

СЕМЕЙСТВО ЛАТИНСКИХ ГЛАГОЛОВ 

Еще АристотеllЬ замеТИll, что rllaroll существует в языке в 
проти~овес другим частям речи, которые он называll име

нами. ДеАО здесь в том, что rllaroll ОТllичается от имён одной 
важной функцией: еCllИ ПОСllедние указывают на предмет, 

ero свойства - КОllичество ИllИ качество, то rllaroll опре
деllЯет действие - ero время, характер протекания (вид), 
отношение между производитеllем действия и объектом 

(залог) и т. д. Таким образом, rllaroll всегда создаёт некую 
ситуацию и как бы «привязывает» преДllожение к реаАЬ

ности; соединение rllarolla с именем АристотеllЬ называll 
.логосом - ОСМЫСАенным высказыванием. Поэтому практи

чески в llюбом преДllожении ДОllжен быть как минимум 

один rllaroll в llИЧНОЙ форме; поэтому и мы начинаем из
учение llатинской МОРфОllОГИИ с rllarolla. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА 

у llатинского rllarolla выдеllЯЮТ пять основных rpaMMa
Тических категорий: 

1. Три наКllонения (modus): 
-indicatiuus (индикатив, изъявительное); 
- coniunctiuus (конъюнктив, «сослагательное»); 
- imperatiuus (императив, повелительное). 
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2. Шесть времён (tempus): 
- ргаеsёns (презенс, настоящее); 

- imperfectum (имперфект, прошедшее незавершённое); 
- perfectum (перфект, прошедшее завершённое); 
- plйsquamperfectum (ПАюсквамперфект, прошедшее за-

вершённое в nрошло.м); 

- futiirum 1 (рпmиm, simplex) - будущее незавершённое; 
- futiirum 2 (secundum, exactum) - будущее завершённое 

(до наступления futurum 1). 

Систему времён можно красиво представить в таБАице. Здесь завер
шённые времена касаются временной оси, а незавершённые - ТОАЬКО 

заканчиваются ВОЗАе неё, и поэтому обозначены СТРеАками. К этой та
БАице мы ещё не раз вернёмся. 

IImperfectum I I Futarum exiictum I 
V I врUfЯ 

Таблица 2.1. Система времён латинскоzо zлаzола 

3. Два ЗаАога (genus): 
- actiuum (активный, действительный); 
- passluum (пассивный, страдательный). 

4. Два ЧИСАа (numerus): 
- singularis (единственное); 
- pluraIis (.множественное). 

5. Три Аица (persona): 
- prIma (первое); 
-:- secunda (второе); 
- tertia (третье). 

Как видно, грамматические категории Аатинского ГАаго

Аа очень сходны с русскими. РаЗАичие ГАавным образом за

КАючается в том, что, во-первых, в Аатинском языке не вы

деАяется в отдеАЬНУЮ категорию вид, а во-вторых, времён 

значитеАЬНО БОАьше, чем в русском языке. Кроме того, не 
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, ClI.eдyeT думать наперёд, что употреБАение Аатинских вре
, мён И наКАОН~НИЙ такое же, как и в PYCC~OM языке. На про
I тяжении нашего курса мы познакомимся с каждым из этих 

ЯВАений подробнее. Пока же надо запомнить ClI.едующее: 

чтобы дать ПОАНУЮ характеристику отдеАЬНОЙ ГАаГОАЬНОЙ 

форме, надо опредеАИТЬ значения всех пяти категорий. 

Например: facit (он делает) - рrаеsёns indicafiuI acfiuI, 
pers6na tertia, singularis; ИАИ сокращённо: - praes. ind. act. 
з· sng. 

ЛИЧНЫЕ И НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ 

Одни формы Аатинского ГАагода, так же как и русского, мо
ryт изменяться по Аицам (т. е. спрягаться), а другие - нет. 

Поэтому первые называются формами личными (uerbum 
jinltum), а вторые - не.личными (uerbum znfinltum). к ПОСАед
ним в Аатинском языке относятся (в скобках - ЧИСАО этих 

~(JPM): 

InfinIfiuus - инфинитив (6); 
participium - nричастие (3); 
gerundIuum - герундив (1); 

, gerundium - герундий (1); 
supmum - суnин (2). 

Эти формы MOryт иметь категории времени и заАога, а 
также сохранять ГАаГОАьное упраВАение, но ведут себя как 

ПРИАагатеАьные ИАИ существитеАьные: не спрягаются, из

меняются по падежам (причастие, герундив, герундий), 
MOryт быть ПОДАежащим во фразе (инфинитив) и т. д. Су

Пины И инфинитивы никак не изменяются. О том, что всё 

ЭТо такое, речь пойдёт в ПОСАедующих ГАавах. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА 

ЕСАИ заГАЯНУТЬ в САоварь, то можно увидеть, что БОАЬШИН
СТВО Аатинских ГАаГОАОВ имеют четыре основные формы, 
Которые там и приводятся. По этим формам очень Аегко 

Установить основы ДАЯ образования разАt1:чных времён. 
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facio, fёci, factum, facere - делать 

. praes. ind. act. 1. sng. 
111., ед. ч. наст. времени 

perf. ind. act. 1. sng. 
111., ед. ч. перфекта 

supinum 1 

cynИНl 

infinitiuus praesentis 
инфинитив наст. вр. 

Таблица 2.2. Основные формы латинскоzo zлагола 

Из табл, 2.2 видно, что: 
а) в словаре приводятся не основы, а формы 1-ГО лица 

ед. ч. времён, образованных от этих основ; 

Ь) У глагола действительно 4 формы и 3 основы (инфини
тив настоящего времени образуется от первой осно

вы); 

с) перевод дается по инфинитиву, хотя первая форма -
личная. 

ЕC1J.И ОТ форм 1, 2 И 3 отбросить окончания (от первой -
-6, от второй - -1, от третьей - -ит) то мы получим, соот

ветственно, основы: <faci> - настоящего времени (<<инфек

та»), <jёc> - перфекта и <fact> - супина. от разных основ 

глагола образуются различные глагольные формы: так, все 

незавершённые времена образуются от основы инфекта, 

все завершённые - от перфекта и супина. 

llатинский глагол надо запоминать во всех четырёх фор

мах - так вы сможете поставить его во все времена и на

клонения, какие пожелаете. Сейчас мы поговорим только 

о настоящем времени индикатива и повелительном накло

нении. 

ГЛАГОЛЫ И СПРЯЖЕНИЯ 

По ПОC1lеднему звуку основы инфекта все латинские глаго

лы поделены на 4 спряжения (соniugаtiбnёs). 

1 - с основой на -а; инфинитив -iire; 
11 - с основой на -ё; инфинитив -ёrе; 
111 - с основой на согласный или -r; инфинитив -ere; 
IV - с основой на -1; инфинитив -lre. 
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Спряжение, как видно, Аучше узнавать по инфинитиву. 

Спряжения ГАаГОАОВ с основой на ДОАГИЙ ГАасный приня

т6 называть гласными спряжениями, спряжение с основой 
на tОГАасный (и -и) - согласными. К нему примыкает также 
тип на краткий -l': это, конечно, ГАасный звук, однако И3-
за сходства в формообраЗ0вании ГАаГОАЫ этого типа также 

относят к СОГАасному. 

Примеры основных форм у ГАаГОАОВ разных спряже

ний:, 

(1) ато, атаиl, amatum, amare - любить; 

ото, отаиl, omatum, отме - украшать; 

laboro, laboraul, laboratum, are - трудиться; 

(п) habeo, habul, habitum, ere - иметь; 

doceo, docul, doctum, ere - учить; 

(IП) tego, texl, tectum, tegere - nокрывать; 

sumo, sumpsl, sumptum, ere - брать; 

facio, fecl, factum, ere - делать; 

сарiб, серl, captum, ere - брать; 

'statuo, statul, statйtum, ere - постановлять; 

'(IV) audio, audlul, audltum,lre - слушать; 

dormi6, dormlul, dormltum,lre - спать. 

Основу настоящего времени узнают, отбросив -6 в пер
вой форме ГАаГОАа. САедует обратить внимание, что в l-м 
Аице ед.ч. первого спряжения ПРОИ30ШАО усечение осно
вы: сочетание -а6 в древних формах типа *атао и *оrnа6 

'уПрОСТИАось в один звук -6, чтобы избежать зияния (неБАа
гозвучного стечения двух похожих ГАасных). Поэтому надо 
запомнить, что в первом спряжении основа на -а - <лтii> и 
не терять её при изменении ГАаГОАа по Аицам. 

И3 списка видно, что самые «непраВИАьные» основные 
формы - у ГАаГОАОВ IП спряжения. Вот вам ещё один аргу
мент в ПОАЬ3У того, что надо заучивать все четыре формы. 

Зго, впрочем, не так уж и много: например, в древнегрече
ском языке таких форм - шесть, и они зачастую ещё менее 
похожи на образец. ,;: 
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НАБОРЫ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ 

Активные и пассивные формы Аатинского ГАаГОАа ОТАича

ются АИЧНЫМИ окончаниями - активными и пассивными. 

Они приведены в таБАице. 

3мог Acfiuum Passiuum 

ЧИCi10 Sng. Plr. Sng. Plr. 
1 -о/-т -mus -(o)r -mur 

2 -s -tis -ris или -re -mini 

3 -t -nt -tur -ntur 

Таблица 2.3. Личные окончания в активном и пассивном за.лоzах 

Прu.мечание. Окончания 1 11., ед. ч. -6/-or употреб11Яется преимуще
ственно в непрошедших временах индикатива, а -m/-r - в остаllЬНЫХ САУ

чаях, хотя ИСК11ючения из этого правИ11а есть. 

Сами окончания llучше запоминать как заК11ятие: о-эс-тэ / мус-тис
энтэ // ор-рис-тур / мур-мини-нтур, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГЛАСНЫХ 

при образовании zлаzольных форм 

В том САучае, когда ГАаГОАьная основа заканчивается на со

ГАасный звук, а окончание начинается с СОГАасного звука 

(т. е. в третьем спряжении), нам потребуется ИСПОАьзовать 

соединитеАЬНЫЙ ГАасныЙ. Здесь правИАО простое: е - пе

ред r (teg-e-ris); и - перед nt (tеg-й-nt), i - во всех ОСТаАЬНЫХ 

САучаях (teg-r-t). Все соединитеАьные ГАасные - краткие: 

они восходят к древнему индоевропейскому соединитеАЬ

ному ГАасному е, который череДОВаАСЯ с О. 

Кроме третьего спряжения, соединитеАьные ГАасные 

потребуются нам 1) в IV спряжении перед -nt и 2) в I-П 
спряжениях при образовании простого будущего времени 
и во всех спряжениях при образовании завершённого. 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 

в praesens indiciitiui iictiui et passiui 

Теперь, когда мы знаем основы ГАаГОАОВ и Аичные оконча

ния, никаких САожностей нас БОАьше не ожидает. Нужное 
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ОI<ончание просто прибаВАяется к основе настоящего вре

мени. Ещё раз надо иметь в виду, 

J) что ДАЯ ГАаГОАОВ III спряжения на СОГАасный придется 
ПОАьзоваться соединитеАЬНЫМИ ГАасными; 

2) что в пассиве у ГАаГОАОВ III спряжения с ОСНОВОЙ на -1 
(capio, fugio) -1- перед r также переходит в е (caperis); 

~) что у ГАаГОАОВ IV спряжения перед -nt также ИСПОАЬ
зуется соединитеАЬНЫЙ ГАасный -и- (по анаАОГИИ с ГА а

ГОАами III спряжения) . 
. Обратите внимание: чтобы сказать ПО-Аатински «ты АЮ
бишь», достаточно БыАo ОДНОЙ формы amiis - поэтому 
Аичные местоимения ДАЯ 1-2 Аица, хотя и БЫАИ, В имени

tеАЬНОМ падеже маАО употреБАЯАИСЬ - ТОАЬКО, еСАИ име
Аи Аогическое ударение (Ego dormio, tй aи~eт поп. - Я сплю, 

а ты - нет). Наконец, надо помнить, что пассивные (АИЧ-

ные) формы бывают ТОАЬКО у переходных ГАаГОАОВ. . 

Примерыспряжения 

Аmо, amii.ui, amii.tum, amii.re - любить. 

Инфинитив на -are, значит, ГАаГОА 1 спряжения. СтаАО быть, 
9снова инфекта - <ата>. 

Залог Acfiuum Passiuum 
ЧиC1l.0. Sng. Plr. Sng. Plr. 

1 ато я люблю ama-mus атог ,меня любят аmа-muг 

2 ama-s ama-tis ama-ris ата-mini 

3 ama-t ama-nt ama-tur ama-ntur 

Таблица 2.4. Изменение г.лаго.ла 1 спряжения в настояще,м вре,мени 

Doceo, docui, doctum, ere - учить. ГАаГОА II спряжения с 
ОСНОВОЙ на -ё. 

Залог Лcfiuum Passiuum 
ЧИCllо Sng. Plr. Sng. Plr. 

1 doce-o dосё-mus doce-or dосё-muг 

2 dосё-s dосё-tis dосё-гis docё-minl 

'--- 3 doce-t doce-nt docё-tur doce-ntur 

Таблица 2.5. Изменение г.лаго.ла II спряжения в насmo.яще,м вре,мени 
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Audio, audiui, auditum, ire - слушать. Гдагод IV спряжения 
с основой на -1. 

3мог Actiuum Passluum 
ЧИС110 Snj?;. Plr. Snj?;. Plr. 

1 audi-o audl-mus audi-or audl-mur 
2 audl-s audHis audl-ris audl-minl 

3 audi-t audi-u-nt audl-tur audi-u-ntur 

Таблица 2.6. Изменение zлaгола 'w сnряже~ия в настоящем времени 

Tego, tёхi, tёсtum, ere - nокрывать. Гдагод III спряжения с 
основой на согдасный -g. 

3мог 

ЧИС110 

1 
2 
3 

Actiuum Passluum 
Sng. Plr. Sng. Plr. 

tej?;-o te~-i-mus tej?;-or te~-i-mur 

teg-i-s teg-i-tis teg-e-ris te~-i-mini 

teg-i-t teg-u-nt teg-i-tur teg-u-ntur 

Таблица 2.7. Изменение zлaгола III спряжения на соzласный 
в настоящем времени 

Capio, сёрi, captum, capere - брать. Гдагод III спряжения с 
основой на гдасный -1 (переходящий перед r в ё). 

3мог Actiuum Passluum 
ЧИС110 Sng. Plr. Sng. Plr. 

1 capi-o capi-mus capi-or capi-mur 
2 capi-s capi-tis cape-ris capi-mini: 
3 capi-t capi-u-nt capi-tur capi-u-ntur 

Таблица 2.8. Изменение zлагола III спряжения на -1 в настоящем времени 

ПАССИВНЫЙ ИНФИНИТИВ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
(infinftiuus praesentis passiui) 

Помимо активного инфинитива у гдагодов в настоящем 

времени бывает ещё и пассивный инфинитив. У гдагодов 

гдасных спряжений он заканчивается на -rl, а согдасного (и 
III на -1) - на -1: 

атауе (.любить) ~ amiiri (быть .любимым); 
tegere (nокрывать) ~ tegi (быть nокрытым) 
сареуе (брать) ~ сар! (быть взятым). 
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БЫ1lИ в латинском языке и такие глаголы, которые имели 

свои личные формы только пассивными; переводятся же 

ЭТИ формы как активные (иди возвратные). Эти глаголы 

· K~K 'бы «отложили» от себя aKT~BHыe формы, сохранив, 
однако, при себе непассивные значения. Поэтому они на

зываются от.ложите.льными или деnонентными глаголами. 

Вы,· возможно, заметите, что они чем-то похожи на наши 

возвратные - смеяться, улыбаться и т. д., И будете правы. 

, ~ СА0варе таким глаголам даются три формы - все, кро

ме супина. Её, однако, можно узнать из второй формы -
церфекта, который образуется аналитически - при помо-

. 'ЩИ причастия и глагола быть (об этом мы будем говорить 
. . ,J 

· Дa1J.ьше). Вот примеры отложительных глаголов: . 

'hortor, hortatus SUffi, hortari - ободрять (1 спряжение); 
uereor, ueritus SUffi, uеrёri - опасаться (11); 

. profidscor, profectus SUffi, proficisci - направляться (111); 
orior, ortus SUffi, oriri - возникать (IV). 

Депонентных ГАаГОАОВ 111 спряжения на -1 существует ТОАЬКО три: ра
'itior, passus sum, раП (терпеть), gradior, gressus sum, gradf (ступать), morior, 
'mortuus sum, morf (умирать) и производные от них. Спрягаются все ОТАО-

· :ЖJПeАьные ГАаroАЫ по пассивной парадигме обычных ГАаroАОВ: 
I 

Змог А.сбиит Passiuum (фОРММЬНЫЙ) 
ЧиСАО Sn~. Plr. Sn~. Plr . 
. 1 - - profidsc-or я отnравляюсь profidsc-i-mur 

""'2 ,. - - profidsc-e-ris ты отправляешься prifidsc-i-miIй 

3 - - profidsc-i-tur и т. д. profidsc-u-ntur 

Таблица 2.9. Прuмер спряжения от.ложите.льноzо z.лazo.ла 

_.сУществуют еще и ПОАУОТАожитеАьные ГАаroАЫ (иетЬа semide
ponentia): у них часть фОрМ активна, часть - пассивна. Значения же у 
них все активны. Активные фОрМЫ спрягаются по активной парадигме, 
паСсивные - по пассивной. Никаких других САожностей эти ГАаГОАЫ не 
представАЯЮТ: 

gaudeo, gauIsus sum, gаudёrе - радоваться (11 спряжение); 
soleo, solitus sum, sоlёrе - иметь обыкновение (11); " 
reuertor, reuerfi, reuerfi - возвращаться (III). '1 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
(imperatiuus praesentis) 

Когда надо что-то кому-то приказать или побудить кого-то 

к действию, мы используем повелительное наклонение -
императив (modus iтреriШииs). Императив имеет в настоя
щем времени только формы второго лица единственного и 

множественного ЧИC1lа. И образуется он очень просто. 

В е Д и н с т в е н н о м ЧИC1lе у глаголов гласных спряже

ний берётся чистая основа (с нулевым окончанием), а у гла

голов III спряжения императив оканчивается на -е. 

у ГllаГОll0В IП спряжения на СОГllасный -е добаВllяется к основе, а у Гllа

ГОll0В на -1 происходит из ПОС11еднего Гllасного основы. 
NB: У ГllаГОll0В daco (веду), dfco (zoворю), facio (делаю), fero (несу) импера

тивы будут duc, dic, fac, fer соответственно. Кроме того, надо знать, что 
префиксаllьные образования от первых двух сохраняют ударение на nо

следне,м слоzе: addu: (приведи). 
(' 

Во м н о ж е с т в е н н о м ЧИC1lе везде добавляется окон-

чание -te. 

Спряж. 1 11 IV III 
2Sng. аmа (люби) doce (УЧи) audl (слушай) teg-e 

(покрывай), 

саре (бери) 

2Plr. ama-te (люби- doce-te (учи- audl-te teg-i-te 
те) те) (слушай-те) (nокрывайте), 

capi-te (берите) 

Таблица 2.10. При,меры образования iтреriШииs praesentis 

В пассивном императиве (Дl1я ОТll0ЖИТеАЬНЫХ ГllаГОll0В) - окончания 
-re и -mini соответственно Дl1Я единственного и множественного ЧИС11а 
(proJicfsc-е-rе - отnрав.ляЙся, proJicfsc-i-minf - отnрав.ляЙтесь). 

Отрицательный императ~(nеgIШииs) используется Д1lя 
категоричного приказания не делать что-либо. Для этого 

используется императив глагола n610: в единственном чис
ле - поп + inf, во множественном - nоШе + inf 

поп amiire - не люби! 

nоШе audire - не слушайте! 

Иногда можно встретить и сочетание nе + imperiit.: nе credite - не 

верьте, 
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На этом,пора завершить первое знакомство с Аатински

ми гдаГОАами. Мы к ним ещё вернемся в ГА аве VI, когда 
petJb пойдёт об образовании одного из прошедших вре
мён -; имперфекта; а пока, в САедующей ГАаве, нас ждёт 
не менее УВАекатеАЬНая тема - МОРфОАОГИЯ существитеАЬ

нЩ. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Про читайте и переведите фразы, следя как за фопе

тикой, так и за осмыслеппы,м восприятием текста . 
. , 1. Lafine lego. 2. Lafine saepe legimus et scnDirnus. 3. Lafine 

legere et scribere solernus. 4. Marcus tarnen поп scnDit et поп 
legit~ 5. ,- Cur поп scribis? Cur quoque nihillegis? 5. - NOlo 
o~o legere et scnDere. 6. NOlo etiarn labor~re! 7~ Cur rnale 
laboras? 8. Male laborare - rnale uluere. 9. 51 nihil agis, nihil 
legis et поп studes, nihil sCls! 10. Quis rnale discit, rnale docet. 
11. Cur rnale discis? 11. Discitisne bene? 12. Ego bene Lafine 
disco et поп rnale laborare studeo. 

13. - Audl! Audlte! ц. Bene sernper labora! Bene laborate. 
15. Vbi Quintus habitat? 16. Dlc, quaeso, иЫ? 17. - NesciO. 
Cur autern interrogas? 18. - Inuemre сирiO. 19. Quintus bene 
interdiii dorrnit, sed noctii rnale discit. 20. - Quo proficlsceris? 
2~. - Ео. proficlscor, иЫ habito. 22. - Vbi habitas? 23. - Ibi, 
quo:pгoficiscor. 24. - Bene proficiscere! 25. Quid uererninl? 
26~':..... Male uluere uerernur. 27. - Nihil uererninl. Nihil 
1,ler~x:e.· 28. Fac, quod dlco. 29. Vluite et gaudete. 30. Vluirnus 
~'.gaudernus. 

~." Определите фор,мы. Замените едипственпое число 
~Пожественпы,м и паоборот (там, zде это воз.можnо): 

';: facro, facere, facirnus, facis. - Dorrniunt, dorrnl, поП 
dorrnIre. - Verere. Gaude. Proficlscere. Hortarnur. 
;, 3~ 'Переведите па латипский язык. 1. Мы читаем. 2. Вы 
ciYmaeтe. 3. Почему ты ничего не деАаешь? 4. Работай хо
рощо, старайся! 5. Я стараюсь учиться неПАОХО и хорошо 
~Ру'Д:Иться. 6. Где ты живёшь? 7. Куда ты напрамяешься? 
8. Ть! напраВАЯешься туда, где ты живёшь? 9. Почему ты 
боишься туда идти? 10. Хорошо АИ ты чиТаешь? 11. llю-
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бите АИ вы читать? 1.2. Иди туда, где ты живёшь, и читай! 
Ч. Мы (nos) читаем хорошо, а вы (uos) - вообще не читаете. 

14. Марк старается читать ПО-Аатински. 1.5. Марк хорошо 
умеет (scio) читать и писать ПО-Аатински, а Квинт вообще 
старается ничего не деАать. 

4. Просnряzайте любые четыре глаzола из текста (но
вые и разных спряжений) во всех известных вам формах. 

5. Подумайте: почему в одних языках глаголы делят на 
спряжения, а в других - нет? 

6. Подумайте: как иначе можно наглядно представить схе
му латинских времён, изображённую в табл. 2.1? 

7. Есть ли глаголы, аналогичные оmлОжите.льным и nолуот
ложительны.м, в изучаемом ва:м.и языке? 

8. В каких известных ва:м. языках личные местоимения в 
роли подлежащего употребляются подобно латинским? С чем 
это связано? 

Амфитеатр на окраине'ПомnеЙ. 80 z. до Р. Х. 
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ЛАТИНСКИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

в u.м.екительком и родительком падежах 
. (Substantfua in nominiitfUD et genetfUD) 

Facili5 dё5сёnSU5 Аuеrn!. 
Ver gi li и 5, Аеп., VI, 126 

ГP.i:lмматические категории Аатинского существитеАЬНОГО 

сходны с теми, которые мы имеем в русском языке: 

1. Два ЧИСАа (numerus): 
~ singuIaris (единственное); 
:..:.. pluraIis (.множественное). 

2 .. Шесть падежей (ciisus): 
Nominatiuus (и.менительныЙ); 
Vocatiuus (звательный); 

- Genitiuus (родительный); 
Datiuus (дательный); 
AccUsatiuus (винительный); 
Ablatiuus (от.ложительныЙ, аблатив). 

Также каждое существитеАьное относится к одному из 

трех родов (genus): 
masculinum (.мужской, т); 
fёmininum (женский, Л; 
neutrum (средний, n). 

ОСНОВА ПРАКТИЧЕСКАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 

При работе с существитеАЬНЫМИ нам очень важно по
~имать. ра3Аичие между основой исторической и основой 
nрактическоЙ. На самом деАе ничего САожного здесь нет . 
. Историческая основа - это та, которая БЫАа у САова в древ
ности - когда формироваАИСЬ СКАоненйя и спряжения. 
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Историческую основу 1lегко выявить, еC1lИ знать СК1l0нение 

СА0ва. Практическая основа - это та, которая существует у 

СА0ва сейчас (т. е. в К1lассический период). ПОСllеднюю не

трудно опредеllИТЬ, еC1lИ отбросить окончание родитеllЬ

ного падежа. Знание исторической основы нужно Д1lя того, 

чтобы llучше понять, каким образом ПОllУЧИ1l0СЬ то ИllИ 

иное окончание; знание практической основы - чтобы по

нять, к чему нужное окончание САедует добав1lЯТЬ. 

ОСНОВЫ И СКЛОНЕНИЯ 

По тому звуку, на который оканчивается историческая осно

ва, СА0ва llатинского языка подеllены на пять СК1l0нениЙ. 

Первое - с основой на а, второе - на о, третье - на СОГllас

ный ИllИ 1, четвертое - на и, пятое - на е. На практике раз
llичать эти СК1l0нения удобно по, окончанию родиiеllЬНОГО 
падежа ед. ч., бllаго у СА0В каждого СК1l0нения исход этой 

формы особенный. Поэтому в СА0варе существитеllьные 
даются всегда с указанием именитеllЬНОГО и родитеllЬНОГО 

падежа, а также рода. 

Распредеllение родов по СК1l0нениям замечатеllЬНО сво

ей симметричностью (см. табл. 3.1). Так, в 1-М и 5-М CК1l0-
нениях нормативен ТОllЬКО женский род, во 2-М И 4-М, на

оборот, - мужской и средний; третье СК1l0нение содержит 
СА0ва всех трёх родов. Впочем, из этого праВИ1lа имеются 
МНОГОЧИC1lенные ИСК1lючения. О них речь пойдёт Дa1J.ьше. 

1 2 3 4 5 

т 
т 

т 

f f. f 
n n n 

Таб,лица 3.1. Распределение родоtrnо С1С.Лонения.м 

СКllонение 1 2 3 4 5 

Исгорич. основа а о Соz,л., i и е 

пот. sn~. (m/f I n) -а -us, -еу I -ит -s, -8 -us I -й -ёs 

gen. sng. -ае -1 -is -us -е!, -еl 

пот. р/т. (т/! I n) -ае -1 I -а -ёs I -а, -ia -us I -иа -ёs 

Таб,лица 3.2. Основы и С1С.ЛОненuя 
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Во второй таб11ице предстаВ11ены значения некоторых 

грамматических категорий у C1l0B раЗ11ИЧНЫХ СК1l0нениЙ. 
Мы видим здесь уже знакомые нам типы исторической 

основы; . 'в таб11ице также можно обнаружить БО11ьшое 
ЧИC1l0 раЗ11ИЧНЫХ окончаний. Оно может испугать вас, но 
бояться не стоит: надо подходить к де11У 110гически. Итак, 

'ра,зБЕ:фiём каждое СК1l0нение по порядку и выясним, какие 
C1l0Ba к нему относятся. Третье СК1l0нение, БО11ее C1l0жное, 
чем прочие, мы рассмотрим в конце. 

" ,Первое СК110нение. К первому СК1l0нению1 от
носятся C1loBa женского рода с исторической основой на 
-а (ДО11гое И11И краткое). Характернейший показате11Ь -
окоНчание -ае в родите11ЬНОМ падеже ед. ч. Нормативно 
к ,первому СК1l0нению относятся ТО11ЬКО C1loBa женского 
рода, что видно из C1lедующих примеров: 

aqua, aquae f - вода; terra, terrae f - зе,мля .. 

К этому же СК1l0нению относятся ClloBa (по ИСК1lючению) мужскоro 
рода, обозначающие БОАьшей частью профессии - nauta, ае т (.мОРЯК); 
роёtа, ае т (поэт); scriЬa, ае т (писец). Кроме того, имеются некоторые 

мужские имена: Miircus АgПрра (МарК Агриппа - это он, а не она); Lucius 
. Sergius Catilina (Ауций Сергий Катu.лина). 

, В т о р о е с к 11 О Н е н и е. Характернейший признак 
C1l0B второго СК1l0нения - окончание -i в gen. sng. Как вид
но из табл. 3.1, сюда относятся C1loBa мужского и средне

.):'0 рода. У C1l0B мужского рода - в имените11ЬНОМ падеже 

окончания -us И11И -er, а у C1l0B среднего рода - -ит. 

, ... Историческая основа у C1l0B этого СК1l0нения оканчива
ется на -о. 

amicus, amici т - друг; 

ager, agri т - поле; 

puer, риеп т - ,мальчик; 

bellum, i n - война. 

1 Первы.м оно считается по одной простой причине: CllOBO 'Муза', отно
СЯщееся к нему (.лат. Musa и греч. Mouacx), БЫАО первым CllOBOM, которое 
СКАОНЯАи античные ШКОАЬНИКИ, - чтобы богиня помогаАа им в учёбе; 
потому и СК1l0нение это по мере изучения СТаАИ наj3ывать первым. 
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Вы, вероятно, заметИl1И, что С110ВО ager теряет е; а puer - нет. Вот самые 

употребитеАьные С110ва, rAe е сохраняется: puer (.мальчик), socer (тесть), 
uesper (вечер), gener (зять), asper (шершавblЙ), miser (несчастНblй), liber (сво
бодНblЙ), tener (нежный) + СЛОЖНblе слова на 1er и -ger (armiger - оруженосец); 
Bcero четыре существитеАЬНЫХ и четыре ПРИl1агатеАьных2• 

ЕС11И вам интересно, бывают АИ во 2-М СКАонении ИСКАючения по РОДУ, 

то знайте: бывают - это, rAaBHblM образом, названия растений и стран 
женскоro рода: /aurU5, f f - Аавр, AegyptU5, f f - Египет. Есть и неСКОАЬКО 

нарицатеАЬНЫХ: ufrU5, f n (яд), а/ии5, f f (живот). Впрочем, к ИСКАючениям 
мы вернемся в rAaBe х. 
А вот ТО, что С11едоваАО бы знать уже сейчас: по 2-МУ СКАонению изме

няется ещё С110ВО uir, f т (.муж, .мужчина), которое, хотя и ВЫГАЯДИТ непра
виl1ьным (оно оканчивается на -ir), при СКАонении никаких трудностей 
не предстаВАяет. 

Ч е т в ё Р т о е с к 11 О Н е н и е. С110ва четвёртого c~o
нения имеют историческую основу на -и, а gen. sng. на -и5. 
в именитеllЪНОМ падеже СА0ва мужского рода оканчивают

ся на -И5, а среднего - на -и: 

exercitu5, и5 т - войско, 

gеШ, и5 n - стужа. 

Имеются некоторые С110ва женскоro рода (они также приводятся в 

ритмическом порядке). 

Рода женскоzo на -й5: domus (до.м), tribus (триба), porticus (портик), Idus 
(Идbl - 13/15 число .месяца), также и manus (рука). 

СКАонение С110ва domU5 вообще ОТАичается нереryАЯРНОСТЬЮ (о нем в 
rAaBe Х). IdЙ5 имеет формы ТОАЬКО множественноro ЧИС11а: это видно из 
AOAroTbl rAacнoro в окончании наЧаАЬНОЙ формы. 

п я т о е с к 11 О Н е н и е. По пятому СК1l0нению изменя
ется мизерное ЧИC1l0 СА0В, имеющих историческую основу 

на -е. РодитеllЪНЫЙ падеж у них особенный: -ei с ДОllГИМ 
Г1lасным ез. Это - один из трёх редчайших C1lучаев, когда 

Гllасный перед Г1lасным ДОllГИЙ (об ОСТa1lЪНЫХ двух вы узна

ете в Г1lавах V и XV.) 

2 Запомнить их Аучше в преДАагаемом порядке: еС11И опустить рУС

ский перевод и читать ТОАЬКО выдеАенные С110ва, то их список будет зву

чать ритмически СКАадно. То же касается и многих других списков; это 

по БОАьшей части сочинения гимназистов позаПРОШАОГО века, и поэто

му к ним стоит относиться с известной ДОАей иронии. 

з ДОАГИМ ГАасный [ё] будет ТОАЬКО в позиции между ГАасными; ПОС11е 
corAacнoro ДОАГИМ будет ТОАЬКО [1] - см. пример со С110ВОМ rё5. 



ЛАТИНСКИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Примеры сдов: 

rёs, reif - вещь, 

diёs, diёi т/! - день, срок. 

САово diёs, ёi в значении' день' - мужского рода, а в значении' срок' -
женскоro. 

т р е т ь е с к 11 О Н е н и е. <:Аова третьего СКАонения де-
1lЯТСЯ на три подвида: согласный, смешанный и гласный. Раз

llИЧИЯ, однако, у этих подвидов незначите11ЬНЫ. А вот ис

ход номинатива у сдов третьего СКАонения бывает самый 

разный. Обычно номинатив разде1lЯЮТ на две категории: 

сигматический (с добаВ11ением звука в) и асигматичекий (без 

в)4. В табл. 3.2 ПОСдедний отмечен знаком -8. 
е Все Сдова третьего СКАонения имеют в gen. sng. оконча
ние -is, которое ЯВ1lЯется верным идентификатором сдов 
этого типа. Другим верным идентификатором ЯВ1lЯется то, 

Что практическая основа C1loBa может очень СИ11ЬНО ОТ11И
чаться от имените11ЬНОГО падежа - даже ЧИC1l0М C1loroB. 
Рримеры сдов: flos, floris т (цветок), animal, animiilis n 
(животное), ииlрёs, is f (лиса). Как видно, Сдова этого СКАоне
ния могут быть всех родов. 

; На подвиды Сдова разде1lЯЮТСЯ по практической основе 
и её соотношению с имеНИТеАЬНЫМ падежом: 

1) с о r 11 а с н ы й т и п: сюда относятся C1loBa неравнос.лож
ные (т. е. те, которые имеют разное ЧИC1l0 СдОГОВ в имени

те11ЬНОМ и родите11ЬНОМ падежах) с основой, оканчивающейся 
на оди н согласный звук. Например: flos, floris т (цветок); rёх, 
rёgis т (царь); caput, capitis n (zoлова, столица); 

2) с м е ш а н н ы й т и п: неравнос.ложные с основой на груп
пу согласных (dёns, dentis т - зуб) И11И равнос.ложные на -ёs/-is 
(nйЬёв, is f - облако; finis, is т - предел); 

3) r 11 а с н ы й т и п (историческая основа на -i): сдо
Ба среднего рода на -al, -ау, -е (mауе, is n - море; calcar, iiris 
n - шпора; animal, iilis n - животное). Сюда же относится 

4 Называются они так по имени древнегреческой буквы сигмы (~), 
на которую очень часто оканчиваАСЯ номинатив в греческом языке. Она 
обозначаАа похожий звук [5]. 
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БО11ЬШИНСТВО при11агате11ьных третьего СКllонения - о них 

мы поговорим да11ьше. 

UIOBa раrёns (родитель), frater (брат), canis (собака), pater (отец), mater 
(мать), iuuenis (юноша) + senex (старик), иаtёs (пророк) изменяются по со
ГАасному СКАонению. РаВНОСАожные САова sitis (жажда), puppis (корма), 
turris (башня), febris (лихорадка), uis (СИАа), securis (секира), tussis (ка
шеАЬ), amussis (отвес), restis (канат) и рёlиis (таз) - относятся к ГАасно
му СКАоненИю. Пока запоминать эти САова не нужно: мы вернёмся к ним 
в ГАаве Х. 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

Теперь, когда мы ИЗУЧИ11И в первом приб11ижении состав 
всех пяти СКllонений, наСТаАО время освоить первую важ

нейшую операцию - образование nominiifiuus pluriilis. 
Здесь надо сразу запомнить, что он образуется по-разному 
Д11Я C1l0B среднего и не среднего рода. 
С110ва ср еднего рода подчиняются одному 

очень интересному правИ1lУ, которое действует не ТО11ЬКО 

во всех 11атинских СКllонениях, но и во многих индоевро

пейских языках, ВКllючая русский, - Пр а в и 11 У с Р е Д -
него рода: 

у с.лiJв cpeiJHezo рода u.м.енительныЙ и винительный па
дежи BceziJa совпадают, а во множественном чис.ле оба 
оканчиваются на -а: 

пот. = асс.; пот. plr = асс. plr = -а. 

Сейчас нам важна вторая его часть, из которой мы 11егко 

понимаем, что все эти C1loBa будут оканчиваться на -а (ср. 
рус. окна). И действите11ЬНО:' войны' ПО-11атински будут Ьеllа, 

I стужи' - gelua, I головы' - capita, а I животные' - animiilia. 

Замечание. Аегко заметить, что в трёх ПОСАедних САучаях окончание -а 

добаВАяется к исторической основе, которая заканчивается соответствен

но на -и, СОГАасный -t и -i. Это никак не ДОАЖНО вас УДИВАЯТЬ, ибо вы уже 
знаете, какими бывают основы у существитеАЬНЫХ в з-м и 4-М СКАонени

ях. Но вот, что интересно: в САучае с 'войной' мы вместо ожидаемого *Ьеllоа 

видим форму Ьеllа, т. е. основа перед -а не историческая, а практическая! 
Это происходит потому, что сочетания оа (и ао) в Аатинском САове не до

пустимы - поэтому происходит усечение исторической основы, как в 

уже известном вам САучае ато (из ГАавы П). 
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.С, ,С 11. О В а н е с р е Д н е г о р о Д а образуют множествен

ное.ч:ИС1Ю САедующим образом: в l-М, 2-М И 4-М СI<Aонениях 
nom. plr. совпадает с gen. sng., а у САОВ з-го и 5-ГО СI<Aонений 
'(т. ~ .. ~ОСАедних двух упомянугых) он оканчивается на -ёs. 
'Таким образом, у нас получается САедующая картина: 

,но: 

aqua, aquae 
terra, terrae 

- aquae;, 
-Jerrae; 

am'icus, am'ici - am'ici; 
ager, agri, -, agri; 
риет, pueri - pueri; 
exercitus, exercitйs - exercitus; 

fl6s, fl6ris 
dёns, dentis 
nйЬёs, nubis 
rёs, re'i 

- fl6rёs; 

- dеntёs; 

- nubёs; 

- rёs. 

Вот, собственно, и всё, что пока САедует знать о латин

:~К.:И~ существительных. Интересно, что эта тема, не столь 
УЖ и САожная, считается одной из наиболее трудных в ла
тинской грамматике. Поэтому, с одной стороны, она тре
бует к себе особого внимания, а с другой - даёт и некую 
,уверенность: раз вам хватИ.IlО сил и терпения дочитать дО 

~TOГO места, то и в дальнейшем серьёзного сопротивления 

~o. стороны латинского языка вы не встретите. Но это по

~OM. Пока же очень рекомендуется как САедует запомнить 
~~e -эти типы формообразования, причём желательно сде
.(laTb это вместе с долготами гласных во флексиях. 

ЛАТИНСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

1: - 2 склонений 

Часть латинских прилагательных относится к третьему 
~~онению, а часть - к l-МУ И 2-МУ. Об этих ПОСАедних мы 
:сейчас и поговорим. Аналогично своим собратьям в вели

I(QM и могучем русском языке латинские ПРИ.llагательные 

"oryт изменяться не только по падежам и ЧИСАам, но ещё 
:и по родам, ибо должны BcerAa согласовываться с опреде-
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Аяемым существитеАЬНЫМ в роде, ЧИСАе и падеже. ПРИАа

гатеАьные мужскою и среднего рода склоняются по второму 

склонению, а женского - по первому. Например: 

bonus, Ьоnа, Ьоnит - хороший'(-ая, -ее: САоварные формы 
даются именно в таком порядке); 

malus, mala, malum - плохой; 
pulcher, pulchra, pulchrum - красивый; 
tener, tenera, tenerum - нежный. 

Как видно, ПРИАагатеАьные 1-2 СКА. MOryт оканчиваться 

в мужском роде как на -us, так и на -er. ПОСАедних, впро
чем, немного. 

Jlатинское ПРИАагатеАьное может стоять как ПОСАе опре

деАяемого существитеАЬНОГО, так и перед ним (рие, malus и 
malus рие, - 'плохой ма.льчик'). Спереди оно обычно стоит 

тогда, когда несёт на себе Аогическое ударение ИАИ поче

му-то особенно важно ДАЯ фразы, сзади - еСАИ его значи

мость относитеАЬНО невысока. 

в ОCllожнённых именных группах (т. е. там, где у существитеАЬНОro 

И/ИАи ПРИАагатеАЬНОro есть другие зависимые ClloBa) действуют особые 
законы, о которых вы можете узнать подробнее в rAaBe XIX. 

ПРИАагаТеАьные (и причастия) MOryт субстантиви

роваться - т. е., застывая в kaKOM-Аибо роде, превра

щаться в существитеАьные: ср. русские столовая, nрачечная, 

учащийся, молодые (= молодожёны). Так же и ПО-Аатински: 
malus, l т - злодей, Ьоnит, l n - благо, тиШ, orum т - многие. 

Абстрактные собиратеАьные понятия передаются средним 
р. мн. Ч.: mala, orum n - (все) плохое, беды; теа, orum n - (всё) 

моё (имущество); immortiilia, ium n - бессмертные (дела). 

ГЛАГОЛ ESSE ('БЫТЬ') 

В praesens indiciitiuf аспuТ 

ГАаГОА со значением 'быть, существовать' в Аатинском язы

ке имеет основные формы sum, fu:;, -, esse. Супина у него 
нет, равно как и пассивных форм. Его спряжение ОТАича

ется атематичностью - т. е. отсутствием соединитеАЬНЫХ 

ГАасных в некоторых формах (они выдеАены): 
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3aAor ТОАЬКО acfiuum 

ЧИСАО Sng. Plr. 
1 sum sumus 

2 es estis 
3 est sunt 

Таб.лица 3.3. Спряжение г.лazо.ла «esse» в рrаеsёns indiсiШи! 

Это надо знать так же хорошо, как и таблицу умноже

ния. Впрочем, глагол этот настолько частотный, что ника

ких особых трудностей по запоминанию ero форм у вас не 
возникнет. 

NOMINAТIVVS DVPLEX 

ПОC.llеднее, что нужно знать ДJ1Я прочтения текста этой 

r.iiaBbl - это способ употребления неC.llОЖНОЙ латинской 
конструкции nбтiniШииs duplex (двойной именительный па
деж). Эта синтаксическая конструкция употребляется при 
пассиве глаroлов со значением: 

.. а) считаться кем-л. (putiiri); 
Ь) называться кем-л. (nбтiniiri); 
с) становиться кем-л. (jieri); 
d) выбираться на должность кою-л. (ёligt, creari). 

1 

Её суть в том, что еC.llИ мы говорим «кто-то считается 

кем-то» или «он становится консулом», то РИМ.IlЯне говори

ли «кто-то считается кто-то» или «он становится консул». 

ОДИН именительный падеж оказывается ПОДJ1ежащим, 
другой (вместе с глаroлом в пассиве) образует составное 

именное сказуемое. При этом глагол должен согласовы

ваться в лице и ЧИC.llе с ПОДJ1ежащим. Например: 

Сiсеrб pater patriae n6minatur. - Цицерона называют от
цом отечества (= Цицерон называется отцом отечества). 

Marcus cliirus putatur. - Марка считают знаменитым 
(= Марк считается знаменитым). 
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ТЩ<СТ 

Rбmа et cHiri Rбmani 

Italia est terra magna et pulchra, multae pulchrae et clarae 
urЬёs ibi sunt. Roma, urbsquoque magna et pulchra, caput It
aliae est. Mulfi Romae habitant, mulfi Romam ueniunt, nam 
altae domus turrёsquе et pulchra monumenta ibi habentur. 
Prouinciae incolae pulchra monumenta altaque moenia uident 
et admlrantur. Roma uёrё pulchra immёпsаquе urbs est. Во
num est Romae esse, sed rёs secundae поп saepe ёuеniunt. 

Mulfi clari Romam Romae habitant. С. Iйlius Caesar uir 
йnicё clarus putatur: nam consul, orator et dux Romae rel 
publicaeque est. Diй multa Ьеllа gerit. (Multa Ьеllа nunc ge
runtur. Semper. Ьеllит geritur et templum IanI semper ар
ertUm est.) Сит' Caesaris exercitus uenit, GаШ, Germanl, 
Helue~i1 ~t сёtеrl barbarl uаldё. uerentur. Caesar perpe~us 
Romae dictator dlcitur. М. Tullius Cicero quoque clarus est. 
Sed Cicero поп ЬеШ dux nominatur, sed uerbl: nam magnus et 
clarus orator est. Caesar etiam altae statйra~ est, sed Ciceronis 
statйra поп est alta. Cicero tamen magnae mentis ingeniique 
uir atque pater patriae nominatur, quia patriae conseruator est. 
Catil1na inimicus Ciceronis et OmnlnO homo uаldё perniciOsus 
hаЬёtur. Catilma ipse consul aut dictator esse cupit et semper 
multa mala machinatur. 

Suntetiam Lucullus atque Crassus, quoque uirl clari. Lucullus 
Caesaris Ciceronisque amicus putatur. Vt Caesar, Lucullus iri
terdum Ьеllа gerit, quod поп tam libenter facit, quam сёпаt. 
Caesar, Cicero et Lucullus una сёпаrе solent. Epulae LйcuШ 
Romae йrЙcё clari putantur. Crassus autem uir magnae ори
lentiae est. Nёmо Romae est tam opulentus! Caesar, Crassus et 
Роmрёius, dux praeclarus, triumuiri sunt. Itaque uёrё clari uiri 
Romae habitant. 

Беседа императора Адриана и стоика Эпиктета 

Эгот сравнитеАЬНО поздний текст преАстаВl1Яет собой своеобразный 

АИаАОГ, ГАе Адриан задаёт вопросы, а Эпиктет на них отвечает. Суть его 

ответов в том - как можно БЫАО бы метафорически перефоРМУАИРО
вать преможенные Адрианом понятия 
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Quid est epistola? - Tacitus nuntius. Quid. est pictйra? -
Vёгitаs falsa. Quid est aurum? - Mancipium mortis. Quid est 
argentum? - Inuidiae locus. Quid est amicitia? - Concordia. 
Quid est libertas? - Innocentia. Quid est mors? - Perpetua 
sёCЙritas. Quid est mors? - Inimica uitae, testamenti gratia, 
suргёmае lacrimae, obliuio, {ах rogi, titulus monumenti; 
mors ... finis est. Quid est homO? - Loci hospes, lёgis imago, 
ca.1amitatis {аЬиlа, mancipium mortis, uitae mora. Quid est 
sol? - Splendor orbis. Quid est lйna? - Diёi adulter, noctis 
oculus.· .. Quid est caelum? - Culmen immёnsum. Quid est 
саеlит? - А.ёг mundi. Quid est terra? - Horreum Cereris. 
~idestterra? - Cellarium uitae. - Quidestmare? -Iterin
cer,tum. Quid est nauis? - Domus erratica. Quid est nauis? -
Vbilibet hospitium. Quid est nauta? :- Amator pelagi, firmi 
qёsеrtог, contemptor uitae mortisque, undae сliёns. Quid est 
SOlnnus? - Mortis imago. Quid est Caesar? - Publicae lйcis 
~~put:, Quid est senatus? - Ornamentum, splendor urbis ... 
Quid est miles? - Murus imperii, dёfёnsог patriae, gloriosa 
seruitйs, potestatis indicium. Quid est Roma? - Fons imperii ... , 
I)1ater gentium, rei possessor, pacis aetemae consecratio. Quid 
est uictoria? - Веlli discordia, pacis amor. Quid est рах? -
!raJ,1quilla liberaIitas. 

(Altercatio Hadriam Augusti et Ерictёti Philosophi, 
ed. L .. W. Daly, w. Suchier, 1939.) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

. ~цrrёsqие = et tиrrёs; энк.литика -que'u', добавляемая к слову 
сn:рава, пишется слитно и указывает на ещё более тесную сочи-
1i.цте.льную связь, чем союз et (domus tиrrёsqие: 'дома + башни') 
.' . 

ПЕРЕВОД 

~. Рим - это древняя СТОllица ИТд1lИИ и llация. 2. В Риме 
живут мноrие знаменитые мужи. 3. ЖитеllИ провинции 
УДИВ1lЯются высоким римским стенам и древним памятни

кам. 4. Тит Помпоний Аттик считается друroм Марка ТУll
llИЯ Цицерона. 5. Когда (сит) начинается война, РИМllяне 
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открывают храм Януса. 6. Квинг Туллий Цицерон, брат из
вестного римского оратора и консула, - знаменитый рим

ский полководец. 7. В Риме Марк Туллий Цицерон счита
ется спасителем и отцом отечества. 8. Марк Красс и Ауций 
Аукулл - тоже знаменитые римские мужи и полководцы. 

9. Враги Рима боятся римского оружия. 10. Римляне - ве

ликий народ. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Прочитайте и переведите тексты, не забыв при этом 

выучить все новые слова. 

2. Определите начальную форму слов и укажите номе

ра склонений, спряжений, подвидов (если они есть): 

hоminёs, terrae (2), pu1chra (3), maris, uerentur, hаЬёmus, 
hаЬёmur, habitamus, turris (2), capis, capitis, uerbi. 

3. Переведите и поставьте следующие словосочетания 
во все известные вам падежи: 

славный Цицерон, плохой человек, APyr Цезаря. 
4. Выполните переводы и nодzoтовьте пересказ тек

ста. 

5. Повторите правило среднего рода. В каких известных 
вам языках оно соблюдается, а в каких - нет? 

6. Как вы думаете, почему в разных языках слова с од
HUМ и тем же значением uмеют разный род? 

Часто ли возникает ситуацuя, когда закономерность можно 

установить? Как обстоит дело с родом в английском языке? 

7. Подумайте над тем, как категория рода соотносит
ся с категорией одушевлённости. 

8. Часто ли в различных языках одни и те же слова имеют 
различные числа? Почему это так? 
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ВИНИТЕЛЬНЫЙ 
И РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖИ 

(Ciisus accusiitfuus et genitfuus) 

Pro сарЮ! lectoris habent sua fata liЬеШ. 
Те re n ti an us М а u ru s, Litt., 1286 

ПАДЕЖИ ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ 

В латинском языке соотношение между падежами во мно

гом напоминает то, которое мы имеем в русском языке, хотя 

некоторые частности, например, способы употребления 

отдельных падежей, MOryт, естественно, довольно сильно 

различаться. Как в русском, так и в латинском мы видим, 

что именительный и винительный падежи противопостав

.Ilены прочим падежам примерно так же, как и друт другу. 

В чём же заКJlючается схожесть между этими двумя паде
жами? Дело в том, что, хотя сами они очень сильно про

тивопоставлены друг другу - именительный указывает на 

субъект, а винительный на объект, - всё же их объединяет 
одНа очень важная черта: отношения между субъектом и 

объектом MOryт очень легко изменяться при обращении 
зааога глагола: Девочка читает KHY:.lJI-. - Книга читается Q.e
fJ.D!iKQU .. Как видно, аккузатив может очень легко сделаться 
НОминативом. Таким образом, целесообразно объединять 

именительный и винительный падежи в особую группу -
грУппу прямых падежей (ciisus dfrёсti); они противопостав
лены косвенным падежам (это СдОВО пишется без буквы 

«т») - ciisus indfrёсtl. Звательный падеж не входит ни в ка
кую группу и существует сам по себе (подумайте, почему). 

Впрочем, описанная ситуация в русском и латинском язы
ках - не такая, как в древнегреческом: там - три залога 

! «В зависимосги от восприятия ... » 
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(есть ещё и медиальный - средний); поэтому вопрос о том, 

ВКllючать АИ винитеАЬНЫЙ падеж в ЧИСАО прямых, в этом 

языке ещё открыт. 

ОБРАЗОВАНИЕ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

Здесь речь пойдёт ТОАЬКО о САовах не среднеzo рода: знаме

нитое правИАО из предыдущей ГАавы вы, я надеюсь, пом

ните (а еСАИ нет - с р о ч н о повторите), а значит, знаете, с 

чем у таких САОВ всегда совпадает винитеАЬНЫЙ падеж и на 

что они оба оканчиваются в прямых падежах множествен

НОГОЧИСАа. 

у САОВ не среднего рода винитеАЬНЫЙ падеж образуется 

очень просто. 

В единстве~ном ЧИСАе в ГАасных СКllонениях 

к исторической oCHqBe добаВАЯется СОГАасный - т, а в з-м 

СКllонении перед ним встаВАЯется соединитеАЬНЫЙ ГАасный 

[е] (-ет; peд~e существитеАьные ГАасного СКllонения МOIут 

иметь -im); единственное, что надо здесь запомнить: у САОВ 

2-ГО СКllонения ГАасный древнего окончания -от подвергся 

редукции: так окончание превратИАОСЬ в -ито Всё остаАьное 

происходит строго ;ПО праВИАам. Примеры САОВ см. ~иже. 

Во множественном ЧИСАе в rAacH~Ix cКlloHe

лиях к исторической основе добаl!Аяется СОГАасный -5, а в 
3-М СОГАасном СКllонении перед ним встаВАЯется ещё звук 

[ё]: ГАасный перед -s ,здесь всеГАа будет ДОАГИМ. Здесь надо 
запомнить ТОАЬКО одно: у САОВ 3-ГО ГАасного и смешанно

го СКllонений возмо~ны варианты окончания: .древнее и 

БОАее Аогичное -is по аНаАОГИИ с СОГАасным типом может 

иметь вариант -ёs (nЙЬёs/nЙЫs)., , 
В таБАице внизу предстаВАены все' эти окончания. По

смотрите, как они похожи: 

Ск;юнение 1 2 3 4 5 
Окончания I Sng, -ат -ит -ет (-im - ГА.) -ит -ет 

I Plr, -iis -os ,-es (-15 - ГА./СМ.) -us -es 

Таблица 4.1. Окончания аккузатива у слов не среднего рода 
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Все очень красиво и прocrо. Учить почти ничего не надо. Во множе

ствеАНОМ ЧИCilе в 3, 4, 5"М СК110нениях аккузатив вообще совпадает с но
минативом. Вед. ч. з-го Г1lасноro СК1l0нения (у CilОВ типа turris, tussis), как 
'видно, допустимо окончание -im, хотя бывает и обычное Д1lЯ з-го cК1lo
rненця -гт. ВО 2-М СК1l0нении вед. ч. окончание -um, - это единственное, 

fЧТО 1J.учше запомнить. Запомните также, что вед. ч. все Г1lасные во Фllек
iсиях - краткие (потому что перед [т]), во мн. Ч.- ДОllгие (потому что 

(n;~peд [s]). ЕCilИ вы подзаБЫ1lИ праВИ1lа ДОllroты Г1lасноro - обратитесь 
КГllаве 1. 

Примеры C1l0B раЗАИЧНЫХ СКАонений (sng./plr.): 
ferra, ае! 

'amicus~ ,т 

'ager, agri т 
ptier, 'pueri т 

, fl6s, fl6ris т 
nuЬёs, isf 
turris, is f 

,exercitus, us т 
manus, usf 
rёs;I,rеij 

diёs; ёiт!f 

будет terram/terras; 
'amlcuml amicos; 
agrumlagros; 
puerumlp'ueros; 
fl6rёm/fl6rёs; 
nubemlnuЬёs ИАИ nubls; 
turrim (-еm)ltиrrёs ИАИ turris; 
exercituml exercitйs; 
manumlmanus; 
rеmlrёs; 
diеmldiёs. 

А вот C1loBa Ьеllиm, i n и caput, capiiis n будут соответ
ственно bellumlbella и caputlcapita - по правИАУ среднего 
РОда:. 

, , ~". , 
я спеЦИа1!ЬНО не наПИСа1! значения этих i:1!OB, так как они уже нам 

Встр,ечаll~СЬ. ЕCilИ вы заБЫ1lИ какое-то CilОВО, то обратитесь к предыду-

щей Гllавеи ВЫПИI:?Ите это CJ.OBO в Cilова~Ик., . 

ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЬНОГО П~ДЕЖА 

.мкожеcmвеккоzо числа 

Как' образуется родитеАЬНЫЙ падеж единственного ЧИC1lа 
(genitlUUs singuliiris), здесь говорить не будем: это требует 
достаточно БОАЬШОЙ исторической сп~авки и знать необя
затеАЬНО '- ведь генетив входит в C1l0Jарную форму. Как же 
образуется genitiuus plura1is, знать всем надо обязатеАЬНО. 

,·А образуется он очень просто: к основе исторической до
баВАЯется древнее окончание -иm, и кроме того, перед ним 
В'l, 2. и 5СКАонеНИjJ:Х встаВАЯется СОГАасный [г]. 
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в третьем Г1lасном окончание будет, ecгecrвeннo, -ium; в смешанном 
нормативное окончание- тоже -ium (по ана1l0ГИИ к предыдущему, но 
изредка может быть и -ит). 

СК1l0нение 1 2 3 4 5 
Окончание 

-а-тит -о-тит -ит, -i-um ( .. /см) -е-тит 
кеn. plr. 

-и-ит 

Таб.лица 4.2. Окончания genitfuus pluralis 

Так образуются окончания в этом падеже у всех C1l0B Аа
тинского языка, в том ЧИC1lе и у C1l0B среднего рода. У вы
шепереЧИC1lенных C1l0B форма родитеАЬНОГО падежа мн. ч. 
будет ВЫГАядеть C1lедующим образом: terriirum, amlcorum, 
agrorum, puerorum, florum, nйЫиm, turrium, exercituum, таn
uum, rerum, dierum, а также Ьеllоrum и capitum - без ИСКАю

чений (и даже mare, is n - marium). 

Есгь ещё C1l0BO ufs f (сила), которое CК1l0няется особым образом: у Hero 
чередуются основы. Sng.: gen. и dat. отсутствует, асс. - uiт; Plr.: пот. 
и асс. - ufris, gen. - ufriuт (об ИСК1lючениях речь пойдёт Да1!ьше - в 
Г1lаве Х). Эго C1l0BO неприятно ещё и тем, что некоторые студенты имеют 
обыкновение путать ero со C1l0BOM uir, i т (.муж); однако, хотя их формы 
похожи, ни одной одинаковой у них нет. 

СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ И ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЙ 

(Pronomina personalia et pronomen reflexfuum) 

Здесь мы коснёмся СКАонения местоимений «Я», «ты», 

«мы» И «вы», а также возвратного местоимения «себя», 

которое не имеет именитеАЬНОГО падежа. СКАонение ме

стоимений - ЯВАение очень древнее и потому ОТАичается 

опредеАёнными особенностями и «непраВИАЬНОСТЯМИ». 

Однако еC1lИ вы ПРИГАЯДитесь вниматеАьнее, то найдёте и 

опредеАённую закономерность. Подробнее о местоимени

ях смотрите в rAaBe ПОC1lеднеЙ. 
Особое возвратное местоимение BcerAa соотносится с 

ПОДАежащим, выраженным третьим АИЦОМ: Цезарь натя

нул на себя (= sibl) сапоги. При других Аицах rAaГOAa возврат
ное местоимение совпаДаАО с соответствующим АИЧНЫМ 

(тё dёfеndб - я защищаю себя, tё dёfendis - ты защищаешь 
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себя'~ т. д.). Именительные падежи личных месгоимений 

исПQЛЬЗОВаАИСЬ сравнительно редко - тогда, когда на них 

падаАО логическое ударение. Jlичных месгоимений третье

го лица не было: для третьего лица использовались указа

тельные и относительные месгоимения, а также значимое 

отсугсгвие месгоимения. (Подробнее см. об этом сгатью 
ОН в русско-латинском словарике.) 

ПЗАеж Я ты (возвратное МЫ ВЫ 

Mecr. 3-л.) 

Nom. еgб tii - nбs uбs 

Сеn. те! tui sui nostri/nostrum uestri/uestrum 

" Dat. miЫ tibi sibi nБЫs uБЫs 

Асс. тё tё sё nбs uбs 

АЫ. тё tё sё nБЫs uБЫs 

Таблица 4.3. Склонение личных и возвратного местоимений 

, Замечание. Формы nostrum и uestrum ИСПОllЬ30ВЗАИСЬ ТОllЬКО в значе
нии 'из нас/из вас' (так называемый genitiuus partitiuus - рОДИТe1lЬНЫЙ ча
сти). Не все формы встретятся в тeKcre этого урока, но иметь в виду их всё 

же 'НЗАО. В C1l0Bax mihi, tibi, sibf ПОC1lедний Гllасный мог быть и ДОllГИМ, И 
кратким: первоначЗАЬНО Гllасный Быll ДО1l0Г И эти C1loBa имеllИ ямбиче
скую структуру (~ _ ). Позже ПОC1lедний C1l0f во всех ямбических C1l0Bax, 
в том ЧИC1lе и в этих, сократИ1lСЯ. Это называется законом ямбического 

сокращения И1lИ breuis breuiiins. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПАССИВНОГО ПРИЧАСТИЯ 

(paтticipium perjecti passfut) 

or основы супина латинских глаголов можно при жела
нии образовать пассивные nричасmuя nрошедшего времени 

(participium perfecti passiui), если добавить к ней родовые 
ОКОнчания прилагательных 1-2 склонений: 

, orno, orniiUl, оrnаtuт, iire - украшать; 
'orniitus, orniita, оrnаtum - украшенный (тот, которого 

украсили). I 

ОНИ ведут себя так же, как и прилагательные. Вы може
'Fe образовывать их сголько, сколько вам нравится, однако 
ПОМните: 1) не ото всех глаголов их можно образовать, так 
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как не у всех ГАаГОАОВ есть основа cyriина; 2) причастий 
на -er не бывает. Подробности о причастиях вы узнаете в 
rAaBeVnI. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ 

:1-2 окончаний 

БОАЬШИНСТВО ПРИАагатеАЬНЫХ 3-ГО СКАонения изменяется 

по гласному СКАонению. Они деАЯТСЯ по ЧИСАу окончаний 

в именитеАЬНОМ падеже на ПРИАагатеАьные одною, двух и 
трёх окончаний: первые имеют одно окончание ДАЯ всех 

родов (sарiёns, ntis - разумный), вторые - одну форму 
, , 

ДАя мужского и женского рода, а друхую - ДАЯ среднего 

(breuis, е - короткий), ПОСАедние - по одной на каждый 

род (асет, acris, acre - острый). ДАя ПРИАагатеАЬНЫХ одною 

окончания в САоваре указывается окончание gen. sng. (jёllx, 

lcis - счастливый), ДАя прочих - родовые формы имени

теАЬНОГО падежа. 

,С;:КАоняются все эти ПРИАагатеАьные совершенно одина

ково - разумеется, с учетом праВИАа среднего рода. Под

робнее мы изучим их даАее (в ГАаве VII), а пока ваших зна
ний хватит, чтобы справитьсЯ с текстом. 

ТЕКСТ. 

Примеры на аккузатив и генетив 

1. Homolocum omat, поп hominem locus (Comic. fr. ЮЬЬ., 
р. 12.8).2. Aegyptum NIlus irrigat (Cic; N. о. '2, 130). 3. G16ria 
uirtiitem tamquam umbra sequitur (Cic. Tusc. 1, 109). 4. Terra, 
quoniam mundI pars est, pars est etiam deI (Cic. N. о. 1, 24). 
5. Aqui1anoncaptatmuscas (prouerbium, Bind. 213). 6. С. Iiilius 
occupat oppidum et ibi praesidium collocat (Caes. В. G. 1, з8). 
7. Fогtёs fortiina adiuuat (Cic. Tusc. 2, 4). 8. Оиm ultant stulti 
иШа, in contraria currunt (Hor. Sat. 1, 2, 24). 9. Aegyptiorum 
morem quis ignorat (Cic. Tusc. 5, 27)? 10. Nihi1 tam irrIdet 
Epiciirus, quam praedictionem гёrum futiirarum (Cic. N. о. 2, 

162).11. Rёrum copia uerborum copiam gignit (Cic. Dёогаt. 
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.3, 12.5)' 12. AmIc6rum sunt соmmйпiа omnia (Cic. Dё off. 1, 
51,).13. Nostr6rum hominum ingenia uirtiitёsquе sole6 !l''irar'i 
(БС. Tusc. 4, 1). Ч. Hostium nаuёs magnas tеmреstatёs Ocean'i 
magпosque impetiis uent6rum sustinёrе possunt (Caes. В. G . .3, 
13): 15', At uёr6 interitus exercituum, ut рrохimё trium, saepe 
fuult6rum сlаdёs jmperat6rum, ut niiper summ'i et singularis 
uicl, lnuidiae praeterea multitiidinis atque Ьеnе merit6rum sa
~pe! qu'ium ехрulsi6nёs, саlаmitаtёs, fug~e, riirsusque secun
~,ЩГtеs; 'hоn6rёs, imperia, uict6riae, quamquam fortu'ita sunt, 
1~en: sine hominum opibus et studiis neutram in partem efficI 
p-bssunt -(Cic. Dё off. 2, 20). 

Два стихотворных фрarмента 

Ниже приводится вступдение из поэмы llукреция «О природе ве
щей» и неБОАЬШОЙ отрывок из «Георгию> ВерГИАИЯ о счаcrье. Второй 
текст написан под явным ВАиянием первоro. Попробуйте догадаться, ка

ких конкретных Аюдей называет счаcrАИВЫМИ ВеРГИАИЙ. 

жирным шрифтом размечены' места ритмических ударений. В [скоб-
ки] заКАючены ЭАидированные (уСАовно не произносимые) САОГИ 

Aeneaduт genetrlx, hominum druuтque ~oluptas, 
Alma Venus, саеlI supter labentia signa 
,Quae mare nauigerum, quae terras friigifеrеntёs 
.Concelebras; per tё qU6niam genus omn[e] animantum 

5 , Concipitur u'isitqu[e] exortum liimina sбlis; 
Тё,. dea, tё fugiunt uenfi, tё цuЬilа caeli 
~duentumque tuum, tibi suau'is daedala telliis 
:~ummittit fl6rёs, tibi rident aequora ponfi 
J>lacatumque nitet diffйso luтine caelum. 

(Luсrёtius. Dё rёrum natiira, 1, 1-9) 

,Fёlix, qui potuit rёrum с6gnбsсеrе causas, 
Atque metiis omnis et inex6rabile fatum 
Suрiёсit pedibus strepitumqu[ е] Acherontis auari. 
Fortiinatus et illе, dебs qu'i nouit agresfis, 
Panaque Siluanumque senem, Nymphasque sоrбrёs. 

(Р. Vergilius Mar6. Ge6rgica, 2, 490-4) 
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Беседа императора Адриана и стоика Эпиктета 

Quid est ferrurn? - Ornnis artis instrUrnenturn. Quid est gla
dius? - Regirnen castrOrurn. Qui sunt qui sam aegrotant? -
Qui аНёпа negotia CЙrant. Quid est fortйna? - Vt rnatrona 
nobilis in seruos sё irnpingit. Quot sunt autern fortйnae? -
Тrёs: unа саеса, quae ubilibet sё irnpingit; et аНа insапа: quae 
сопсёdit, cito aufert; tertia surda, quae rniserorurn рrесёs поп 
exaudit. Quid sunt dii? - Ocu16rurn signa, rnentis пйrninа; si 
rnetuis, tirnor est; si сопtinёs, religio est. Quid est s61? - Splen
dor orbis; qui tollit et ponit diern; per quern scire nobis cursurn 
horarurn datur. Quid sunt stёllае? - Fata horninurn. Quid sunt 
stёllае? - Litora gubematorurn. Quid est deus? - Qui ornnia 
tenet. Quid est rёgnurn? - Pars deorurn. Quid est forurn? -
Ternplurn libertatis ... (Altercatio ... ed. L. W. Daly, W. Suchier, 
1939) 

Псевдо-Проб о звуках 

Этот отрывок из римской грамматики N-V вв., приписанной знаме
нитому Пробу, излагает нам ВЗГ.ilЯAы на природу звуков, бытовавшие в 

позднеантичной школе. Интересно будет сравнить их с современными 

Уох siue sonus est аёr ictus, id est percussus, sёпsiЫlis audi
tu .. , quarndiu resonat. Nunc ornnis иох siue sonus aut articula
ta est aut confйsa. Articulata est, quii hоrninёs loquntur et litte
ris cornprehendi potest, ut puta, 'scnDe Cicero', 'Vergili lege' et 
сёtеrа talia. Confйsa uёrо aut anirnaliurn aut inanirnаНиrn est, 
quae litteris cornprehendi поп potest. AnirnaIiurn est, ut puta, 
equorurn hinnitus, rаЫёs сanиrn, rugitus ferarurn, serpenturn 
sibilus, auiurn cantus et сёtеrа talia; inanirnаНиrn autern est, 
ut puta, cyrnba16rurn tinnitus, flagellorurn strepitus, undarurn 
pulsus, ruinae casus, fistulae auditus et сёtеrа talia. Est et 
confйsa иох siue sonus horninurn, quae litteris cornprehendi 
поп potest, ut puta, oris risus uel sibilatus, pectoris rnugitus et 
сёtеrа talia. 

(Probus, Institйta artiurn, К IY, 47) 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

possunt - «могут»; sine opibus et studi'is - «без стараний и 

затрат» 

Aeneadum арх. = Aeneadarum; diuum арх. = diuorum; qUi, quae, 
quod ~ какой, какая, какое (это относительное местоимение, 
о нё.м. речь будет в следующей главе); animantum арх. = animanti
ит; diffйso lumine - переведите «рассеянным светом» 

potиit - переведите «сумел», sиЫёсit pedibus - «попрал», 

nouit - «узнал»; Рапа - греческий асс. sng. от Рап 
•. quae - асс. plr. n от quf, quae, quod; aufert - praes. ind. act. 3 

sng. от aufero, abstulf, аыtuт,' auferre 
. auditй - «на слух»; qua - «которым»; litteris - «буквами»; 

potest ...,... «может»: г.лalОЛ происходит из слияния корня pot- с 

sum, fui, -, esse. Подробнее о нём см. главу XV 

ПЕРЕВОД 

, .1.. Много высоких стен и башен охраняют античный го
род. 2. Тит Помпоний Аттик очень Аюбит свою сестру. 3. 
Многие АЮДИ Аюбят давать советы, но советы часто оказы

ваются ИАИ ненужными, ИАИ ГАУПЫМИ. 4. РИМАяне очень 
почитают поэтическое творчество, а многие другие наро

ДЪ! совсем не имеют Аитературы. 5. Римские боги и богини 
не ЯВАЯются точной копией греческих. 6. ЕСАИ (sl) ты не по
читаешь богов, то боги не помогают тебе. 7. Римский народ 
издреВАе переносит многие беды и войны. 8. Произведения 
античной Аитературы читаются до сих пор; книги древних 

писатеАей изучаем и мы. 9. ГаААЫ часто беryт [при ПОЯВАе
нии] римского войска ifugi6 + асс.): веАИК у них страх перед 
римскими Аегионами! 1.0. Многим народам несвойственно 
(inf. + поп est + gen. 'кому?') бояться смерти. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Прочитайте и переведите примеры на падежи. Про
анализируйте их образование. 

2. Прочитайте (правильно) и переведите отрывок из 
поэмы Лукреция. Так же старате.льно прочитайте и nере-
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ведите отрывок из Верzuлия, а затем и остальные тек

сты. 

3. Найдите в текстах все в,,:нительные и родительные 
падежи и определите склонения. 

4. Переведите и поставьте во все известные вам падежи 
словосочетания: бllагая, Венера, счаСГАИВЫЙ че1l0век, успо
коенное море, неотвраТИМ~IЙ страх. 

5. Переведите на латинский Jl3ык: 
Венера - радосгь богов и llюдеЙ. Когда она приходит, 

обllака неба убегают: они боятся прихода прекрасной 

богини. Моря и зеМllИ Уllыбаются ей (el). И СОllнце сияет 
раЗllИТЫМ светом. Венера - прародитеllьница римского 

народа: она мать Энея (Аепёаs, ае т), знаменитого тр6ян
ского мужа. Он и многие троянцы прибывают в ИтаllИЮ 
и создают новый город. Таким образом появляется новый 

народ - РИМllяне. РИМllяне очень llюбят Венеру. Они соз

дают ей красивые храмы и памятники. 

6. Выполните переводы и noozomoBbme устный рассказ 
о Венере (разумеется, nо-латински). 

, 7. Кто такие Верzилий и Лукреций? Когда они жили, что 
ещё они создали? 

8. Чем винительный падеж похож на родительный и чем 
они различаются? Каковы самые-главные функции этих па

дежей? 

9. Как вы думаете: какой из' этих двух падежей быстрее 
атрофируется в новых языках? 

1.0. Подумайте: как получается, ,что многие языки запро

сто обходятся без падежей? Или их отсутствие компенсиру

ется чем-то другим? 
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аТАОЖИТЕАЬНЫЙJ ДАТЕАЬНЫЙ 
И 3ВАТЕАЬНЫИ ПАДЕЖИ 

(Ciisus abliitfuus, datfuus et uociitfuus) 

AmiCU5 certu5 rё incerta cemitur. 
Е n n i и 5, Incerta! 351 

."Вj;ЭТОЙ ГАаве речь пойдёт о ПОC1lедних трёх неизученных 

.нами падежах - ОТАожитеАЬНОМ, датеАЬНОМ и зватеАЬНОМ. 

ИfIlервый, и второй Относятся к категории косвенных паде

жей;" ,lI,атеАЬНЫМ падежом' выражаются преимущественно 

1'<освенные ДОПОАнения, ОТАожитеАЬНЫМ - косвенные до

п6Анения и обстоятеАьства; 3ватеАЬНЫЙ падеж употреБАЯ
"е-тся при обращении и в синтаксическую структуру пред
Аожения не входит. В цеАОМ же, хотя эти падежи и очень 

,важны, ИЗ}'9ение их БОАЬШОГО труда не состаВАЯет. 

ОТЛОЖИ!ЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

Аатинский оm.ложите.льныЙ падеж (ciisus abliitlUUS) пред
стаВАЯет собой три древних индоевропейских падежа, 

объединённых в одной структуре. Эти падежи - C1lеду
Ющие: 

!~,:t1: е с т н ы й - отвечает на вопрос zде? (как у нас пред
АОЖНЫЙ); 

- инструментаАЬНЫЙ - отвечает на вопрос чем? 

.. (как у нас творитеАЬНЫЙ); 
.!·i'-'::Соб"ственно ОТАожитеАЬНЫЙ - отвечает на 

вопрос откуда? отчеzо?'(в русском языке такого нет: 

;ОН :iюшёА В состав родитеАЬНОГО падежа). 
Можно называть эти падежи ПО-Аатински: сiisйs lociitluus, 

lnstrйтеntiilis, sёpariitionis соответственно. Как видно~ ни 
термин оm.ложите.льныЙ, ни творительный ПОАНОСТЬЮ свой
СТВа этого падежа не описывают. Поэтому Аучше называть 
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его просго аблаmuво.:м. Все вышеуказанные древние паде

жи предсгавАЯЮТ собой синтаксические функции абllати

ва - C1lедоватеllЬНО, в разных C1lучаях абllатив может иметь 

раЗllичное значение. or этих трёх основных функций про
исходят другие синтаксические функции, которые бу дуг 
детаllЬНО ИЗ1l0жены в раздеllе о синтаксисе падежей (Г1lава 

XIV). 
В единственном числе абllатив предсгаВАЯет 

собой чисгую исгорическую основу (в Г1lасных СК1l0нени

ях - ДОllryю), а в третьем СК1l0нении на СОГllасный к основе 

добаВllяется краткий -е. Так что от уже извесгных нам C1l0В

примеров мы будем иметь terra, amlco, agro, flore, urbe, marf 
(Гllасная основа), exercitu, rё. 
Во множественном числе в 1-2СК1l0ненияхк 

практической основе добаВАЯется -fs, в 3-4 СК1l0нениях
-ibus, а в 5-М СК1l0нении - -ёЬus. Таким образом, ВПОllне 

возможно всгретить в тексте такие формы, как terrfs, amlcfs, 
agrfs, floribus, urbibus, maribus, exercitibus, rёЬus - помните 

значения этих C1l0В? 

СКАонение 1 2 3 4 5 
I Sng. -а -о -е, -1 -й -ё 

Окончания I Plr. -fs -IS -ibus -ibus -ёbus 

Таб.лица 5.1. Окончания аб.латива 

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

Употребllение датеllЬНОГО падежа (ciisus datluus) во многом 
похоже на русское (те C1lучаи, когда непохоже, мы пока 

обойдём сгороной). Образуется датеllЬНЫЙ падеж ещё 

проще, чем абllатив. 

В единственном числе ко всем основам добав

llяется звук -1. Но C1lедует помнить: в l-М СК1l0нении -а C1lи
вается с -1 в дифтонг ае, во 2-М -1 при C1lиянии с -о ПОllНОСГЬЮ 
исчезает, а в 4-М СК1l0нении у слов среднеzo рода -1 просго не 
добавАЯется. 

Обратите вHuмaHиe: в 5-М СКА. е в интеРВОКa1IЬНОЙ позиции (Т. е. меж

АУ Гllасными) УА11иняется - difi, но re!. 
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,Примеры: terrae, amico, agro, flбri, mari, exercitui, gelu, diii, 
rei. 

. СКlIонение 1 2 3 4 5 

, 'окончания I Sng. -ае «"ai) -о «"oi) -! -и! (m!j) I -й (n) -e~ -е! 

Таб.лица 5.2. Окончания оаmива в еО. ч . 

. Во множественном числе датеllЬНЫЙ падеж 
всегда совпадает с аб.латuвом. 
, 'Примеры: terris, amicis, agris, flбriЬus, maribus, exercitibus, 
gelibus, diibus, rebus. 

"в предыАущей Г1lаве мы заговорИ1lИ о СllОве uis f, которое СКlIоняется 
неправИ1lЬНО. Теперь имеет CMblC1l запомнить, что в abl. sng. оно будет ui, 
а в abl./dat. plr. - uiribus. Подробнее - см. Г1lаву Х. 

Теперь вы знаете окончания всех основных падежей. 

ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

(Casus иосалиus) 

Уже неоднократно упомянутый нами зватеllЬНЫЙ падеж 
(ciisus uociitiuus) все называют падежом с некоторым сомне
нием. Почти всегда он совпадает с именитеllЬНЫМ паде

~OM; существует ТОllЬКО неСКОllЬКО особых его форм: 
.1) у C1l0В 2-ГО склонения на -us вокатив имеет окончание 

-е: б Miirce (о Марк!); 
2) у C1l0В 2-ГО склонения на -ius вокатив имеет окончание 

-i: б ТиШ (о Ту.л.лиЙ!); 
3) у притяжатеllЬНОГО местоимения meus вокатив будет 

mi - у прочих местоимений он не употреб1lЯется во
все; 

4) наПОC1lедок можно запомнить, что от C1l0B deus (бог) и populus (народ) 
вокатив также не обраЗОВЫВa1lСЯ: к богу обращаться иначе, чем по 

имени, каЗa1l0СЬ непрИ1lИЧНЫМ, а римский народ привык, что его 

наЗЫВa1lИ квuрumа.мu (Quiritёs), по имени древнего местного боже
ства. ' 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Вот схемы раЗАИЧНЫХ типов Аатинского именного СКАоне

ния: свеТАЫМ шрифтом обозначается практическая основа, 

а жирным - исход падежной формы (стык ,ИСТОРИ'lеской 
основы + падежное ок~нчание). ТаБАИЦЫ нужны не ДАЯ за
учивания, а ДАЯ того, чтобы вы стройнее предстаВАЯАИ себе 

все падежи Сдова - его СдовоизменитеАЬНУЮ парадигму. 
I • " 

Первое ,СК110н.ение. Примеры: aqua, ае f (вода); 
роёtа, ае т (поэт). ',,' 

Падеж SinRUlaris , Plйrii.lis 

Nбт. aqua i"I' , poёta " ' aquae poёtae 

Сеn. aquae poёtae 'aquarum poёtarum 

Dat. aguae poёtae aquis роёtis 

Асс. aquam pOёtam' aquas poёtas 

АЬ/. aqua роёtа aquls роёtis 

Voc. aqua poёta aquae poёtae 

Таблица 5.3. Изменение существительных l-г0 склонения 

в т о р о е с к 11 О Н е н и'е. Примеры: amlCus, l т (друг); 
ager, agrl т (поле); bellum, l n (война). 

Падеж " " Singularis 
1Vбт. ., ,amicus ager ' , , bellum 
Сеn. aпiiс! aкri ,ЬеШ 

Dat. amico agro Ьеllо 

Асс. amicum agrum bellum 
АЬ/. ашiсо agro Ьеllо 

Voc. amice ager bellum 
ПаАеж ' ' Plйrii.lis 

Nбт. amici agri bella 
Сеn. аmiсбrum agrorum 'bellorum 
Dat. r amicis agris bellis 
Асс. аmiсбs agros I ' bella 

АЬ/. аIШcis agris bellis 
Voc. amici agri bella 

Таблица 5.4. Изменение существительных 2-г0 склонения 
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,Хр е т ь е с к 11 О Н е н и е. Примеры: flos, floris т (цветок, 
СОГllасный тип); urbs, ur-bis f (город, смешанный тип); animal, 
;аиs n (животное, Гllасный тип) . 

• падеж. Singularis 
Noт.' flos urbs animal 
Сеn. floris urbis animalis 
Ddt. flori urbi animaIi 

, Acc.~' florem urbem animal 
АЫ. flore итЬе animiili 
Voc. flos urbs animal 

PliiraIis 
Nбт. flоrёs urЬёs animalia 

(, сеn.' florum итЫuт animalium 
·;c:Dat: ' floribus " tl.rbibus animalibus 

',,:cfAcc. , ' flоrёs urbis (-ёs) animalia 
,(:'АЫ. ':' floribus urbibus animalibus 
, ,Voc. ' 'flоrёs urЬёs animiilia 

Таблица 5.5. Изменение существительных з-zo склонения 

Ч~т'в,ёртое СК110нение. Примеры: exercitus, us т 
(войско); cornu, us n (рог). 

, ,,,I;lадеж " , Singularis Pliiralis 
,',r,r:Jбт. , exercitus , comii exercitiis соrnuа 

: _.:,Сеn. exercitiis .comiis exercituum comuum 
."Dat. , exercitui COТllи exercitibus comibus 

: ;',Асс. exercitum соrnи exercitiis ' соrnиа 

: ,',,'Аы. exercitii comii exercitibus comibus 
VoC. ' exercitus comii exercitiis соrnиа 

Таблица 5.6. Изменение существител!>ных 4-г0 склонения 
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Пятое СК1l0нение. Примеры:rёs, rеif(вещь, дело); 

diёs, diёl т/! (день/срок). 

Падеж Singularis Pliirws 
Nбт. res dies res dies 
Сеn. rei diei rerum dierum 
Dat. rei diei rebus diebus 
Асс. rem diem res dies 
АЫ. re die rebus diebus 
Voc. res dies res dies 

Таблица 5.7. Изменение существительных 5-г0 склонения 

ПРЕДЛОГИ И ПАДЕЖИ 

с преД1l0гами в 1J.атинском языке обстоит всё очень просто: 

они MOIYT употреб1J.ЯТЬСЯ ТОАЬКО с вините1J.ЬНЫМ падежом 
И1lи же с аб1J.ативом. С вините1J.ЬНЫМ падежом преД1l0roв 

достаточно много, и запоминать их пока необязате1J.ЬНО. 

С аб1J.ативом - маАО, и запомнить их нужно. Вот они (спи

сок также дается в ритмической форме): 

i (аЬ, abs) от 
de о, от 
сбram в присутствии коzo-л. 

clam в тайне от коzo-л. 
cumc 

ех (е) из 

sine без 
tenus до (постпозитивный) 
рrб впереди, в ПОАЬЗУ 

prae перед 

БЫllИ ещё преД1l0ГИ in (в), sub (под) и super (над), которые 
употреб1J.Я1J.ИСЬ с обоими падежами: на вопрос «куда?» с ак

кузативом, а на вопрос «где?» - с аб1J.ативом места. И на

конец, име1J.ИСЬ ещё два САова - бывшие существите1J.ьные, 

которые ста1J.И преД1l0гами: causa (из-за) и gratia (б.лагодаря). 
Употреб1J.Я1J.ИСЬ они с родительны-м nадежо-м, причём пост

позитивно (т. е. ПОC1J.е тоro САова, к которому относятся). 

Например: pecuniae causii - из-за денег. 

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ 

И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

(Pronomina interrogiitiua, demostriitiua et reliitiua) 

Бо1J.ЬШИНСТВО местоимений СК1l0няется в 1J.атинском языке 

по особому типу СК1l0нения, который называется -местои-
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.м.еннЫЙ. Все эти местоимения можно поделить на два К1lac

са: неос.ложнённые и ос.ложнённые. Первые имеют очевидную 
закономерность в словоизменении, а вторые - нет: она за

темнена различными историческими процессами, затро

нувшими эти слова. 

СК1l0нение н е о с 11 О Ж Н ё н н hI Х местоимений просто 

и ~нтepeCHO. Все они указательные, все они правильно из

меняются по 1-2 СК1l0нениям, как простые прилагатель
H~e: только два окончания У них выпадают из этой нормы: 

-ius в gen. sng. и -! в dat. sng. (для всех родов). Мало того, 
после согласного в окончании -fus [1] является долгим -

" !. 

ЭТО второй случай, когда в латинском слове гласный перед 

гласным долог (хотя в поэзии бывает и краток). Местоиме

ния ille, ipse и iste - самые праВИАьные; У местоимения is, 
еа, id в основе происходит чередование ijei/e. 
Вот они (все, кстати, начинаются на -i): 

lle, iПа, illud - тот; 

'f.ste, ista, istud - тот, твой; 

~ Singularis 
Падеж т I f I n 

Nбт. Ше I Ша I Шиd 

Gen. iШиs 

Dat. iШ 

. Асс. Шит I Шam I Шиd 
i АЬ/. Шб I Ша I Шб 

Singularis 
Nбт. is I еа I id 
Gen. eius , Dat. еl 

Асс. еит I еат I id 
АЬ/. еб I еа I еб 

ipse, ipsa, ipsum - сам; 

is, еа, id - тот, этот. 

PI1iralis 
т f n 
Шi Шае Ша 

Шбruт iШi.ruт Шбruт 

iШs 

Шбs Шаs Ша 

iШs 

PI1iraIis 
н, еl еае еа 

ебruт earum ебruт 

els, iIs,ls 
eos eii.s еа 

els, iis,ls 

Таблица 5.8. Склонение неосложнённых указательных местоимений 

Местоимения iste, ipse СК1l0НЯЮТСЯ также, как и ille. Не 
~абывайте только, что средний род У iste - istud, а У ipse -
'PSUm. Местоимение iste указывает на предмет ближний 
I< C.l1ушающему, ille - на УДаАённый от обоих говорящих, 
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is - на упомянутый предмет безотноситеllЬНО к его нахож

дению. 

ОСАожнённых местоимений - три: 

hic, haec, hoc - этоm, ближайший к говорящему (указа
те1lьное); 

quis, quid - кто? что? (вопроситеllьное); 

quf, quae, quod - который, каковой, какой (относитеllЬ-
ное и вопроситеllьное). . 

ПОC1lедние изменяются совершенно одинаково и ОТllИ

чаются тем же, чем и ПРИllагатеllьные двух и трёх оконча-

ний; кроме того, местоимение quis не имеет, как праВИ1l0, 
множественного ЧИC1lа. 

. , 

в древноcrи БыАo ещё меcrоимение qибiиs (cuius), а, ит - чей, поднос

тью вышедшее из употребдения. Его функции ВЗЯАи' на себя вопроси
тедьное и относитедьное меcrоимения; возможно, что его заcrывший но

минатив и соcrавид gen. sng. ДАя qui. О других меcrоимениях см. «Г дану 
ПОСАеднюю». 

СК1l0нение ОC1l0жнённых местоимений llучше для на

чаllа просто запомнить, хотя система в нём всё-таки есть. 

О ней см. подробнее в конце книги. 

~ 
SinguHiris Pliiralis 

Род т 1 L I n т f n 
Nбт. Ыс I haec I hoc Ы hae haec 
Сеn. huius horum harиm horum 
Dat. hUIC bls 
Асс. hunc I hanc I hoc hбs hii.s haec 
АЫ. hoc I Мс I hoc bls 

Singularis Pliiralis 
Nбт. qui I quae I quod qui quae quae 
Сеn. cuius quбrum quii.rum quorum 
Dat. cul quibus 
Асс. quem I quam I quod quos quii.s quae 
АЫ. quo I quii. I quo quibus 

Таб.лица 5.9. Ск.лонение ос.ложнённыx .местоимений 

ПОСАеднее меcrоимение, как видно, предcrаВАЯет собой гибрид форм 
мecrоименного и третьего СКАонениЙ. Кроме того, надо знать, что пред

дог сит обычно присоединяется к формам меcrоимения qui: qибcuт : 
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сит. qиб, quibuscum = сит quibus. Кстати llичные местоимения присоеди
НЯЮТ ПРeдl10Г всегда: тёсит, tёсит, sёсит, nБЫsсит, иБЫsсит. , 

'Конечно, в llатинском' языке есть и другие местоимения. 
Oн~~ 'однако, llибо Скi.J.ЬНяются праВИllЬНО по' 1-2, з-му 
и-Ай ~~сТоименному сК1l0нениям (qиаntиs, а, ит - какой по 
раз.м.еру; qИiilis, е - какой по качеству, qиis-qие, qиае-qие, qиоd-
4ц~ ;-:-, каждый), llибо не скАоняются вовсе (qиоt - сколъко). 
Поэтому никаких тру дно<;:тей в, с~онении они не пред

crаВ1lЯЮТ. Подробности о других разрядах местоимений, 
~"9.б.Р~;З0вании и из~еfIени~ ищите в «Г1lаве П~C1lеднеЙ». 

МЕСТОИМЕННЫЕ ПРИАЛГЛТЕАЬНЫF. 

~W,e~:yeT неБОllЬШ~ ,~па местоим~ний и ЧИC1lитеllЬ-
~~PG.(употр~битеllЬНn . всего десять), которые СК1l0щrют-
С{х", ~a~e по местоиl'< ,МОМУ типу СК1l0нения (так же" как 
Ще):Эго СА0ва: , 

Йn'fls,а, ит -. один; 
Sд,IЦS"а,um - единственный; 
,'.', I ' , 

t~tи~, а, ит - в~cъ, целый;, 

,Utf!ri q., ит - который (из двух); 

neut~r, а, ит - ник~коц (из двух); , 
!llter, era, еrщn - один или другой (из двух); 
.uterque, utraque, utrUmque - и тот и другоЙ. 
ullus, а, ит - какой-либо; 
nullus, а, ит - никаkОЙ (из многих); 
аliЦs,.а, U,d - другой (из многих); 

Как видно, «технический термин» местоименные nрилага
телъные не ВПОllне соответствует действитеllЬНОСТИ: вернее, 
среди них нет ни одного ПРИllагатеllЬНОГО, разве что s61иs 
М:Ржет быть названо таковым, да и то с некоторой натяж
Кой. Тем не менее, Д1lя преемственности мы сохраним тра
~И:ЦИОНное название. СК1l0НЯЮТСЯ они по местоименному 
СI'<it6нени~ точно так же, как и местоимение Ше. , 
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Надо ТОllЬКО иметь в виду, что у C1lOBa alius gen. sng. чаще бывает alterfus 
(он взят из парадигмы alter), чем ali:us. 

Запомнить эти слова Аучше в той последоватеАЬНОСГИ, 

которая премагается: в ней первая группа слов относится 

к одному предмету, вторая - к двум, третья - ко многим. 

ТЕКСТ 

Dё generibus nominum 

в ПРeд1lагаемом отрывке из Диомеда, грамматика сер. N В., речь идёт 
о родах имён существитеllЬНЫХ. Интерес представ1lЯЮТ ВЗГ1lЯДЫ антич

ной ШКОllЫ на предмет «общего рода», CИ1lьно ОТllичные от наших 

Genera nominum sunt prineipaIia tria: mascиlinum 

fёmininum neutrum. Mascиlinum est, си! numero singulari 
easu nominatiuo pronomen praeponitur 'hie', ut 'hie Cato'. 
Fёmininum est, си! numero singulari easu nominatiuo 
pronomen praeponitur Ъаес', ut Ъаее IйHa'. Neutrum est, 
cui numero singulari easu nominatiuo pronomen praeponitur 
Ъое', ut Ъое templum'. Ех Ыs quartum genus еоттйnе 
nascitur, quod fit duobus modis. Sunt enim eommunia duum 
generum ех mascиlino et fёmin1nо, ut 'hie et haee homo', et 
'hie et haee saeerdos'; item trium generum ех mascиlino et 
fёmininо et neutro, ut 'hie et haee et hoe fёliх'. Est et quintum 
genus, quod Grаееё 'epicoenon' dicitur, Latini promiscиum 
uel subeommune uoeant, quod aut sреciё mascиlini gener
is dёclinаtur et simul signifieat etiam fёmininum genus, ut 
'passer', aut dёеlinаtur sрееiё generis fёminini et simul etiam 
mascиlinum genus signifieat, et sie sub unо genere utrumque 
intellegitur, ut 'aquila'. 

(Diоmёdёs, Ars grammatiea, К 1,301) 

DёGаlШi 

За время своего ВОСЬМИ1lетнего пребывания в ГаА11ИИ (58-51 гг.) Це
зарь ОТllИЧИ1lСЯ не ТОllЬКО как ПОllИТИК И ПОllководец, но и как ВеАИКИЙ 
писаТеАЬ. Его «Записки о ГаА11ЬСКОЙ войне» представ1lЯЮТ собой очень 

интересное во всех отношениях произведение - хитроумное сочетание 

исторического сочинения и военного отчёта, художественной и де1l0ВОЙ 

прозы. Ниже вы можете ознакомиться с его знаменитым наЧаАОМ - опи

санием ГаА11ИИ, которое, между прочим, очень ПОllезно выучить 
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, . Ga1lia est ornnis diuisa in раrtёs trёs, quarum iinат incolunt 
Belgae, аliат Aquitam, tertiam - qui ipsorum lingua Celtae, 
nOStra Galli appellantur. нi оmnёs lingua, institйfis, lёgiЬus in
ter sё differunt. Gallos аЬ Aquitams Garumna fliimen, а Belgis 
Matrona et Sёquanа diuidit. Horum ornnium fortissimi sunt 
Belgae, propterea quod а cиltй atque hiimamtate prouinciae 
10пgissimё absunt, minimёquе ad eos mеrсаtоrёs saepe сот
meant, atque еа, quae ad еffётinаndБS аniтбs pertinent, impor
tant; proximique sunt Germams, qui trans Rhёпum incolunt, 
quibuscиm continenter Ье1lит gerunt. Qua dё causa Неluёtii 
quoque reliquos Gallos uirtiite рrаесёduпt, quod fеrё cofidiams 
рrоеШs cum Germams contendunt, сит aut suis finibus eos 
prohibent, aut ipsi in eorum finibus Ье1lит gerunt. Eorum йпа 
pars ... initium capit а fliimine Rhodano, сопtinёtur Garumna 
fliimine, Осеanо, attingit etiam аЬ SёquarUS et Неluёtiis fliimen 
Rhёпum, uergit ad sерtепtriOпёs. 

Belgae аЬ ехtrёmis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad 
inferiorem partem fliiminis Rhёni, spectant in septentriOnem 
et orientem sOlem. Aquitania а Garumna fliimine ad Pyrёпаеоs 
mопtёs et еат partem Oceani, quae est ad Нispamam, perti
net; speetat inter occasum solis et sерtепtriOпёs. 

(с. Iiilius Caesar, В. G. 1, 1.) 

Беседа императора Адриана и стоика Эпиктета 

Quid est gladiator? - Sine crimine homicida. Qua rё peccant 
hоminёs? - Cupiditate. Quid rёgi et misero commiine est? -
Nasci et mon. Quid est quod аШ placet et аШ displicet? - Vita. 
Quid est homo pauper? - Vt puteum dёsertum оmnёs aspi
ciunt et 10СО Шum relinquunt. Quid est homO? - Balneo si
mi1is: pnma се1lа tepidaria iinetaria, infans natus perungitur; 
~eCUnda се1lа siidatoria pueritia est; tertia се1lа assa perferentia 
luuentйs; quarta се1lа appropiat senectйs mgidaria, ornnibus 
aequat sententiam. Quid est homo? - Рото similis: 
Рот[а] ut in arboribus pendent, sic <sunt et> corpora nostra: 

aut mашrа cadunt, aut <si> cit[o] acerba ruunt. 
Quid est homO? - Sicиt lucema in uento posita. Quid est 

fortUna? - Sine iiidicio, proxima mёtа, аliёпоrum bonorum 



94 ГААВА V 

casus; ad quem uenit, splendorem ostendit, а quo rесёdit, иm
bram facit. Quid est arrlOr? - Otiosi pectoris molestia, in puero 
pudor, in uirgine rubor, in fёminа furor, in iuuene ardor, in 
sene risus, in dёrisоrе dёlicfi nёquitiёs est. 

(Altercatio ... ed. L .. W. Daly, W. Suchier, 1939.) 

Свадьба Пеllея и Фетиды 

Самое крупное произведение KaТYlllla, созданное в жанре «ЭПИА
АИЯ» - неБОАЬШОГО учёного эпоса, рассказывает нам о двух свадьбах -
счаСГАИВОЙ с несчаСГАИВЫМ исходом (ПеАея и Фетиды) , и несчаСГАИВОЙ 
со счаСГАИВЫМ исходом (Ариадны и Тесея). Из этого фрагмента можно 
узнать о том, как roтОВИАась первая из них 

31 Quae simul optato finitae tempore liiсёs 
аdиёnёrе, domum conuentй tota frequentat 
Тhessali[ а], оррlёtur laetantl rёgiа coetй: 
dona ferunt prae sё, dёсlаrant gaudia uultй. 

35 dёsеritur Cieros, linquunt Pthiotica Теmрё 
Crannonisque domos ас mоеniа Larisaea, 
Pharsalum coeunt, Pharsalia tёctа frequentant. 
riira colit nёmо, mоПёscunt соПа iuuencis, 
поп humilis curuis purgatur uinea rastris, 

40 поп falx attenuat frondator[um] arboris umbram, 
поп glёЬаm prono conuellit uomere taurus, 
squalida dёsеrtis robig[o] ;:nferturaratris. 
ipslus at sёdёs, quacumqu[e] opulenta recessit 
rёgiа, fulgenti splendent aur[o] atque argento. 

45 candet ebur soliis, соПiiсеnt pocula mёnsае, 
tota domus gaudet rёgаli splendida gaza. 
pulumar uёrо diuae geniale locatur 
sёdiЬus in mediis, Indo quod dente politum 
tincta tegit roseo соnсhуП purpura fiico. 

(СаtuПus, 64, 31-49·) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

fit - «получается», «происходит» 

duobus - аЫ. plr. от duo, duum - gen. plr. от нега же 
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ad, effёminiind6s anim6s pertinent - переведите « ... ТО, что 
приводит К размягчению духа ... ». 

аdиёnёrе - «подошли, настали»; dom6s - асс. plr. от domus 
ferunt - praes. ind. iict. 3 plr. от fero; подробнее о сnряжениии 

этогОlглагола можно узнатъ из главы XV 
tnfertur - praes. ind. iict. 3 sng. от infero; 
'laetantt и fulgentt - активное nричастие настоящею време

ни в'аЫ. sng. от laetor и fulgeo. 
recessit - «уходи.ли вг.лубъ» (покои) 

ПЕРЕВОД. 

:Фразы посгепенно сгановятся всё запyrанней, а их CMblC1l - всё C1l0Ж

нее. Поэтому очень рекомендуется уже сейчас посматривать в XIX Г1lаву 
о,порядке C1l0B. Там вы вдобавок к уже имеющимся сведениям о том, как 
р~з~ещать САова в ПРед110жениях, найдёте и новую ПОllезную информа
цию 

~r В своём небесном дворце Юпитер сидит на ЗОАОТОМ 
троне. 2. Многие римские боги живут не на небе, а в реках, 
J;;iP:YAaxi Аесах и ПОАЯХ. 3. О Марк ТУААИЙ Цицерон! найди 
путь спасения ДАЯ государства! 4. Богиня Церера всегда по
КР9.витеАьствует римским зеМАедеАьцам. 5. Юнона прино
сит счаСТАИВЫЙ брак тем, кто её почитает. 6. Жизнь чеАове
~. на зеМАе очень коротка, а произведения искусства живут 

~ЧНО'.,7. Поэзия похожа на мёд. - а на что похожа проза? 
8~ Не у всех поэтов и писатеАей на самом деАе есть поэти
ческий таАант. 9. «Счастье, конечно, не в деньгах, однако 
Многие не предстаВАЯЮТ себе счастье без денег ... » ~O. ДАЯ 
искусства ГАавный судья, как считается, - время. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Прочитайте и переведите тексты. Проана.лuзируйте 
употребление каждого слова, стоящего в дативе и аб.ла
тиве. 

2. Выnо.лните переводы и подготовьте рассказ на те
му «Dё Galliii» (<<О Га.л.лии») в виде устного ответа или 
очерка. 
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3. Проск.лон.яйте следующие словосочетания (устно или 
письменно): 

красивый цветок, тот БАижайший народ, какой счаСТАИ

вый день, эта причина сражения. 

4. Переведите следующие простые фразы, обращая осо
бое внимание на местоимения: 

этот маАЬЧИК; в этом городе; из той страны; житеАЬ тех 

мест; в этой самой книге; возьми это с собой; ничего не 

говори этому чеАовеку; по какой причине?; я даю тебе ту 

книгу; что это? - это книга, кто это? - это я (в таких фра

зах ,местои,мение согласуется с существительны,м в роде); тем 

самым; этот твой друг мне не нравится; всё, что ты деАаешь, 

деАай хорошо; всё, что У меня есть, я ношу с собой; «тот в 

сей жизни АИШЬ БАажен, кто маАЫМ ДОВОАен». 

5. Составьте схематическую таблицу окончаний всех 
ск.лонениЙ. 

6. Сколько падежей на самом деле в латинском языке? 
7. Подумайте: сколько падежей на само,м деле в русско,м 

языке? Че,м этот тезис ,можно доказать? 

8. Подумайте: к че,му сводятся исторические из,менения 
падежной системы? Хорошо это или плохо? 

9. Подумайте: где различение падежных функций замет
нее - в родно,м языке или в чужо,м? 

1.0. Как вы думаете: nоче,му и,менно nеречис.ленные на с. 86 
предлоги сочетаются с аблативо,м, а causii и griitiii - с генети
во,м? 
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ИМПЕРФЕКТ АКТИВНЫЙ 
И ПАССИВНЫЙ 

(Imperfectum indicii.tiui actiui et passiui) 

Magna fuit quondam capitis reuerentia cЗni, 
inque suб рrеtiб n1ga senilis erat. 

О ui d i u s, Fasfi, V, 57-58 

,в ,ГАаве П, где оБЪЯСНЯАОСЬ общее употреБА~ние разных 

'ГАаг<>АЬНЫХ форм, БыАo дано опредеАение имперфекта, 
'но мяБОАьшей ясности повторим его здесь ещё раз. Итак, 
w.tnеРфекm - это одно из трёх прошедших вре.м.ён глагола, 
Kqmopoe характеризуется незавершённостью действия к ,мо
,менту речи или другого действия. (И,м-nерфекm, в сущности, 

'И означает незавершённое.) Таким образом, это время мож
'но представить в виде АИНИИ, не имеющей начаАа, но пре

iрыIаlpщейся к указанному моменту (табл. 2.1). Потому на 
русский язык имперфект САедует переводить прошедшим 
~peMeHeM несовершенного вида, например: я ходил, делал, 
говорил и т. д. Что касается обратного перевода, то здесь 

. САедует быть осторожным, так как это требует соБАюдения 
некоторых тонкостей, о которых речь пойдёт даАьше. 

ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРФЕКТА 

В образовании имперфекта никаких особых трудностей не 
наБАюдается. Надо запомнить всего АИШЬ два ГАаГОАЬНЫХ 
суффикса: -М- и -ёМ-. Прибамяются они к основе инфек-

, та ГАаГОАа, как и все другие суффиксы, САужащие ДАЯ обра
зования незавершёННblХ времен. Первый суффикс прибамя

, ется к ГАаГОАам 1 - 11 спряжений, а второй - III - IV. ДаАее 
ДОбаВАЯется активная ИАИ пассивная группа окончаний (в 
зависимости от требуемого заАога). 
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-bli-
<осн. инфекта> + + акт./пасс. окончания. 

-ёЬа-

Таб.лица 6.1. Схема образования имперфекта 

Вот примеры на образование ГАаГОАЬНЫХ форм: 

Pers. Imperfectum indicafiui acfiui 
1 атаЬат habebam tep;ebam audiebam 

ьо 2 amabas habёb1i.s tеgёb1i.s audieb1i.s Ji 
з amabat habebat te~ebat audiebat 

Coniug. 1 11 III IV 
1 amab1i.mus habeb1i.mus tеgёЬ1i.mus аudiёb1i.mus 

~ 2 amab1i.tis habeb1i.tis te~eb1i.tis аudiёb1i.tis 

3 amabant habёbant t~bant audiebant 
Pers. Imperfectum indicafiui passiui 

1 amabar habebar tе~ёЬаr audiebar 
ьо 2 amabaris habebaris tegeb1i.ris аudiёЬаris Ji 

з amab1i.tur habёb1i.tur tеgёb1i.tur аudiёb1i.tur 

Coniup;. 1 11 III IV 
1 amab1i.mur habeb1i.mur tegeb1i.mur audieb1i.mur 

~ 2 amab1i.mini hаЬёЬ1i.mini tеgёb1i.mini аudiёЬ1i.mini 

3 amabantur habebantur tе~ёЬantur audiebantur 

Таблица 6.2. примеры образования форм имперфекта 

ГЛАГОЛ ESSE (<<БЫТЬ») В ИМПЕРФЕКТЕ 

Pers. Singularis Pluralis 
1 era-m era-mus 
2 era-s era-tis 
3 era-t era-nt 

Таблица 6.з. Глагол «esse» в имперфекте 

Это ГАавное, что надо знать пока об имперфекте. В раз

деАе про перфект из ГАавы IX мы с вами узнаем некото
рые особенности имперфекта, связанные с употреБАением 

его в Аатинском преДАожении. Особое значение это будет 

иметь при переводах на Аатинский язык, когда вам будет 



ИМПЕРФЕКТ АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ 99 

npeдocтaBAeHa возможность выбора одного из двух этих 

времён. 

ВАЖНЕЙШИЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

npocmozo nреiJложекuя 

До'этого момента вам БЫАа известна АИШЬ одна конструк
ция - nотiniШииs duplex (подробнее см. ГАаву III). Теперь 
МЫ познакомимся ещё с тремя подобными конструкция

ми: парной к первой - accusiitluus duplex и парными между 
собой nominiitlUUs сит lnfinшио и accusiitluus сит 'infinшио. 
Все эти конструкции употреБАЯЮТСЯ очень часто и прак-
1'ическивсегда ЯВАЯЮТСЯ единственным нормированным 

способом выражения соответствующего синтаксического 

ЯВАения. 

СЦНТАКСИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ACCVSAТIVVS DVPLEX , ,. 

Мы с вами уже видеАИ, при каких основных ГАаГОАЬНЫХ 

группах стаВИАСЯ «двойной именитеАЬНЫЙ падеж». Эго 

ГАаГОАЫ со значением: 

а) считаться кем-л. (putiirf); 
Ь) называться кем-л. (nominiirf); 
с) становиться кем-л. (fierf); 
d) выбираться на должность коzo-л. (ёlig'i, creiirf). 

<<Двойной винитеАЬНЫЙ» падеж ИСПОАьзова~ся так же, 
как и «двойной именитеАЬНЫЙ», при тех же группах ГАаго

АОВ, однако при уСАОВИИ, что ГАаГОА ДОАжен быть в актив

ном 'змоге. Первый аккузатив - это прямое ДОПОАнение, 

а второй - часть составного именного сказуемого, которая 
по-русски выражается творитеАЬНЫМ падежом. В этом 

обороте видно, кто ЯВАяется производитеАем)указанного 
действия, потому что при ГАаГОАе имеется ПОДАежащее. 
Например: 

Populus Romiinus Ciceronem patrem patriae nominiibat. -
Римский народ называА Цицерона отцом отечества. Cicero
Пет cliirum puto. - Я считаю Цицерона знаменитым. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ACCVSAТIVVS СУМ INFINIТIVO 

в русском языке мы всегда после ГАаГОАОВ со значением 

'думать', 'говорить' и т. д. ИСПОllъзуем придаточные изъяс

нитеАьные преДАожения, которые чаще всего вводятся со

юзом что. Например: Я думаю, что учить латинский ЯЗЫК 

весьма полезно. В Аатинском языке ДАЯ подобных цеАей 

ИСПОАъзоваАась синтаксическая конструкция accusiitluus 
сит InfinitlU6 - «винитеАЬНЫЙ С инфинитивом» В рамках 

простого преДАожения; в БОАьшинстве случаев это один 

из вариантов распространённого ДОПОАнения: преДАоже

ние из-за употреБАения этой конструкции сложным не 

становится. 

AccUsatiuus сит Infinitiuo употреБАЯАСЯ: 
а) при «и е r Ь а р u t а n d i» - ГАаГОАах МЫШАения: ду

мать, полагать (риtб, c6git6); 
Ь) при «uerba dicendi» - ГАаГОАах речи: говорить, 

утверждать (dfc6, loquor, affirm6); 
с) при «и е r Ь а s е n t i е n d i» - ГАаГОАах чувств: видеть, 

слышать, знать (uide6, audi6, sci6); 
d) при «и е r Ь а u о 1 u n t а t i s» - ГАаГОАах жеАания: 

хотеть, велеть, разрешать, терпеть, запрещать (uol6, 
iube6, sin6, patior, uet6); 

е) при беЗАИЧНЫХ выражениях: c6nstat, n6tum est 
(известно) - здесь инфинитивный оборот выступает в 

РОАИ ПОДАежащего (см. ниже). 

Одним словом, эта конструкция ИСПОАъзовмась при ГАа

ГОАах передачи и восприятия информации. При употре

БАении оборота слово, обозначающее субъект действия, 

ставится в аккузатив, а г.лаzoл действия - в инфинитив. На

пример, русская фраза: 

«Я знаю, что в Бразилии живут 06езьян.ы» 

будет соответствовать такой Аатинской фразе: «5ci6simiiis 
in Brasiliii habitiire» (slmia, ае f - обезъяна). Как видно, субъ
ект обезьяны постаВАен в винитеАЬНЫЙ падеж (вместо 

slmiae ~ sfmiiis), а ГАаГОА обитать - в инфинитив (вместо 
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habitant ~ habitiire). Если сказуемое - составное именное, то 
при постановке в аккузатив СОГАасование сохраняется: 

:Cicero rhefor cliirus est. - Цицерон - знаменитый ора

TOP.'~ N6tum est Ciceronem rhёfоrеm cliirum esse. - Извест
но;, что Цицерон; - знаменитый оратор. 

При беЗllИЧНЫХ выражениях инфинитивная конструкция выcryпает в 

роllИ ПОД1lежащего: Nбtит est simias in Brasiliii habitare: т. е. 'то, что обе
З]JJЦIЫ «проживают» В БразИ1lИИ, и есть известно'. 

AccUsatiuus cum infinItiuб может ВК1lючать в себя дрyrие конструкции: 
например, accUsatiuus duplex И1lи ещё один accUsatiuus cum infinItiuб (в 
,:этом C1lучае инфинитивные конструкции обычно ВК1lздываются друг в 
друга): Nбtит est Romiinos Сicегбnет гhёtогет clarum esse putiire. - Из

вестно, что РИМllЯне думают, что Цицерон - знаменитый оратор. Под
робнее о такого рода,В1l0жениях смотрите в Г1lаве XIX. 

(Кстати, возможЕЩ и иной перевод: Известно, что Цицерон, знамени

;nblU оратор, думает, что рu.м..ляне есть. Все де1l0 здесь в том, какой аккуза
'тив'к какому инфинитиву относить. Обычно, еC1lИ C1lедить за тем, какая 
'конструкция в какую В1l0жена, понять это бывает нетрудно, да и общий 
смыC1l преможения помогает не ошибиться: ясно, что второй перевод 

aqcypAeH. Впрочем, можно придумать пример фразы, которая может 
БЫТь' ИСТОllкована двояко: Сбgitб Сiсеrбnет СаtШnат поп атате. - Я по
llагаю, что Цицерон не llюбит КатИ1lИНУ - И1lи же КаТИllина не llюбит 

'Цицерона? Так что де1l0 фИ1l01l0га - уметь правИ1lЬНО интерпретиро
вать текст: ведь бывает всякое.) 

Если ПОДАежащее ГАавного преДАожения и субъект ИАИ 

объект действия оборота совпадают и при этом они со
ответствуют з-му АИЦУ (Аюбоro числа), то вместо повто
рения слова в обороте ставится sё: Cicer6 drсёЬаl, sё patriam 
iitniire. - Цицерон roворИА, что он Аюбит родин;у (ИАИ что 
родина Аюбит себя?). 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

NOMINAТIVVS СУМ INFINIТIVO 

Синтаксический оборот nominiitluus сит rnfinши6 употре
БАЯ;ется совершенно так же, как и accUsat1uus сит infinit1uo 
с, ;ГОЙ АИШЬ разницей, что в ГАавном преДАожении ДОАжна 

стоять пассивная форма ГАаГОАа. Например: 

,Caesar bellum сит Gallls gerere dicitur. - Говорят, что Це
зарь ведёт войн;у с гаААами. 
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Иными Cllовами, еCllИ мы хотим сохранить именитеАЬ

ный падеж оборота, то ДОАЖНЫ поставить ГАаГОА ГАавно

го преДАожения в пассивную форму. Эга форма, по сути, 

всего АИШЬ подчеркивает беЗАИЧНОСТЬ действия. Надо 

помнить АИШЬ одно: сказуемое ГАавного преДАожения обя

зательно должно согласовываться в .лице и чис.ле с субъектом 

оборота. В указанном выше примере 3 sng. dlcitur стоит из
за 3 sng. Caesar. А вот в Cllедующем примере мы увидим 
СОГАасование в 3 plr.: 

Romiini bellum сит Gallls gerere dicuntur. - Говорят, что 

РИМАяне ведут войну с гаААами. 

То же происходит, еCllИ субъект действия стоит в 1-М 

ИАИ 2-М Аице; в этом Cllучае Аичное местоимение обычно 

вообще опускается. Diceris [tu] discipulus bonus esse. - Гово

рят, ЧТО ты хороший ученик. Можно сказать, что n6minii
nuus сит lnfinjnu6 ЯВАяется распространённым вариантом 
n6miniinuus duplex, равно как и accUsiinuus сит Intminu6 -
вариант оборота accUsiinuus duplex. Иными Cllовами, соот
ношение между этими парам и одинаково. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ABLAТIVVS AVCTORIS 

ЕCllИ при употреБАении пассивной формы ГАаГОАа (напри

мер, при ИСПОАьзовании одной из вышеуказанных номина

тивных конструкций) требуется указать на деятеля, то ДАЯ 

ЭТОГО В Аатинском языке ИСПОАЬЗУется спеЦИаАьная функ
ция ОТАожитеАЬНОГО падежа: аЫiШииs auctoris - букваАЬНО 

«творитеАЬНЫЙ автора». Однако, в ОТАичие от инструмен

таАЬНОЙ функции, употреБАЯется он ТОАЬКО с преДАОГОМ ii 
(аЬ). Так, например, еCllИ требуется сказать, что нечто «го

ворится самим римским народом», то это будет ВЫГАЯдеть 

Cllедующим образом: dlcitur аЬ ipso рорulO Romiino. Всё очень 
просто. Но помните: это падеж деятеАЯ, а не инструмента. 

ЕCllИ же надо сказать, что что-то «сдеАано МОАОТКОМ» (т. е. 

имеется в виду инструмент действия, а не автор), то тогда 

ставится просто abliitluus lnstrumentiilis безо всякого пред
Аога (mаllео factum est; malleus, 1 т - мо.лоток: подробнее 

об инструментаАисе см. ГАаву V ИАИ ГАаву XIV). Таким об-
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разоМ, при переводе с русского на Аатинский всегда тре

буется АИШНИЙ раз задуматься над тем, на кого указывает 

аБАатив - на автора ИАИ на инструмент. 

Итак, мы с вами познаКОМИАИСЬ с четырьмя новыми син

rаксическими конструкциями - двумя аккузативными и 

двУМя номинативными. Они похожи друг на друга, одна
ко имеют раЗАИЧИЯ в способе употреБАения. ДУПАексные 

конструкции ПОЗВОАЯЮТ создавать праВИАьные составные 

именные сказуемые (так как второй аккузатив ИАИ номи

натив обязатеАЬНО входит в состав ПОСАедних), а инфини
fивные' конструкции заменяют собой цеАые придаточные 
изъяснитеАьные новых языков, хотя ЯВАЯются по-своему 

видоизменёнными ДynAексными конструкциями. Теперь 

самое ГАавное ДАЯ вас - научиться правИАЬНО создавать та

кие конструкции и правИАЬНО опредеАЯТЬ их в тексте. 

ТЕКСТ 

Помимо серьёзной учёной поэзии, предсгаВllенной сочинениями 
ДОВОllЬНО крупной формы, КаТУllll 6Ы1l автором и мноroЧИC1lенных «ма
llЫХ» произведений. Эго преимущесгвенно ИllИ llю60ВНая llирика, 06-
ращённая к Аесбии (к ней мы ещё вернёмся), И1lИ так называемые сги

хотворения «на C1lучаЙ». Ироничное сгихотворение на смерть llю6имого 
воробышка - из их ЧИC1lа 

Lugёt[е], о Vепеrёs Сuрidinёsquе! 
Et quantum [e]st hominum uenustiorum! 
Passer mortuus est mеае риеllае, 
Passer dё1iciае mеае риеllае, 

5 Quem plus ill[a] oculis suis amabat. 
Nam mellitus erat, suamque norat 
Ipsam tam bene, quam риеllа matrem; 
Nec sёs[ё] а gremi[6] illius mоuёЬаt, 
Sed сircumsiliёns mod[o] huc, mod[o] Шйс 

10 Ad s61am domin[am] usque pipiabat. 
Qui nunc it per iter tenebricosum 
I1lйс, unde negant redire quemquam. 
At u6bis male sit, malae tenebrae 
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Orci, qU[ ае] omnia Ье1lа dёuоrаtis. 
15 Тат bellum тiШ passer[em] abstulistis. 

б factum male! б miselle passer! 
Tua nunc operii теае рие1lае 
Flendo turgiduli rubent осеlli. 

(с. Valerius Catullus, 3) 

Оё aurea aetate 

в этом отрывке из «Метаморфоз» Овидия рассказывается о ПОКО.llе
нии, жившем в мифический «ЗО.llотой вею>, тоскою по которому про

низано римское ре.llигиозное сознание. Прекращение междоусобиц и 
устаНОВ.Ilение В.Ilасти ABrycтa воспринимa.IlОСЬ многими именно как по

степенный возврат к этому счаст.llИВОМУ времени из мрака и хаоса насто

ящего. Из этого фрагмента мы можем видеть, как в римской МИфО.llогии 
представ.IlЯ.IlОСЬ это утраченное счастье 

Aurea prima sata [e]st aetas, quae uindice nullo, 
90 sponte sua, sine lёgе fidem rёсtumquе соlёЬаt: 

роеnа metusqu[ е] aberant, пес uerba minantia fixo 
aere lеgёЬantur, пес supplex turba timёЬаt 
iU.dicis ora sui, sed erant sine uindice tiiti. 

97 nondum рrаесiрitёs cingёЬant oppida fossae; 
поп tuba dёrеcti, поп aeris соmиа flexi, 
поп galeae, поп ёnsis erat: sine militis usu 

100 mоШа sёсйrае реrаgёЬаnt otia gеntёs. 
Ipsa quoqu[e] immйnis rastroqu[e] intacta пес ullis 
saucia uomeribus per sё dabat omnia tellus: 
contentique cibis nullo cogente creatis 
arbuteos fёtiis montanaque fraga lеgёЬаnt 

105 comaqu[e] et in duris haerentia mora ruЬёtis 
et, quae dёсidеrаnt patula Iouis arbore, glandёs. 
Vёr erat aetemum, placidique tepentibus aurIs 
mulcёЬant zephyrI natos sine sёminе flоrёs; 
тох etiaт frйgёs tellus inarata fеrёЬаt, 

110 пес renouatus ager grauidis сanёЬаt aristis; 
flumina iaт lactis, iam flumina nectaris ibant, 
flauaque dё uiridi stillabant Шсе те1lа. 

(Р. Ouidius Naso, Mett. 1, 89-112) 
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Оё feris, quas Gennania gignit (pars I) 

3начитеllЬНУЮ часть «3аписоК» Цезаря занимают описания быта, нра

вов и УC1l0ВИЙ жизни ГЗ1l1lии И Германии. из этого отрывка мы можем 

,узнать; что рассказывЗ1lИ об обитатe1lЯХ знаменитого Герцинского 1lеса, 
н8)соДящегося в Южной Германии 

Sunt [ibi] itern, quae appellantur а1сёs. Harurn est c<>nsirni1is 
capris figйra et uarietas реШurn, sed rnagnitiidine paul<> 
antесёdunt rnutilaeque sunt cornibus et criira sine n<>dis 
articulisque habent. Neque quiёtis causa pr<>curnbunt neque, 
si qu<> afflictae casu соnсidёrиnt, ёrigеrе sёsё aut subleuare pos
s'Unf.' Нis sunt аrЬоrёs pr<> cubi1ibus; ad eas sё applicant atque 
ita paulurn rnodo reclinatae quiёtеrn capiunt ... 

(<<Continuati<> sequitur». Caesar, В. G., 6, 27.) 

, Лримеры на раЗllичные синтаксические конструкции 

t. MesoI>Otarniarn fertilern efficit Еuрhrаtёs (Cic., N. D. 2, 130). 
2. Nёrn<> nascitur diues (Sen., Ер., 20, 13). 3. Cat<> nutricern рlёЫs 
R6manae Siciliarn n<>rninabat (Cic., Verr., 2, 5). 4. lnfаntёs surn
us et s'еnёs uidёrnur (Mart., 6, 70, 11).5. Diagoras et Тheod<>rus 
d~~s esse negabant (Cic., N. О., 1, 117). 6. Philosophi sernper 
beaturn сёnsеnt esse sapientern (Cic., Tusc., 5, 119)' 7. N<>s еаrn 
p,a:pia~ ducirnus, иЫ nati surnus (Cic., Lёg., 2, 5). 8. Voluptas 
~! uidёtUr esse surnrnurn bonurn (Cic., Fin. 2,2). 9. Bellurn esse 

, . W;,Syria :t:nagnurn putatur (Cic., Att., 6, 3, 2). ,10. Gaude<> tibi 
i\\J~~ridas esse rneas litteras (Cic., Ер. Quint<>, 2,,12, 1). 11. Galli 

. Mercunurn ad rnercatiiras uirn rnaxirnarn hаЬёrе arbitrabantur 
(Caes., В. G., 6,17,1).12. Existirnare dёЬёs ornniurn ocul<>s in tё 
~oniect<>s Unurn. (Cic., Lael. dё arnicit., б). 13. ,R<>rnulus dicitur 
~~:Arnйliб ad Tiberirn exp<>ni iussus esse (Cic., R. Р., 2,4). 

ПРИМЕЧАНИЯ 

uenustior, oris - «весьма тонкий», можно «блаzочестивый»; 

plus -t:abl. = «бо.льше, чем ... »; norat = nouerat - «узнавал»; sёsё = 

sё (усu.лит.) - здесь относится 1<' тоиёrе; сirситsiliёns -.part. 
prqes. iict. - «nрыzающий»; it - «он идёт»; red'ire - «возвра-
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щаться»; sit -«да будет!»; abstulistis - per! ind. iict. 2 plr. от 
aufero - «вы отняли»; flend6 - «из-за плача»; opera - можно 

перевести как «выходка»; 

sata est - дословно 'было посеяно', «появилось на свет»; uin
dice nйи6 = sine u1l6 uindice; nйи6 c6gente - «без nринужденuя»; 

dёсidеrаnt - «упали». 

соnсidёrиnt - «свалились»; possunt - «могут» 

ПЕРЕВОД 

1. Греческий фИАософ Диоген имеА обыкновение ходить 
днём с фонарём по УАицам и говорить, что ищет чеАовека. 

2. ФИАософ ХИАон ГОВОРИА, что хороший царь тот, кто ду
мает не о смертном, а о бессмертном. 3. Спартанские ПОА
ководцы считаАИ, что причёска деАает красивых воинов 

грозными, анекрасивых - страшными. 4. Древние греки 
утвеРЖДаАИ, что каждый чеАовек ДОАжен соБАюдать меру. 

5. Считается, что образы античной Аитературы живы до 
сих пор. 6. Всем известна доБАесть спартанских воинов, но 
не всем известны средства, которыми она достигаАась. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Прочuтайте nравu.льuо u красиво стихотвореиие Ка
тулла. Переведите его на русский язык и выучите. 

2. Проделайте ту же оnерацuю с отрывком из «Мета

морфоз» Овuдия. Проаuа.лизuруйте 'уnотреблеuuе импер

фекта в обоих стuXотвореuuяx. 
3. Проcnряzайте все глаzолы стихотворeuия во всех 

формах имперфекта (устно или письменно). 
4. Переведuте nрозаuческuе тексты, обращая особое 

виимаиие иа сuuтаксuческuе коиструкции в иих. 

5. Нарисуйте (любым nоuятuы,м образом) схему завu
симостей для коuструкцuй в nоследuем (ч-м) nримере. 

6. Выnолuuте русско-латuuскuе переводы, а потом 

nереведите иа латuucкuй язык следующее: КаТУАА в СВО

ём стихотворении писаА, что у его девушки БЫА воробей, 

которого она АюБИАа как свою мать и который ей часто чи-
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РИКаА. Но вот, - говорится поэтом, - он умер. Воробей 

БыА единственной радостью девушки, и Кату АА теперь на

зывает её несчастной и одинокой. Он говорит, что сейчас 

он (воробей, конечно) идёт по сумрачной дороге в царство 

мёртвых. Кажется, что никто не возвращается из этого сум

рачного места. Девушка ГОВОРИАа, что она грустит без своей 

Аюбви, и поэт думает, что это правда. Она также ГОВОРИАа, 

что, когда она думает, что её воробей, мёртвый, чирикает в 

сумрачном царстве, она грустит и её ГАаза краснеют. 

7. Расскажите о связи между известными ва:м. синтак
cuчеCJШМ.и конструкцuям.и. Какие аналогичные обороты в 

других языках вы знаете? Чем они похожи на эти и чем от

.личаются? 

8. Обратившись за доnо.лните.льноЙ информацией к z.ла
ве XIX составьте д.линное nред.ложение, которое бы со
держало не менее трёх вложенных конструкций. 

Мозаика с zолубями. Рим, Новый дворец 



'. Деталь интерьера римСКОZO Ко.лuзея. II в. ПО Р. Х. 
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СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ 
ПРИААГАТЕАЬНЫХ И НАРЕЧИЙ 

. {Griidus соmраriitiбnis аdiесtiuбrum аduеrЫбrumquе) , , 

... uide6 meli6ra prob6que, 
dёtеri6rа sequor. 
Мёdёа apudOuidium, Mett., УН, 20-21 

ёИСТЕМАТИ3АЦИЯ ЛАТИНСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

JS:a~, это ни странно, но мы КОСНУАИСЪ практически всех 
, ~~~ов',~РИАагатеАЪНЫХ Аатинского языка, не посвятив спе
~~cЫЪHO этому НИ одной ГАавы. Вы уже знаете - ИАИ, по 
1 \1 '", '" 

f.g~~неи мере, ДОАЖНЫ знатъ, - что Аатинские ПРИАага-

~~~ыe деАЯТСЯ на две БОАъшие группы: ПРИАагатеАъные, 
, . ' 

~~~~няющиеся по 1-2 СКАонениям, и ПРИАагатеАъные, ко-
ТРр'ые СКАоняются по 3-МУ СКАонению. 

у",'ПРИАагатеАЪНЫХ первой группы мужской и средний 
Р?А,изменяется по 2-МУ СКА. (т - на -us/-er, n - на -ит), а 
женский - по 1-МУ на -а. ПРИАагатеАъные же 3-ГО СКАоне

'11~ f},ce (за редкими ИСКАючениями - см. ниже) изменяют
,~:по ГАасному варианту СКАонения: И КАассифицируются 
оIiииначе - по чиСАУ окоНчаний в именитеАЪНОМ падеже 
еА. 'ч.: имена одного окончания имеют общую форму ДАЯ 
всех трёх родов; двух окончаний - первую ДАЯ мужского 

и женского, а вторую - ДАЯ среднего рода; трёх оконча
ний - отдеАЪНУЮ ДАЯ каждого рода. В других падежах они 
изменяются совершенно одинаково -но, конечно, за ис
I<1J.ючением форм среднего рода, которые в прямых паде
жах ведут себя СОГАасно знаменитому праВИАУ. 

, Исключения. CiJ.едующие ПРИ11аrатеllьные OAНoro окончания CК1l0-
НЯЮТСЯ по COrllaCНOMY СК1l0нению: раuрет (-eris, бедный), princeps (-cipis, 
и.л~ный), dfues (-itis, богатый), uetus (-eris, старый) и particeps (-cipis, участ
ву~ЩUЙ). 
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Систему ПРИllагатеllЬНЫХ llатинского языка графически 

можно изобразить вот так: 

/ИАагаТеАЬ~ 

11-. CI<A·I I'-З--Г-О-СI<A---'·I 
/ + ~ 

~ o-I1--г-о-о""'кj 12-х oK.1 Г-I з--х-о-к-'.I 

Таблица 7.1. Систематизация латинскux nрилаzательных 

ПРИЛАТАТЕЛЬНЫЕ 3-ТО СКЛОНЕНИЯ ТРЁХ ОКОНЧАНИЙ 

До сих пор ТОllЬКО эта группа llатинских ПРИllагатеllЬНЫХ 

остава1lась без нашего внимания; сейчас мы поговорим и 

о ней. Как уже дважды бьulO сказано, эти ПРИllагатеllьные 

имеют по одной фllексии на каждый род: -е, (т), -ris (j), 
-re (n), в САоваре родовые окончания перечиC.ilЯЮТСЯ в этом 
же порядке (m, f, n). Таким образом, еC.ilИ вы обнаружите в 
САоваре такую форму: асет, acris, acre - острый (ИllИ сокра

щённо: асет, is, е) - значит, вы встретИllИ ПРИllагатеllьное 

трёх окончаний. РОДИТеАЬНЫЙ падеж этих ПРИllагатеllЬНЫХ 

всегда совпадает с женским родом и ста1l0 быть, тоже за

канчивается на -ris. 
ПРИllагатеllЬНЫХ этого типа очень ма1l0 - употреби

теllЬНЫХ всего одиннадцать, и из них чаще всего встречают

СЯ первые девять: 

acer, acris, acre - острый; 

saluber, bris, bre - це.лебныЙ; 
equester, tris, tre - конный; 

celer, celeris, celere - быстрый; 
paluster, tris, ие - болотный; 

pedester, tris, tre - пеший; 

celeber, celebris, celebre - знаменитый; 
alacer, cris, cre - бодрый; 

uolucer, cris, cre - кры.латыЙ; 

terrester, tris, tre - сухопутный; 

siluester, tris, ие - лесной. 
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гимназисгы XIX в. заучивa.ilИ их в виде такого сгишка: 
Лсег, saliiber, equester, // Celer, paluster, pedester, // Также terrester, silu

ester, // Celeber, и alacer, // и 'КРЫАатый' uolucer. 

sng. ' 
Nom. 
Сen. 

Dat. 
Асс. 

АЫ. 

, plr. 
, ~NOm. 
',Сеn. 

Dat. 
Асс. 

_, АЫ. 

ПРИМЕРЫ СКЛОНЕНИЯ ПРИЛАТАТЕЛЬНЫХ 

трёх, двух и oiJHOlO окончаний 

iicer, iicris, iicre breuis, е fёlix, Icis 
т I f I n т f I n т f I n 

асег I iicris I асге breuis I Ьгеuе fiШх 

iicris breuis fёlicis 

асге Ьгеu! felid 
асгеm I асге Ьгеuеm I Ьгеuе fёliсеm I fёlix 

acrI Ьгеu! fёliCI 

т f I n т f I n т f I n 
асгёs I iicria Ьгеuёs I breuia fёlicёs I fёliciа 

iicrium breuium fёlicium 

iicribus breuibus fёliciЬus 

iicris (-ёs) I iicria breuis (-ёs) I breuia fёliCIS (-ёs) I fёliciа 
iicribus breuibus fёliciЬus 

Таб.л. 7.2. Примеры изменения nри.лаzаmе.льныx з-zо склонения 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАТАТЕЛЬНЫХ 

В датинском языке совершенно так же, как и в нашем, 
имеются три степени сравнения: положительная (gra
dus positluus), т. е. никакая, а также сравнительная (gradus 
с~тр'qriШииs) и nревосходная (gradus sиреrliШииs). В русском 
эКви'ВаАенте можно подобрать примеры вроде красивый -
более красивый - самЫЙ красивый. 

Все эти степени MOryт образовываться у разных ПРИАага
Т~АЬНЫХДВУМЯ способами: 

, 1) синтетическим (при помощи суффикса) и 
2) 'аналитическим (при помощи вспомогатеАЬНЫХ САОВ). 

ПОСАедний распространён в Аатинском языке чрезвычай
~o САабо, но знать о нём тоже нужно. 

, С и н т е т и ч е с к и м способом образуются степени 
сравнения БОАьшинства Аатинских ПРИАагатеАЬНЫХ. 
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1. д11я образования сравнительной степени к практиче
ской основе ПРИllагате11ЬНОГО добавllЯЮТСЯ суффиксы -ior
(Дllя т, Л и -ius- (n); окончание имените11ЬНОГО падежа -
НУ11евое. Таким образом, в имените11ЬНОМ падеже мужской 
и женский род ПРИ11агате11ЬНЫХ longus, fёllx, pulcher будет 
иметь форму longior, jёlfcior, pulchrior, а средний - longius, 
jёlfcius, pulchrius соответственно. В родите11ЬНОМ падеже ед. 
ч. во всех родах формы будут кончаться на -ior-is: longioris, 
jёlicioris, pulchrioris. Все ПРИllагате11ьные сравните11ЬНОЙ сте
пени будут изменяться по з-му соz.лас"ом.у СКАонению как 
обычные нераВНОCllожные с основой на один СОГ11асный 

звук (6riitor, 6ris). На это надо обратить особое внимание. 
2. д11я образования nревосходной степени САедует добав

llЯть суффикс -issim- (к основе), а у ПРИllагате11ЬНЫХ с осно
вой на -r - суффикс -пm- вне зависимости от СКАонения: 

longissimus, а, ит; jёlfcissimus, а, ит; но pulcherrimus, а, ит; 

iicerrimus, а, ит. СКАонятъся все они будут по 1-2 СКА. 

Замечания. Шесть ПРИ1laгатеllЬНЫХ з-ro cКl1. (2-Х ок.) на -Ilis образуют 
превосходную степень при помощи суффикса -lim-: facilis (,Леzкий), diffici
lis (трудный), similis (похожий), dissimilis (непохожий), humilis (НUJкий) et 
gracilis (изящный) - например, facillimus, simillimus. Сюжные ПРИllага
те1lьные 1-2 cКl1. с Эllементами -dicus, -ficus, -uolus образуют все степени 
сравнения от однокоренных причастий, и поэтому их формы содержат 
ещё и формант -ent-: beneuolus (б'лагоже.лаmе.льныЙ) ~ beneuol-ent-ior. 

Кроме тоro, раз уж мы заroворИ1lИ о синтетических степенях сравне
ния, вам САедует знать, что эти степени могут иметь ещё и другие зна

чения. Так, сравнитеllЬНая степень может употреб1lЯТЬСЯ без сравнения 

с чеМ-llибо - т. е. аБСО'лютно: gracilior - это и 'БОllее изящный' и 'доста

точно изящный', uenustior из предыдущей Г1lавы можно перевести как 
«весьма тонкий (че1l0век»>. Превосходная степень может иметь э.латив

ное значение (gradus еliШииs) - т. е. 'БОllьше, чем обычно': iicerrimus - и 

'самый острый' и 'острее, чем это бывает обычно' (т. е. 'очень острый'). 
Подобные значения СА0В 1lerкo видны по контексту. 

А н а 11 и т и ч е с к и й способ встречается крайне редко. 
Обычно он ИСПО11ьзуется ДllЯ устранения неб11агозвучия 

при образовании степени срав~ения. Так, САово id6neus, 
а, ит имеет практическую основу на -е, и синтетический 

способ привё11 бы к ПОЯВ11ению в форме *id6neior стечения 
трёх Г11асных, а значит, зияния. Поэтому ИСПО11ьзуется ана-

11итический способ формообразования: ДllЯ ПО11учения 
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сравнительной степени добаВАяется САОВО magis ('БОАее': 
magis id6neus, а, ит), а ДАЯ nревосходной степени - тахiтё 
Иl1и'uаldё ('БОАее всего, очень': тахiтё id6neus, а, ит). Само 
ripili'1araTeAbHoe, как видно, не меняется. АнаАитическим 
способом ещё МОГАИ спеЦИаАЬНО образовываться степени 
сравнения тех ПРИАагатеАЬНЫХ, которые обычно их не име

ли, - например, от относитеАЬНЫХ, вроде paternus (отцов
ский), ИдИ dёrёсtиs (ПРЯМОЙ, расnрямлённый), происходяще

rd от причастия. ИСПОАьзование аНаАитического способа 
, BMecro возможного синтетического БЫАО характерно и ДАЯ 
разroворной речи и так называемой «бытовой Аатыни» -
lingua Latina cotidiana. 

СУППАЕТИВНЫЕ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ 

у совсем МаАОГО ЧИСАа ПРИАагатеАЬНЫХ МОГАИ образовы
~~ться так называемые СУППАетивные степени сравнения 
(от sиррlёrе - дополнять), проще говоря, формы, образо
ванные от разных основ. их САедует запомнить, БАаго их не 
~аК'много. 

Gradus positiuus Gradus сотраriШииs Gradus sиреrliШииs Перевод 

bonus,a,um meHor, meHus optimus хороший 

" malus, а, um peior,2eius pessimus плохой 

'multi, ае, а pliires, pliira pliiriml :многие 

~aruus, а, ит minor,minus minimus :маленький 

, magnus, а, ит maior, maius maximus бо.льшоЙ 

Таб.лица 7.3. Супплетивные степени сравнения 

Замечание. САово multus ИСПОАьзуется вед. ч. редко. Зато часто ис
ПОАьзуется тииит в наречном СМЫСАе: 'MHOro'. Его сравнитеАЬНая сте
пень plus также часто ИСПОАьзуется как наречие ('БОАьше'). САово magnus 
Попмо в этот черный список ПО ассоциации: в нём на самом деАе всего 

АИшь УПРОСТИАась группа corAacныx -gi- (в древней форме *таg-i-бs), что 
!:I,РивеАО к образованию форм miiior и miiius - так что они не СТОАЬ уж 
непраВИАьные. 
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ААТИНСКИЕ НАРЕЧИЯ 

Так как наречия - вещь неизменяемая, то и трудностей 

с ними, как считается, меньше. Поэтому мы и остаВИllИ 

их «на десерт». Наречия можно подеllИТЬ на два Кllacca: 

nервообрtiзнъzе и nроизводнъzе. Первые - это те, которые су

ществовa.llИ сами по себе, вроде semper 'всегда', saepe 'часто' 
и т. д. Вторые - те, ДllЯ которых имеется источник их про

исхождения ИllИ которые MOryт быть образованы от других 
САов: это обычно ИllИ застывшая падежная форма (напри

мер, multum - много), ИllИ наречное образование от ПРИllа

гатеllЬНЫХ. Сейчас мы как раз и поучимся их строить. 

Образование наречий от ПРИl1агатеl1Ь

н ы х. Д11Я этого к основе ПРИllагатеllЬНОГО 1-2 СКllонения 

добаВllяется суффикс -ё, а у ПРИllагатеllЬНЫХ з-ro cКlloHe

ния - -iter ИllИ -er (ДllЯ основы на -nt). Так, от ПРИllагатеllЬ
ных longus, а, ит; Jёllx, lcis; sарiёns, entis образуются наречия 
lоngё (долю), Jёllciter (счастливо), sapienter (разумно). 
Степени ер авнения нар ечиЙ. СравнитеllЬ

ной степенью наречия ЯВllяется аккузатив ед. ч. cpeAHero 
рода, взятый от исходного ПРИllагатеllЬНОГО в сравнитеllЬ

ной степени; а превосходная степень наречия образуется 

от превосходной степени этоro ПРИllагатеllЬНОro. ЕCllИ на

речие - первообразное, то к нему просто добав11ЯЮТСЯ 

окончания степеней сравнения ПРИllагатеllЬНЫХ. 

ДllЯ вышеуказанных примеров: lоngё - longius - longissi
тё, Jёllciter - Jёllcius - Jёllсissiтё, sapienter - sapientius - sapi
еntissiтё, saepe - saepius - sаерissiтё. Анa.llОГИЧНЫМ образом 

ДllЯ СУППllетивных ПРИllагатеllЬНЫХ из табл. 7.3: melius 
орtiтё, рёiиs - реssiтё и т. д. Но: multum - plurimum. 

СИНТАКСИС СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ 

При сравнитеllЬНОЙ степени употребllЯЮТСЯ две фор

мы абllатива: аЬ1tШииs comparati6nis (аблатив сравнения) и 
ab1(itluus тёnsurае (аб.латив Mepъz). При ПРИllагатеllЬНЫХ в 
превосходной степени - genitluus раrtШииs (генетив ча
сти). 
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ABLAТIVVS COMPARAТIONIS 

Абll.атив сравнения отвечает на вопрос по сравкекию с кем? 

/ чем? и употреб1l.Яется при сравнитеll.ЬНОЙ степени. На
пример: Terra minor est sole (3емlI.Я меньше Солнца). Ана1l.0-
гичноro реЗУll.ьтата можно достичь, ИСПОll.ьзуя союз quam: 
Terra minor est, quam s61 (3ем1I.Я меньше, чем СОll.нце). В этом 
C1I.учае оба участника сравнения СОГll.асуются в падеже. 
АЬНШuus comparati6nis восходит к древнему ОТlI.ожитеll.Ь
ному падежу. 

ABLAТIVVS MENSVRAE 

Абll.атив меры отвечает на вопрос каско.лько? и ставится 

при сравнитеll.ЬНОЙ степени и других способах сравнения. 

50l multo miiior est, quam terra (СОll.нце на.много БОll.ьше 3ем
lI.и). Он особенно употребитеll.ен в C1I.едующих выражени

~: multo (на.много), paulo (немногим), nihilo (нисколько), quo 
.. : ео (чем ... тем), quanto ... tanto (настолько ... насколько). 
Восходит к древнему инструментa1I.ЬНОМУ падежу. 

GENEТIVVS PARТIТIVVS 

'Родитеll.ЬНЫЙ «части» (раздеll.итеll.ЬНЫЙ) при nревосхооной 
~епени подчёркивает идею выборочности: Horum omnium 
fdrtissimi sunt Belgae (Caes., В. G., 1, 1, 2). - Из всех этих [на-
11Ооов] самые храбрые - беll.ЫИ. Также этот падеж может 
~?виться при местоимениях и «местоименных ПРИll.ага
'~ell.ЬHЫX»: Vnus omnium - один из всех. 

ТЕКСТ 

Два стихотворения KaTY1l.1l.a 

Вот ещё ,ll,Вa стихотворения «на C1lучаЙ». ПреДПОСЫАКОЙ к первому, 
очевидно, ЯВИАась некая ПОПОЙка, во время КОТОРОЙ ГАава заСТОАЬЯ По
стумия раСПОРЯДИАась унести ВОДУ, C1lУЖИВШУЮ ДАЯ разбаВАения вина. 
Второе стихотворение - это ПОАНая иронии «похвма» Цицерону и его 
ораторскому C1l0ry. (Сам Марк ТУААИЙ ОТНОСИАСЯ к КаТУААУ и его това
РИЩаМ-поэтам неодобритеАЬНО и, видимо, упрекаА их в декадентстве.) 



116 ГААВА VII 

Minister uetuli puer Falemi 
inger mi саliсёs amariOres, 
ut lex Postumiae iubet magistrae, 
ёЬriбs[о] acin[o] ёЬriбsiOris. 

5 at uos quб libet Ыпс abite, lymphae, 
uini реmiсiёs et ad sеuёrоs 
migriЩ е]: Ыс merus est ThубniШlUS. 

Dissertissime Rбmuli nербtum, 
quot sunt quotque fиеуе, Marce Tulli, 
quotque post aliis erunt in annis, 
gratias tibi maximas Catullus 

5 agit pessimus omnium роёtа, 
tanto pessimus omnium роёtа, 
quanto t[u] optimus omnium раtrбnus. 

(Catullus, 27) 

(CatullUS,49) 

Dё feris, quas Germania gignit (pars 11) 

Est [item] bos cerui figиra, cйius а media fronte inter 
aures unum сотй exsistit excelsius magisque derectum his, 
quae nobis nota sunt, comibus; аЬ eius summo sicut pal
тае ramique late diffunduntur. Eadem est feminae maris
que natйra, eadem forma magnitйdoque сотиum ... Tertium 
[praeter alcis et boues] est genus eorum, qui uri appellantur. 
ffi sunt magnitйdine paulo infra elephantos, specie et co16re 
et figиra tauri. Magna uis eorum est et magna uelocitas; neque 
homini neque ferae, quam сбnspёхёrunt, parcunt. Hos studi6se 
foueis capt6s interficiunt. Нос se labore durant adulescentes 
atque hoc genere uenationis exercent, et qui plurimos ех his 
intеrjёсёrunt, ... magnam ferunt laudem. Sed adsuescere ad 
homines et mansuefieri ne paruuli quidem excepti possunt. 
Amplitйdo сотиит et figиra et species multum а nostrorum 
Ьоит comibus differt. Наес studi6se conquisita аЬ labris 
argento circumclйdunt atque in amplissimis epulis pro poculis 
Utuntur. 

(Caesar, В. G., 6, 26-28) 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

inger - imperat. praes. act. 2 sng. от г,мго,м ingero; Postumia ... 
magistra ,- Ри.м.ляне на пиру избирали царя (царицу) пира, ко
торый ,указыал,, что, когда и сколько пить. Здесь это некая 

Досrnу,мuя; ablte - «уходите» 

fuёrе. - per! ind. act. 3 plr. от глаго,м еээе; erunt - jut. 1 ind. 
~at. 3 plr. от этого же глаго,м 

соnspёхёrunt - «увидели»; intеrjёсёrиnt - «убили»;jеrиnt -
р'т 3 p/r. fero; Ьоит - gen. plr. от Ь6э 

ПЕРЕВОД 

<:r.~> ФИ1lOсоф Фмес (1'hаlёs) говорИ1l, что старше всего -
БQг,.,иБо (quia) он вечен; <2.> прекраснее всего - мир, ибо 
в нём всё СОГАасованно; БОАьше всего - пространство, ибо 

оно содержит мир, а в мире - всё остаАьное; <).> разумнее 
всего - время, ибо оно нас всему учит; неотьеМАемее все

ГО/ - надежда, ибо она умирает ПОСАедней; q.> ПОАезнее 
всего добродетеАЬ, вреднее всего Порок, а СИАьнее всего не

избежность; Аегче же всего - мера. 

ЗАДАНИЯ 

,1.~ Прочитайте, пере ведите и выучите наuзусть сти
хотворения Катулла. Сравните #27 Катулла с соответ
с",вующu.м стихотворение,м Пушкина. 

~. Прочитайте и переведите отрывок uз Цезаря, обра
Щ~ особое вHu.мaHиe на употребление nрu.лагате.льных и 
цх .c'!teneкeU сравнения. 

~; Проск.локяЙте выражения: БОАее горькое вино, б6АЬ
UIая хорошаяБАагодарность, знаменитейший поэт. 
4~ppидy.мaЙтe 5 предложений, где бы nрояв.ля.лись син

таксические функции степеней сравнен.ия. 
~. Выполните переводы. ' 

,/6. Лереведите: Гай ЮАИЙ Цезарь в своих знаменитей
UIих «Комментариях» не ТОАЬКО описывм войны, но ещё и 
рассказываА о жизни в ГаААИИ И Германии. Мы знаем уже, 
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что там живут очень смеАые и воинственные народы; а тЕ 

перь мы узнаём ещё, что Германию считают родиной уА1' 

витеАьнейших зверей, из которых один ужаснее друroп 

Цезарь рассказывает нам, например, что АОСЬ ДАЯ отдых 

ПРИСАоняется к дереву и что самым страшным и свирепьп 

животным, значитеАЬНО страшнее АОСЯ, считается ДИКИ] 

тур. Нет ни OAНoro животноro свирепее ero: даже дeTёHы 
шей ero АЮДИ не мтуг приручить. Также мы знаем, что 
этих зеМАЯХ водится у дивитеАЬНЫЙ бык с ОДНИМ ТОАЬКО ро 

roM, похожий фигурой на ОАеня. Всё это очень интересно 
Жмь, что сейчас всех этих у дивитеАЬНЫХ животных тру дн< 

найти и увидеть. 

7. Подготовьте рассказ ка тему «Катулл и Цезарь» 
описав nо-латикски uзвесткые вам. события их жuзки. 

8. Подумайте: какая тенденция в образовании cтeneHe~ 
сравнения в новых языках более продуктивна? 

9. Какими падежами управляют степени сравнения в рус· 
ском языке? 

1.0. А как строятся сравнительные обороты в других из

вестнвх вам языках? 

Гробница Цецилии Меme.л.лы. 16. до Р. Х. 
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ЛАТИНСКИЕ ПРИЧАСТИЯ 
(Participia Latina) 

Gutta cauat lapidem поп bis sed saepe cadendo, 
sic homo fit sарiёпs поп bis sed saepe legendO. 

Iord anus в runo, Candel., III, 6-7 

Причасгия, равно как супины, инфинитивы, герундив И ге
рундий, относятся к ПОДКllассу иеуЬа infinna (не.лuчнъzе фор
мы rAaroAa) - в противовес uеуЬа finna (.лuчнъzм формам). 
:РЭЗАичие между этими формами очевидно - ПОСАедние 
MOIyr изменяться по Аицам (спрягаться), а первые - нет. 

В 'ЭТОЙ rAaBe мы поroворим подробно о двух группах не
АИЧНЫХ форм в Аатинском языке: о сисгеме причасгий, и о 

герундиве с герундием, двух интересных феноменах, пря

мые аНаАОГИ которым в русском языке отсутсгвуют. 

ВИДЫ ЛАТИНСКИХ ПРИЧАСТИЙ 

Особое УДОВОАьсгвие ждёт всякоro, кто при ступает к из
учению Аатинских причасгиЙ. ГАавная ero причина в том, 
что'При всей употребитеАЬНОСГИ причасгий их видов в Аа
тИ:нском языке HeMHoro. Собственно причасгий - три: по 
одному ДАЯ настоящеro, прошедшеro и будущеro времён. 
Эго: 

1) participium praesentis iictiui, 
2) participium perfecti passiui, 
3) participium juturi iictiui. 

К причасгиям часто относят и 

4) герундив (gerundiuum), который во многих САучаях 
. можно рассматривать как пассивное футураАьное 

причастие (participium juturi passiui). 
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Кроме Toro, в Аатинском языке нет деепричастий, по
СКОАЫ<У причастия способны ИСПОАНЯТЬ их функции. И на
конец, особенно приятно, что один ИЗ видов причастий мы 

уже ВСКОАЬЗЬ рассматриваАИ. 

PARТICIPIVM PERFECТI PASSIVI 

Вы, конечно, помните строчку llукреция pliiciitumque nitet 
diffйso lumine caelum (еCllИ не помните - с р о ч н о читайте 

rAaBY IV). Здесь CIl0ВО pliiciitum и есть уже известное нам пас
сивное nерфектное nричастие от rAaroAa рЫсауе, что значит 
«успокаивать». Pliiciitum - значит «успокоенное». Orсюда 

мы видим, что значение этих причастий - прошедшее 

страдатеАьное; т. е. переводить такие формы унивеРСаАЬНО 
можно так: то, что в nрош,лом бы.ло сделано. Pliiciitum - то, 

что БЫАО успокоено (т. е. успокоенное), amiitus - тот, кото

poro ПОАюБИАИ (т. е. 'nо,люб.ленныЙ'), а diffйsus - тот, кото

poro раЗАИАИ (раз,литый) и т. д. 
Образуются такие причастия чрезвычайно просто: к 

основе супина rAaroAa добаВАЯЮТСЯ родовые окончания: -иэ, 
-а, -ит. В реЗУАьтате ПОАучается нечто, очень СИАЬНО напо

минающее ПРИАагатеАьные 1-2 СКАонеНия. И изменяться 
они будут совершенно так же - мужской и средний род 

по 2-МУ СКАонению, а женский - по 1-МУ. Единственное 

ОТАичие от таких ПРИАагатеАЬНЫХ - это отсутствие при

частий на -еу (вроде ПРИАагатеАЬНОro pulcher). Но с другой 
стороны - тем Аегче. 

FaciD, fёСI, factuт, facere -; делать; 
fact- + us, а, ит = factus, facta, factum 

'сдеАанный, -ая, -ое' 

Таблица 8.1. Образование пассивных nерфекmных nричасmий 

'ДАЯ от.ложите,льных rAaroAoB форма супина в CIl0варе не 
даётся, но она и не нужна, так как в состав второй формы 

(аналитическою nерфекта) уже входит roTOBoe причастие: 
proficlscor, profectus эит, 1 ~ profectus, а, ит (отnравившиЙся). 
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Надо ТОАЬКО иметь в виду, что participium perfecti таких 
'гАаГОАОВ ,не будет иметь пассивною значения, так как пассив
ных по СМЫСАу форм У ОТАожитеАЬНЫХ ГАаГОАОВ практиче
ски нет (кроме герундива, о котором речь дмее), - так что 

упомяНутое profectus, а, ит значит именно' отправивший
ся', а qdmfriitus, а, ит - 'удивившиЙся'. И никак не иначе. 

. Кроме того, важно понимать, что пассивные прича
~ЮI( равно как и другие пассивные формы, MOryт обра
З0~ыватъся только от nереходкых ГАаГОАОВ (СОГАаситесь, 
A~~~~ 'быть улъzбаемъzм K~M-TO ИАИ каКИМ-Аибо образо~ 
cU8ptЪZМ); ИСКАючение состаВАЯет АИШЬ так называемыи 

.б~UчнЫй пассив, которого мы коснёмся дмее. Впрочем, 

... r~", H~" \ 
В ,Аатинском языке ГАаГОАЫ непереходные, в особенности 
. ' \. !,. . , 
,рбозначающие состояние, часто вовсе не имеют основы су-

пина. В остмьном перфектные причастия - тема не СТОАЬ 

, УЖ"веАИКая, чтобы удеАЯТЬ ей здесь САИШКОМ много места. 

Перфектное причасгие вмесге с Гllаroll0М esse в насгоящем времени 
образует аНа11итическую форму так называемого пассивного перфек
·та - прошедшеro завершённого времени (perfectum indiсiШUI pasSIUi): 
'Orniitus, а, ит sum - я был украшен, profectus est - он отправился и т. д. ер . 
. aнrll. 'Гhe book is read, нем. Das Buch ist gelesen. ДеТа11ЬНО мы познакомимся 
·С такими формами в Гllаве IX. 

PARТICIPIVM FVTVRI ACТIVI 

Фyiypмьные активные причастия - ЯВАение чрезвычай
~o 'пjiияТное, хотя и встречается в авторских текстах реже 
,преДыдущего. Такие причастия характеризуют произво
ДитеАЯ действия в будущем, а ПОСКОАЬКУ будущее - вещь 

ДО,етаточно непредсказуемая (на всё, как говорится, ВОАЯ 
БОжьЯ),.то И обозначают они преимущественно на.мереваю
щегося ЧТО-Аибо сдеАать. Так что amiiturus, а, ит - тот, кто 
намеревается любить, а profecturus, а, ит - собирающийся 
оrrznравиться. Образуются они сходным образом с перфект
,НБIми~,но помимо родового окончания к основе супина до
'баВАяется суффикс -Ur-. (дАЯ ОТАожитеАЬНЫХ ГАаГОАОВ фор
му Cjпина надо восстанаВАивать из participium perfecti.) 
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Facio, fёcl, factum, facere - делать; 
fact- + ur + us, а, ит = factйrus, factura, factйrum 

'намеревающийся деАать' 

ТаБJ\ица 8.2. Образование активных футуральнbIX nричастий 

or ГАаГОАа esse футураАьное причасгие будет juturus, а, 
ит - отсюда и САОВО футура.льныЙ. 

ФутураАьные причасгия сами по себе ИСПОАЬЗУЮТСЯ 

редко. В основном ОНИ входят в сосгав описатеАЬНОЙ кон

струкции, которая состоит из причасгия и Аюбой финит

ной формы ГАаГОАа esse; обозначает она намерение Аица 
сдеАать что-то: amiiturus sum - я собираюсь .любить, риеllае 

lecturae erant - девушки на.м.ерева.лись читать. ер. аНГА. Гm 

going to do something. 

Такую конструкцию называют иногда aKтивHЪLМ (первым) оnисатель

HЪLМ спряжением (соniиgаtiб periphrastica асПиа siue prima). 

Разумеется, никогда не надо забывать о СОГАасовании 

причасгия с опредеАЯемым САовом. 

PARТICIPIVM PRAESENТIS ACТIVI 

ПожаАУЙ, самая ГАавная морфОАогическая особенносгь 

причасгий такого типа - то, что они изменяются по з-му 

СКАонению, причем гласному, как это обыкновенно бывает с 

ПРИАагатеАЬНЫМИ 3-ГО СКАонения. Такие причасгия анаАО

гичны русским типа делающий, читающий, хотя, впрочем, 

MOIyr переводиться и деепричасгием - делая, читая. 
ИменитеАЬНЫЙ (и зватеАЬНЫЙ) падеж таких причасгий 

образуется при помощи формантов -ns/-ёns. Эти форман
ты добавАЯЮТСЯ к основе насгоящего времени ГАаГОАОВ: 
первый (без -е-) ИСПОАьзуется ДАЯ ГАаГОАОВ I-П спряжений, 

второй - ДАЯ ГАаГОАОВ ПI-IV. В косвенных падежах прича

сгия насгоящего времени будут иметь основу на -nt-/-ent
соответсгвенно и изменяться по 3-МУ СКАонению. 

Таким образом, от ГАаГОАОВ ато, habeo, tego, сарiб, аиdш, 
admlror, proficlscor ПОАучатся формы: 
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amans, amantis - любящий, ая, ее, 
'habeпs, habentis - имеющий, ая, ее, 
tеgёnS, tegentis - накрывающий, ая, ее, 

сарiёns, capientis - берущий, ая, ее, 
аиdiёnS, audientis - слушающий, ая, ее, 
admiriinS, admirantis - удив.ляющиЙся, аяся, ееся, 

proficiscёns, proficiscentis - наnрав.ляющиЙся, аяся, ееся 
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ИТ.д. 

Изменяются они, как ПРИ1lагатедьные одного окончания 

по з-му гласному иди смешанному СКАонению. ПОСАеднее 

происходит в том САучае, еСАИ причастие употребдяется 
суБСтантивированно (как существитедьное: т. е. самостоя
тедьно - без опредедяемого существитедьного) иди в обо

роте ablatiuus absolutus, о котором речь будет дадее. 
, ',~ 

ЧИС110 Sin~laris Pliiralis 
Падеж т,[ I n m,! I n 
Nбт.V. amans amantes I amantia 
Gen. amantis amantium 
Dat: 

, amanti amantibus 

Асс. amantem I amans amantis (-es) I amantia 
Аы. " amanti (-е) amantibus 

Таб~ица 8.з. СJC.Лонение nричастий настоящеzo времени 

ABLAТIVVS ABSOLVTVS 

OrдЬжитеДЬНЫЙ самостоятедьный - очень распростра
нённая в датинском языке конструкция, представдяющая 
С~б~Й существитедьное иди местоимение в абдативе, не
зависимо стоящее в преД110жении, и согдасованное с ним 
перфектное иди презентное причастие. 

Т~рмин независимо означает, что, во-первых, сущеcrвИТеАЬНое ни от 
чеrp в преможении Форммьно не зависит, во-вторых, ни одно из С110В, 
ВI<iJ.IOчённых В оборот, не ДОАЖНО БОАее повторяться, и в-третьих, всё 
премОжение без аБСОAlОТНОЙ конструкции (еС11И ero МЫС11енно ИЗВАечь) 
Арджно быть способно на самостоятеАьное существование. 

д;ur абсодютной конструкции характерно САедующее: 
1) ОТНошения между опредедяемым САОВОМ и причасти-
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ем в обороте субъектно-предикатные, т. е. такие же, 

как между ПОД11ежащим и сказуемым, и потому при 

переводе оборот обычно передается как самое настоя

щее придаточное предложение; 

2) в главном преД110жении такой оборот выполняет 
функцию обособленного обстоятельства, будь то вре
мени, уступки или причины; если никаких специаль

ных средств Д11Я разграничений функций оборота нет, 

значение в каждом конкретном случае элементарно 

устанавливается по контексту; 

3) перфектное причастие обозначает действие, предше
ствующее действию сказуемого преД110жения, а пре

зентное - одновременное с ним. 

Примеры: 

Sole oriente uenimus in scholam. - Коzда встаёт солнце 
(буквально: с восходящим солнцем ... ), мы приходим в школу. 
Здесь слово s6l, поставленное в аблатив, является логиче
ским ПОД11ежащим к презентному причастию oriens, кото
рое, в свою очередь, исполняет роль сказуемого и также 

стоит в аблативе. Так как причастие презентное, очевидно, 

что действие глагола uenimus одновременно действию 
причастия oriens. Мы усмотрели в этой фразе временное 
обстоятельство и передали его через придаточное пред
ложение с союзом «когда», хотя, если очень постараться, 

можно увидеть здесь оттенок причины (<<так как встаёт 

солнце ... ») или даже уступки (<<несмотря на то, что солнце 
встаёт ... »). . 

Ponte facto Caesar flumen transit. - Коzда .мост был по
строен (буквально: с построенным мостом), Цезарь перехо

дит реку. Здесь всё то же самое, но стоит перфектное при

частие - значит, действие, связанное с мостом, было со

вершено до перехода Цезаря через реку. Огтенок причины 

здесь также очень подходит: так как мост был построен, 

Цезарь пересёк реку (а без моста - никак!). 

Замечание. Никаких других причастий, кроме фyrypаАЬНЫХ, от Г.llа
года esse в датинском языке не бывает. Поэтому, если гдагод, который 
нужно поместить в абсодютную конструкцию, - быть, то придётся из

ворачиваться, чтобы выразить мысль через придаточное преД.llожеиие, 
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а не ЭТИМ синтаксическим оборотом. Но есть один интересный Cllучай: 
при существительных, обозначающих должность, возраст, а также при
l1aгa~l1ЬHЫX inиПиs, а, ит (неохотный), UlUUS, а, ит (живой) и некоторых 
.дРугИх возможно использование ablii.t1uus absoliitus б е з при ч а с т и я: 

, 'м. ТиШо Cicerone c6nsule ... - в консульство Цицерона, 
Caesare duce ... - под руководством Цезаря, 
магсо риа6 ... - когда Марк бы.л маленьким, 

Fortiinii. inultii ... - против же.ллнuя Судьбы, 
Augusto ulu6 ... - когда Август бы.л жив ... 

.Ablat1uus absolutus - конструкция неСАОЖНая и очень 

по'iJ.езная; самое ГАавное - научиться её распознавать в 

тексте и правИАЬНО строить самим при написании соб

, ственных сочинений. 

ГЕРУНДИВ И ГЕРУНДИЙ 

(Gerundiuum atque gerundium) 

,Вот мы и подоШАИ к той Аатинской теме, которая достав

АЯАа неМаАО проБАем изучающим Аатинский язык в про

ШАые века. Один ТОАЬКО факт, что русское САово ерунда 

ПРОИЗОШАО от Аатинского gerundium, говорит о МНОГОМ. 
: ,зиной тому - отсутствие прямых (да и «крив'ых») соответ

CJ:ВИЙ этим ГАаГОАЬНЫМ формам в русском языке. Но нач
,.~емпр порядку и убедимся, что понять эту тему не так уж 
, САОжно. 

ГЕРУНДИВ 

(Gerundiuum) 

r:ерундuв - это Аатинское ОТГАаГОАьное ПРИАагатеАьное (по 
другим мнениям, причастие), которое образуется от осно

, ~ы инфекта при помощи суффиксов -nd-/-end- (первый ДАЯ 
~.,;"п, второй ДАЯ IП-IV спряжений) и родовых окончаний 
"nPИАагатеАЬНЫХ. Например, aтa-nd-us, а, ит, Jaci-end-us, а, 
ит. Изменяются эти формы по 1-2 СКАонениям как пер
фектные причастия ИАИ обычные ПРИАагатеАьные. Как 
видно, пока всё просто. И действитеАЬНО, ГАавная труд
НОсть, связанная с герундивом, заКАючается не в форме, а в 
Значении и употреБАении. К ней мы и переходим. 
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Древнейшим значением герундива БыАo значение причасгия насгоя

щего И1IИ будущего времени, но не активного ЗаАога, а возвратноzo (точнее 

медиальноzo, характерного Д11Я древних И.-е. языков). Оно сохранИ1IОСЬ в 

таких формах, как moriundus (умирающий, 'кто сам собирается умереть'), 
secundus (от sequor: 'следующий', второй), uoluendus (катящиЙся). 

В КАассическое время значение герундива зависит от 

того, употреБАЯется ди он в составе именной группы (как 

согдасованное опредедение) иди в составе гдагодьного ска

зуемого с esse (т.е. nредикативно). В первом САучае герундив 
фактически сохраняет своё древнее значение, во втором 

- приобретает новое. 

ЕСАИ герундив употребдяется в составе с к а з у е м о г О, 

то он согдасуется в роде, ЧИСАе и (именитедьном) падеже 

с ПОДАежащим и приобретает значение nассивного должен

ствования. Например: 

Liber legendus est. - Книга доджна быть прочитана (бук

ВаАЬНО: есть должная быть прочитанной). 

иngиae discendae erant. - Надо БыАo учить языки (бук

вадьно: Языки были должными изучаться). 

ер. похожие (но не идентичные) аНГАийские и немецкие выражения с 

инфинитивом: Тhe book is to Ье read, Das Buch ist zu lesen. 

Существитедьное, обозначающее деятеАЯ при герунди

ве, ставится в датедьный падеж (а не абдатив) - datluus 
auct6ris: 

Liber mihi legendus est. - Мне надо прочитать КНИIУ (как 

бы: Книга должна быть прочитана мною). 

В старых грамматиках такая описатедьная конструкция 

с герундивом называдась пассивным, или вторым, описа

тельным спряжением (coniugiiti6 periphrastica passlua slue se
cunda). 

Такое употреБАение герундива ЯВАЯется .личным. Оно возможно ТОАЬ
ко В том САучае, еСАИ в преД110жении имеется (И1IИ подразумевается) под

Аежащее и еСАИ ГАаГОА, от которого образуется герундив, - переходныЙ. 

(Неnереходные гАаZO.лы не могут употребляться как герундив в .личной форме, 

так как не могут иметь пассивного значения - неАЬЗЯ «быть ДОАЖНЫМ 

быть УАыбаемым»; об этом см. выше.) В САучае, когда Аичное употреБАе
ние герундива невозможно, герундив ИСПОАьзуется в беЗАИЧНОЙ форме, 

которой соответствует асс. sng. среднеzo рода: ueniendum est - надо идти; 

agendum est - надо действовать. 
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При этом CJ1eдyeT знать, что от ОТАожитеАЬНЫХ (переходных) rAaГOAoB 

герундив образуется по общему праВИАУ и имеет т о ж е п а с с и в н о е 

значение (hic discipulus hortandus est - этого ученика следует ободрить). 

ХпртреБАёННЫЙ в составе и м е н н о й r р у п п ы, ге

рундИВ обыкновенно не имеет значения ДОАженствования 

и образует так называемую герундивную конструкцию. Что 

это такое, Аучше понять на примере. 

Р~ссмотрим САедующие фразы: 
Caesar ad nаuёs parandas in Italiam projicIscitur. - Цезарь 

q~праВАЯется в ИтаАИЮ для nриготовленuя кораблей. 
(Brйtus) in liberanda рата est interfectus (Cic. Dё sen. 74). -

~pyт ,БЫА убит при освобождении родины. 
:МЫ видим, что в обоих САучаях по-русски употреБАяет

СЯ';ОТГАаГОАьное существитеАьное, тогда как в Аатинском 

Щ'едАожении ему соответствует герундив, выступающий в 

своём исконном значении неактивного причастия инфек

та. РИМАЯне как бы ГОВОРИАИ: для nриготов.ляемых кораблей, 

ИдИ при освобождаемой (-ющейся) родине, -тем самым пред

почитая абстрактному имени БОАее конкретные ГАаГОАЬ
ные формы. Это характернейшая черта римского языково
го сознания. 

Поэтому и вообще при переВОАе на Аатинский язык таких фраз аб
Стра'ктное существитеАьное, которое в русском преможении упраВАяет, 
обычно заменяется corAacoBaHHbIM Аатинским причастием МАИ герунАИ
~o.м:. При этом перфектное причастие указывает на уже совершённый 
факТ; а геРунАИВ на ПРеАСТОЯЩИЙ. Например, русской фразе [Эней рас
!:казывал] об основании города в зависимости от трактовки соответствует 
одна из АВУХ Аатинских: [Aenёas narrabat] 1) dё urbe condita (/об уже основан
ном городе') и 2) dё urbe condenda ('о zoроде, nод.лежащем основанию'). 

: Таким образом, научиться тут в первую очередь САедо
ваш) бы тому, каким образом Аатинская ГАаГОАьная кон

СТрукция перестраивается в русскую именную и наобо

p~T. В БОАьшинстве САучаев употреБАение герундивной 
Конструкции ЯВАяется наиБОАее праВИАЬНЫМ (а часто - и 

единственно возможным) способом передачи такого ГАа

ГОАЬНОГО значения. Но прежде чем бросать всё и садить
ся за написание сочинений с герундивами рекомендуется 
прочесть САедующий раздеА, где вы найдёте ДАЯ себя ещё 
ряд ПОАезных сведений. 
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ГЕРУНДИЙ 
( Gerundium) 

Герундий - это ещё одно интересное ЯВllение llатинского 

языка. В ОТllичие от герундива это как раз отглагольное су

ществительное, которое несёт в себе идею действия, выра

жаемого семантикой rllarolla. Образуется он при помощи 
тех же суффиксов, что и герУНДив, но: 

1) герундий не имеет множественного ЧИC1lа; 
2) герундий изменяется ТОllЬКО по СК1l0нению на -о и не 

имеет категории рода; 

3) герундий не имеет именитеllЬНОГО падежа, так как 
подразумевается, что им ДОllжен быть инфинитив rllaГOlla; 

по своей синтаксической функции, герундий - это как бы 

ГllаГОllЬНЫЙ инфинитив, попавший в позицию одного из 

косвенных падежей и выражающий тем самым значение 

KocBeHHoro ДОПОllнения ИllИ обстоятеllьства. 

К примеру, по-русски мы можем сказать «жеllание 

(чего?) жить», «рождённый (для чего?) 1lетать» и Т.д. Мы ви

дим, что инфинитив, ВЫПОllНЯЯ РОllЬ KocBeHHoro ДОПОllне
ния, ставится в падежную зависимость от упраВllяющего 

СА0ва. В llатинском (не поэтическом) языке эти падежные 

формы выражаllИСЬ герундием. Вот он: 

~ 
1 11 III III (i) IV 

пмеж 

Nбт. [amare] [hаЬёrе] [tegere] [capere] [audlre] 
Сеn. amandI habendl tej?;endI capiendI audiendI 
Dat. аmandб haЬепdб tеgепdб сарiепdб аudiепdб 

Асс. ad ad ad ad ad 
amandum habendum tej?;endum capiendum audiendum 

АЫ. аmandб haЬепdб tеgепdб сарiепdб аudiепdб 

Таблица 8+ Ск.лонение всех возможных форм герундия 

ДатеllЬНЫЙ падеж герундия практически не употребllЯ
ется. РодитеllЬНЫЙ падеж ИСПОllьзуется в значении HeCOrlla
cOBaHHoro опредеllения к существитеllЬНОМУ, например, ars 
amandf (искусство любить) И1lи modus uiuendf (стиль жизни). 
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винитеАЬНЫЙ падеж герундия употреБАяется ТОАЬКО с 
преДАОГОМ ad ИАИ редко с оЬ и ТОАЬКО в значении цеАИ (для 
и для тою, чтобы не соответственно) - это происходит от

того, что, как и по-русски, в качестве прямого ДОПОАнения 

инфин~ив может зависеть от ГAaГ~)Aa напрямую: uincere 
scfs, Hannibal (ты умеешь побеждать, Ганнибал). 

АБАатив часто ЯВАяется обстоятеАЬСТВОМ образа дей

ствИЯ, причины и т. д. - теперь вы сможете ПОАНОСТЬЮ 

перевести строчку КаТУААа <<.flendo turgidull rubent осеlll» (Са
tulI. j, 18), а заодно - и эпиграф этой ГАавы. 

При работе с герундием надо помнить, что 

1) он сохраняет ГАаГОАьное УПР~ВАение (ars mulierem 
amandf - искусство .любить женщину); 

2) он может опредеАЯТЬСЯ наречием (Ьеnе ufuendo - живя 

, "хорошо); 
3) он может упраВАЯТЬ accUsatiuus duplex (sё amicum 

" nominando - назвав себя друюм); 

4) разумеется, он может зависеть от преДАОГОВ, как суще
,ствитеАьное (dё Ьеnе ufuendo - о хорошей жизни). 

,Как видно, всё это и вправду ерунда - в том СМЫСАе, 

что не так страшен герундий, как его обычно себе представ
АЯЮТ. 

Сllедует обратить внимание на то, что в ряде Cllучаев вмесго герундив
ной конструкции можно ВОСПОllьзоваться конструкцией с герундием. В 
~TOM Cllучае русское ОТГllаГОllьное сущеСТВИТe1lьное будет передаваться 

на llатинский язык герундием, который сам в свою очередь будет управ-

1lЯТЬ зависимыми Cllовами. Например, выражение «ДllЯ ПРИГОТОВllения 

корабllей» можно передать как ad parandum (кого? что?) niiuёs - т. е. фак
тически AOCllOBHO. 

Такой способ, конечно, будет по сердцу многим русскоговорящим 
llМ?дям, ибо русское ОТГllаГОllьное сущеСГВИТе11ЬНое передаётся таковым 
~: llатинским. Но ClleAYeт сразу предосгеречь: сами РИМllяне всё же 
npеДnОЧИТa1lИ ПОllЬЗ0ваться герундивной консгрукциеЙ. 

, 'Всегда llИ? Практически всегда, еCllИ у герундия есгь зависимые ClloBa. 
ДОnYсгимо сохранять герундий во фразе llИШЬ тогда, когда он, имея пря
мое ДОnОllнение, сгоит в генетиве ИllИ в абllативе без преДllога. Впрочем, 
И в ЭТОм Cllучае РИМllяне чаще ИСПОllЬ30Вa1lИ герундивную конструкцию. 
llочему? Видимо, и здесь мы видим ПРОЯВllение приоритета ГllаГОllа пе
ред Именем, СГОllЬ свойсгвенное ДllЯ llатинского языка. ПОllучается, что 
геРУНДий -.:. всё же, скорее, имя, чем ГllаГОll. 
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КАК ОТАИЧИТЬ ГЕРУНДИЙ ОТ ГЕРУНДИВА 

ЕCJ1И вы ещё не ВПOlше ПОНЯ11И, как ОТllИЧИТЬ эти'две ГllаrollЬНЫХ формы, 
вот вам пять ПОАсказок. Они ИАУГ в поряДке убывающей значимости. 

1), герундив, как п~видо, СОГllасован, ТОГАа как герундий - ни-

КОГАа; , 
2) геруНдий не может иметь номинатива. Значит, он не может быть 

частью ГllаГОllЬНОro сказуемого и иметь окончания -и5 ИДИ -а; 

3) герундий не имеет множественноro ЧИCJ1а и женскоro РОАа. Зна
чит, у него не может быть окончаний -ае, -а, -аm, -д, -дrum, -оrum, 

-i5, -д~, -05; J , 

4) герундий не может стоять в винитеllЬНОМ пмеже без премога ad 
~. I , , 

5) герундив вместе с опреАеllяемым CJ10BOM может стоять в АатеllЬ
ном пмеже, а герундий - нет. 

ABLAТIVVS TEMPORIS 

ПОCJ1еАНее, что ПОllезно БЫll0 бы вам знать А11Я чтения Аомашнеro тек
ста, - это аблаmив времени. Такой вИА абllатива,'ЯВ11ЯЯСЬ ПРОИЗВОАНым от 

110кативной функции, отвечает на вопрос ICoziJa? и обозначает то время, в 
которое Аействие ПРОИСХОАИТ ИДИ начинает ПРОИСХОАИТЬ. 

Ablatiuus tеmрбris чаще употребllяется без премога, ОАНако CJ10Ba, 
сами по себе не обозначающие' время и не опреАеll~нные по времени 
ПРИдагатеllЬНЫМ, употреб11ЯЮТСЯ с премоroм in: nocte 'ночью', proximii nо
cte 'в ближайшую ночь '; bell6 Punic6 'в Пуничес1СУЮ войну', но in bell6 'в военное 
время'; prfmii pueritiii 'в раннем детстве', но in pueritiii теа 'во времена моею 
детства'. 

ТЕКСТ 

ВеНа Romanorum 

R6mani sё аЬ Аеnёа Tr6ian6 ort6s ad t6tum orbem regen
dum nat6s esse putabant. Quam оЬ rem multa ЬеНа sibi ge
renda esse diсёЬant. Prim6tamen populus R6manus erat 
paucus atque а multis aliis gentibus, in quibus hostium, quasi 
obsessus. ВеНа igitur t6tius Italiae subiciendae necessaria esse 
uidёЬantur. Fmitima gёns R6manis erant Sаmnitёs. нi autem 
putabant R6man6s n6n fоrtёs esse sёquе fасillimё e6s uictiir6s. 
Primis bellis ortis uict6ria rё uёrа saepe fuit Samnitum. Sed 
terti6 ЬеН6 nouus Ьеllит gerendi modus а R6manis inuen
tus est: ЬеНиm gеrеntёs manipulis, in qu6s e6rum lеgiб 
diuidёЬаtur, iitёЬantur. Qu6 mod6 рugnantёs R6mani saepius 
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uictores decedunt, Samnites uincunt potestatemque Italiae эи-
biciendae uincentes accipiunt. " " 
. "Еб,J~р1роrе in Лfriса Carthago uigebat. Ouitas еа erat та

!gй~, multam сlаээет habebat, plenaque auro, argento, diuitiis, 
setuis et terris uidebatur. Homines Carthaginem incolentes in 
:aromБЪаЬёЬant эё' domiIi.~s t5ta" ~ Europa futйros еээе t5toque 
terranim orbe regnatйros. Еа de саиэа Carthaginienses Graecos, 
finitimum Romarus рориlит, adorti sunt. Carthaginienses 
putabant эё Graecos breui tempore uictйros; Graeci autem 
Carthagine adoriente RОmз.nоs аихШ6 uocabant. Itaque tria 
bell<;t ~iinica orta sunt. Centum annоэ' Ьеllа juёrunt, quorum 
тиlш in proeliis uictores modo Romaru modo Carthaginienses 
erant. Denique post multa proelia facta Romaru arte militari эиа 
et gerendi Ьеllит modo Carthaginienses uincunt omnibusque 
Ьеlliэ confectis Graecorum etiam urbes, qui perfidiam эиат 
ostendere solebant, capiunt. Quam оЬ rem ciuitas Romana in 
~uropa est fortissima. 

De Caesare bellum gerenti 

В-этом фрагменrе описываются действия Цезаря во время одною из 
'СражениЙ;- Обратите внимание на ИСПОllЬ30вание герундива и герундив-

J I , 

нои конструкции 

Саеэап оmniа iinо tempore erant agenda: иехil1ит 
proponendum, quod erat insigne, сит ad аrша соnсипi 
ороrtёrеt, signum tuba dandum, аЬ opere reuocandi milites, qui 
раU10 longius aggeris petendi саиэа pr6cesserant, arcessendi, 
ааёэ instruenda, milites cohortandi, signum dandum. Quarum 
rёrum magnam partem temporis breuitas et incursus hostium 
impediebat. Нiэ difficultatibus duae res erant subsidi6, scientia 
atque йэиэ militum, quod superiOribus proeliis exercitati, quid 
fieri ороrtёrеt, поп minus commodE! ipsi sibi praescnDere, quam 
a~ aliis docёri poterant, et quod аЬ opere singulisque legionibus 
smgulos legat5s Caesar discedere nisi mйnitis castris uetuer
at. нi propter propinquitatem et celeritatem hostium nihi1 iam 
Caesaris imperium exspectabant, sed per эё, quae uidebantur, 
administrabant 

(Caesar, В. G. 2, 20). 
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Ad Hecaten, puerperarum fautricem 

Гораций оставИll нам четыре книги од, три первые из которых 
предстаВlIЯЮТ собой одно БОllьшое произведение. Каждая ода занимает в 

сборнике отведёННQе ей автором место, а вместе они представ1IЯЮТ собой 

как бы раЗllичные грани lIИЧНОСТИ автора, из которых, как из мозаики, 
СК1lздывается отражение его внутреннего мира. Эга ода открывает Мя 

нас рe1lИГИОЗНУЮ сторону римского сознания 

Montium custбs nemorumque, uirgo, 
quae laborantis utero рuеШis 
ter uocat[a] audis adimisque leto, 

diua triformis, 

5 imminens uillae tua pinus esto, 
quam per exactos ego laetus annos 
uerris obliquum meditantis ictum 

sanguine doneт. 
(Q. Horatius Flaccus, 3, 22) 

Ad iШ1рhоram 

А эта ПОllУШУТllИВая ПОllусерьёзная ода обращена к амфоре вина, со
бранного в год рождения самого Горация. Она Пllавно перетекает в оду 

вину вообще 

б nata mecum consule Manlio, 
seu tii querellas siue geris iocos 

seu rix[ ат] et insanos amores 
seu facilem, pia testa, somnum, 

5 quocumque lectum nomine Massicum 
seruas, тоиеп digna bono die , 

dёsсеndе Coruino iubente, 
promere languidiOra иinа. 

поп illе, quamquam Socraticis madet 
10 sermonibus, tё neglegit horridus: 

narratur et prisci Catonis 
saepe mero caluisse uirtiis. 
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tii lёпе torment[um] ingеni[б] аdmоuёs 
plerumque duгб, tii sapientium 

15 cиras et arcanum iосоsб 
consilium retegis Lуаеб, 

tii spem reducis mentibus anxiis 
uiгёsqu[ е] et addis cornua pauperi 

post tё nequ[e] iratos trementi 
20 гёg[ ит] арicёs neque milit[ ит] arma. 

te Liber et, si laeta aderit, Venus 
sеgnёsquе nodum soluere Gratiae 

uiuaeque producent lucemae, 
dum rediens fugat astra Phoebus. 

133 

(Q. Horatius Flaccus, 3, 21) 

Ариадна на берегу острова Наксос 

в этом фрагменте ЭПИllllИЯ Kary1l1la рассказывается о несчастной судь
бе Ариадны, брошенной на острове Наксос веРО1l0МНЫМ Тесеем. При 
этом вся сцена подаётся как подробное описание узора, вышитого на 
брачном 1l0же Фетиды. Сам жанр ЭПИllllИЯ восходит к Э1l1lинистическим 

, временам, а такой вид описаний именуется дллинистическим дкфрасисо.м 

52 Namque fluentisono ргбsресtans litore Diae, 
Thёsеа сёdепtеm celeri сит classe tuёtuг 
indomitos in corde gегёпs Ariadna furores, 

55 necd[um] etiam sеsё, quae uisit, uisere сгёdit, 
"utpote fallaci quae tum рлт[ит] excita sоmnб 
dёsеrt[ ат] in sбlа miseram se cernat hагёпа. 
immemor at iuuenis fugiёпs pellit uada гёmis, 
irrita uепtбsае linquёпs promissa procellae. 

60 quem procиl ех alga maestis МInois ocellis, 
saxe[ а] ut еffigiёs bacchantis, prospicit, ёhеu, 
prospicit et magnis cиrarum fluctuat undis, 
поп flauo геtinёпs subtilem uertice mitram, 
поп сопtёсtа leui uelatum pectus amictй, 

65 поп tereti strophio lactentis uincta papillas: 
omnia quae tбtб delaps[a] е corpore passim 
ipsius ante реdёs fluctiis salis а1lйdёЬant. 
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sed neque tum mitrae neque tumfluitantis,amictiis 
Ша uicem ciirans t6t[6] ех tё pectore, Thёsеu, 

70 tot[6] animo, t6ta репdёЬаt perdita mente. 
ah miser[a], assiduis quam liictibus exsterniiuit 
spin6sas Erycina sегёпs in pect6re ciiras 
ill[a] ех tempestate, ferox qu6 tempore Thёseus 
ёgrеssus curuis а litoribus Piraei 

75 attigit iniusti rёgis Gortynia tёctа. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

fuit - per! ind. iict. 3 sng.om esse; аихШ6 7' «на nОJvtoЩЬ»; 

fuёrиnt - per! ind. iict. 3 plr. от esse 
сит ... oportёret - «когда следовало»; pr6cesserant - «уже nро

двинулись»; sиЬsidiб - dat. finiilis, как и аихШ6 (см. выше): «в 
помощь»; quid fierl ороrtёrеt - nеревед,итf!: <~ч.то следовало сде

лать»; poterant -, imp! ind. iict. 3 plr. от possum; uetuerat - «он 
запретил»; 

est6 - «пусть будет»; d6nem - «одарю» 

'caluisse - ln! per! iict. от саlёsс6; соrnиа - Вакх иногда изо
бражался с рогами, которые служили символом (и предосте
режением) задиристости, вызываемой опьянением; Гораций 

обыгрывает это представление; .aderit - fut. ind. iict. 3 sng. от 
adsum; рr6dйсеnt - fut. ind. iict: 3 plr. от рr6dйс6; rеdiёns - part. 
praes. iict. от rede6, >',' 

Thёsеа - греч.. асс. sng.; cernat - «видит»; pectus - зд. асс. 

Graecus (букв. «в отношении груди»); exsterniiuit" attigit - per! 
ind. iict. 3 sng. от exstern6" atting6 

ПЕРЕВОД 

1. Эней собираllСЯ отправиться в ИтаllИЮ ДllЯ основания 
там нового города.' 2. Побеждённые во многих войнах на
роды присоедиНЯ1lИСЬ к РИМ11Янам ИllИ как союзники, ИllИ 

как рабы. 3. Когда на город нападают враги (аЫ. absol.), его 
житеllИ прячутся за высокими стенами. 4. Увидев высокие 
стены и башни Неапо11Я, Ганнибаll поворачивает войска 



ААТИНСКИЕПРИЧАСТИЯ 135 

назад. 5· Римский сенат объямяет войну Карфагену по при
чине разорения города Сахунта ГаннибaJJ.ОМ (перевести разны
.м.~- сiщсобами). 

ЗАДАНИЯ 

i. Прочитайте тексты, а стихи ещё и выучите. 
,z. Определите типы nричаcmий и z.лаzолы, от которых 

о':"и' орразовакы. Образуйте причастия, герундив и' герундий 
otrt пяти новых глагоголов (разу,меется, разных спряжений). 

,3. Найдите все герундии и гepyнд~ы текста. Найдите 
в,с.~"'ОНС;!,!lРукции с герундие,м и переведите их в герундивные. 

4;. -Переведите. РИМ1lЯне знаАИ, что искусство вести вой
"'у'$ЯВ1lЯется необходимым Д1lЯ завоевания мира. БА,агодаря 
~TPь1Y они ПОАучают господство во всей Европе. Искусство 
хРр,аВАения .провинЦиями тоже очень важно. РИМ1lЯне 
t ' j " .... 

и~~-{l~ много провинции, но они не ТОАЬКО их хорошо за-

в_qёВ~IВ.aJJ.И, но и хорошо ими управАЯАИ. Это другая при

чИ,~, по которойр,ИМ1lЯне достигают такой масти. ПОСАе 
r:6fQ,.KaK все эти войны завершИАИСЬ, Рим стм единствен-

"~' tj~, 

~М' государством, которое имеАО господство в Европе; 
р~'мАЯне СТaJJ.И думать, что они всегда будут упрамять 
~~~и: ~вропейскими зем1lЯМИ. Но неожиданно некоторые 
~арварские ПАемена, которые БыАи РИМ1lЯнами побежде
ЩlJ,:fкоторые, как (ut) казaJJ.ОСЬ, не предстаВАЯАИ опасности 
(~;'F,ЦбеАИ) Д1lЯ них, вторгаются на территорию : римского 
гРСУАарства. РИМ1lЯне не MOryт удержать свое господство, и 
~.ГoCyдapCТBO уничтожается варварами. Так заКОНЧИАась 
р~мскаЯ масть в Европе~ А жaJJ.Ь! 
'. 5 .. lJыяските: в какие времена происходили упомянутые 
воцнр! с самнитами, карфагенянами и nрочи,ми варварами? 
.. 6~:""В'Ьtnолките переводы и nодzотовьте сочикекие ка 
тему «De Roma» по материалам всех nрочитаккых тек
стов. 

7· Подумайте: какие аналоги латинским nричастия.м и ге
рундию и,меются в новых языках? 

. 8. Подумайте: всегда ли в новых языках для обозначения вре
Мени используется предлог? Имеются ли в таких языках кон
струкции, аналогичные abliitiuus absolutus? 



храм Сатурна на римском форуме у подножия [(аnитолиЙСКОlО холма. 
Воздвигнут в 42 г. до Р. Х., перестроен в 283 г. по Р.Х. 



ГЛАВА IX 

ПЕРФЕКТНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ 
(Perfectum et plusquamperjectum indicatiui) 

VixI et quem dederat cursum Fortiina реrёgi 
Djdб apud Vergilium, Aen. Iv, 653 

СПЕЦИФИКА ПЕРФЕКТНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

В раздеllе про и-мnерфект вы узнаllИ, что этот термин обо

'значает незавершённое прошедшее время. Не C1lучайно и в 

табл. 2.1 имперфект обозначен llинией, которая обрывает
ся при наСТУПllении настоящего времени, но не пересека

ет ось - это, как вы уже догадмись, есть обозначение той 

незавершённости, которая характерна Д1lЯ этой временной 
категории. Нетрудно сообразить, что термин nерфект в от

'сутствие отрицатеllЬНОГО префикса im- означает ЯВllение 

прямо ПРОТИВОПО1l0жное. Само C1l0BO perfectum - partici
pium perfecfi passiui от ГllаГОllа perfici6 (теперь вы уже име
ете предстаВllение опричастиях), - в сущности, и означа

'ет ':3авершённое; а средний род - потому что и в русском, 
си В Аатинском языках C1l0BO время (tempus) среднего рода. 
Возникает вопрос, по отношению к чему время ЯВllяется 
з<iвершённым; ответ здесь прост: по отношению к насто
ящему. Перфекm - это такое прошедшее время .латинско
ib языка, которое отличается завершёnносmью действия к 
моменту наступления каcmоящеzо времени. В этом отно

шении оно соответствует аНГllИЙСКОМУ present perfect, но 
'ГОllЬКО в этом: Д1lЯ аНГllИЙСКОГО эквивмента характерна не 

ТОllЬКО завершённость действия к настоящему, но и наllИ

чие реЗУllьтата (1 have bought the dress = 1 have the dress which 
already is Ьоиght).lJ.атинскиЙ перфект реЗУllьтата не обеща
ет. В этом сМЫC1lе его можно удачно сравнивать с аористо-м 
в некоторых других языках, например, в древнегреческом. 
ВООбще же llатинский перфект - C1l0жная структура, объ-
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единившая в себе и древний аорист, и древний перфект, и 
ещё некоторые исторические ЯВАения языка. 

Вы спросите: а что такое n.люсква.м.nерфект, который так

же помечен темой этой ГАавы? Plusquamperfectum - это 

не одно САОВО, а цеАЫХ три в одном! Plus - значит больше; 
quam - чем; что такое nерфект, 'Я надеюсь, уже БОАее-менее 

ясно. I1Aюсквамперфект - больше-че.м-nерФект. Он «БОАЬ
ше, чем перфект» в том СМЫСАе, что ЯВАЯется завершёnnы,м 
к моменту наступления действия, выраженною другим nро

шедшu.м. временем - перфектом ИАИ имперфектом). Поэ
тому в табл. 2.1 ПАюсквамперфект показан так же, как пер
фект, завершённым 'временем, но с некоторым «сДвигом» 
В проШАое. Это третье и ПОСАеднее прошедшее время Аа

тинского языка. О специфике употреБАения этих времён 
речь будет идти ниже. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРФЕКТА И ПАЮСКВАМПЕРФЕКТА 

А к т и в н ы е формы обоих времён образуются очень про

сто - нет ни одного ИСКАючения в их образовании. Все они 

образуются от nерфектной основы ГАаГОАОВ САедующим 

образом: 

1) Р е r f е с t u т: к основе перфекта добаВАЯется одно из 
nерфектных АИЧНЫХ окончаний (см. ниже) сообразно 

с АИЦОМ и ЧИСАОМ необходимой ГАаГОАЬНОЙ формы. 

Эти Аичные окончания ЯВАЯЮТСЯ похожими на окон

чания активные, однако запомнить их САедует повни

матеАьнее: нигде, кроме как в активном перфекте, они 

не употреБАЯЮТСЯ и потому MOryт САужить хорошим 

индикатором этой ГАаГОАЬНОЙ формы. 

llицо Sng. Plr. 
1 -1 -imus 
2 -isti -istis 
3 -it -ёrunt (-ёrе) 

Таб.лица 9.1. Перфекmные .личные окончания 
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\ аD10,аюnаuff,arnаЬuD1,аге {аао, fёcI, factuD1, ere 
.IlИЦО 

Sn~. Plr. Sn~. Plr. 

1 aD1au-I arnau-iD1us fec-I fёс-iD1US 

2 aD1au-isfi arnau-istis fёс-isfi fёс-istis .. 

3 aD1au-it 
arnau-erunt 

fёс-it 
,fёс-еrunt 

(arnаu-ёге) (fёс-ёге) 

Таблица 9.2. Прu.меры спряжения глаголов в perfectum indiciitiui iictiui 

ИЗ ,табл. ,9.2 видно, СКОllЬ, ПОllезно запоминать все четы
р~;rll~ГОllЬНЫХ формы: вы, бы никогда не,догадмись, ,что у 
f,-(1f1f.Q,lI.аfасi6 основа п,ерфекта - <jёc>. В,таб~ице дано спря
~еjI<ие,АВУХ ГllаГО1l0В I,И m спряжений, но от всех ГllаГО1l0В 
Ц~Rф~кт"образуется ,одинаково., В з-м, llИЦ~ мн. Ч. могут 
б~т~ двоякие оконЧания, хотя, впрочем, первый вариант 
встр~чается гораздо чащ~. 

'2)plusquamperfectum образуется ещё проще: к 
.0~OBe перфекта добаВ1lяется суффикс -erii.-, а затем 
известные вам активные llичные окончания. ИСК1lюче

ний здесь, тоже нет. Примерыформ: amiiu-era-m, атаи
era,-s ... , amiiu-era-nt и т. д. 

<осн. перфекта> + -era- + первичные окончания. 

Таблица 9.3. Схема образования nJ.ЮСICва.мnерфеlCта 
1:' . 

)ОТ ГllаГОllа е s s е и перфект, и Пllioсквамперфект об
, разуются по общему праВJ11lУ (но, разумеется, от пер-
'фектной основы <ju»: . 

, 
PerfectuD1 indicafiuI асбш PQP indicafiuI actiuI 

-l,lИI,J;О 
Sng. Plr. Sng. Plr. , ' '! fu-I fu-iD1uS fu-era-D1 fu-era-D1us 

2 fu-isfi fu-istis fu-era-s fu-era-tis 
3 fu-it fu-ёrunt/fu-ёге fu-era-t fu-era-nt 

Таблица 9.4. ПерфеlCт и n.лЮСlCва.мперфеlCт от глагола «sum,fui, -, esse» 

в СИсгеме перфекта у llатинских ГllаГОllОВ Гllасных спряжений, име
ЮЩих основу перфекта на -iiui, -ёиi, -iui, встречаются и так называемые 
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стяжённые формы, образуемые выпадением С11ОГОВ -ие- Иl1И -ui- перед 
5 и r (у глаголов на -'iu'i выпадает ЛИШЬ -и-, а -е- остаётся). 

Стяжение может происходить во 2 sng. И plr. и 3 plr. активного перфек
та (amiist'i < amiiuist'i, audistis < aud'iuistis, amiirunt < атiiuёrиnt), в перфектном 
инфинитиве (amiisse < amiiuisse), во всех формах активного ПАюсквампер
фекта (nбrат < nбuеrаm, nбriis, nбrаt etc.) и завершённого футурума. Такие 
формы употреБАЯАИСЬ, по свидетельству КвИНТИl1иана, как нормативные 

в разговорной речи, хотя нередко встречаются и в текстах классиков. 

П а с с и в н hI е формы всех этих времён образуются 
также неСАОЖНО, но тут надо иметь в виду одну важную 

особенность. У всех завершённых времён (а ИХ - три: не за

бывайте про futiirurn exacturn) пассивные формы образуются 
аналитически. Аналитическим способом формообразова

ния называется такой способ, при котором САовообразова

тельные форманты выходят за пределы одного САова; про

ще говоря, формы образуются не при помощи разных суф

фиксов и флексий (это как раз называется синтетическим 
способом), а при помощи разных САужебных САОВ. МЫ уже 

видели эти способы образования при изучении степеней 

сравнения прилагательных; но САедует знать, что они име

ются и у глагола, где, кстати, встречаются гораздо чаще. 

Так, чтобы сказать по-английски «Я изучал .латинский язык 

в течение х .лет», потребуется САожная аналитическая фор

ма perfect continious tense: «1 have Ьееn studying Latin ... »; 
по-латински достаточно одной синтетической формы didici 
(это как раз перфект).llатинскиЙ язык в целом относится 

к языкам синтетического строя, однако и в нём, как видно, 

имеются некоторые элементы аналитизма. 

Все пассивные формы завершённых времён образуются 

при помощи сочетания пассивного перфектного прича

стия (participiurn perfern passiui - РРР) и нужной формы 
глагола esse: АЛЯ nерфекта - рrаеsёns, дЛЯ PQP - imperfect
ит, дляjuturит exiictum - juturum simplex. О будущих вре
менах речь пойдёт в главе XI. 
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Форма r11. esse 
Время аНall. 
'ф_ормы Примеры Перевод 

ргаеsёпs 
perfectum Amatusest 

ero ПО11юБИllИ 

ррр,+ 
(вит etc.) 

= 
Jyже) 

imperfectum plusquam- Amatus ero ПО11юБИllИ 
(erametc.) Iperfectum erat (уже тorAa) 

futiirum simplex futйrum 
Amatuserit 

ero ПО11юбят 
(ero etc.) ехасtuт (в будущем) 

" 'Таблица 9.5. Образование аналитических форм завершённых времён 

у вас может возникнуть вопрос, почему время вспомога

теllЬНОГО ГllаГОllа не соответствует тому времени, аНаАИТИ

ч~Скую форму которого нужно образовать. Деll0 всё в том, 

чtо 'причастие, которое ИСПОllьзуется нами при формо
образовании, уже ЯВllяется перфектным; по этой причи
н~'время ГllаГОllа берётся как бы «на шаг вперёд» (и кроме 
тоГо, esse как вспомогатеllЬНЫЙ ГllаГОll может употр~бllЯТЬСЯ 
ТОllЬКО в незавершённой форме). При образовании таких 
форм надо понимать, что причастие может и ДОllЖНО из

меняться по родам и по ЧИC1lам (amiitus est - его ПОllюБИ1lИ, 

atp.iita est - её ПОllюБИllИ, amiitae sunt - их (ж. р.) ПОllюби

llИ. У оm.ложите.лЬНblХ глаголов nерфект не имеет пассивного 

значения: помните ortus est из ПрОШ1l0ГО текста? - перево
ДйМ как «возник». 

Аицо 
Perfectum indicafiuI раssшI 

Sng. Plr. 

1 amatus, ,а, ит sum amafi, ае, а sumus 

2 amatus, а, ит es amafi, ае, а estis 

3 amatus, а, ит est amafi, ае, а sunt 

PQP indicafiuI passluI 

1 amatus, а, ит егат amafi, ае, а eramus 

2 amatus, а, ит eras amafi, ае, а eratis 

3 amatus, а, ит erat amafi, ае, а erant 

Таблица 9.6. Примеры образования naCCUBHOZO nерфекта и n.люсквамnерфекта 
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Попутно обратите внимание на соответсгвующие пары 

завершённых и незавершённых времён: perfectum/praesens, 
imperfectum/pQp' futйrum exiictum/futйrum simplex. Такие 
пары называются комплементарнымu; ЧАены их ОТllичают

ся друг от друга Г1lавным образом тем, что одно'время всег

да нез'сlВершённо, а другое, парное ему, завершённо. Эти 
пары ~щё пригодятся нам в' будущем, например, при по
сгроении УСА0ВНЫХ преД1l0жен:ий и при объяснении пра
ВИllа СОГllасования времён. 

ПЕРФЕКТНЫЕ ИНФИНИТИВЫ 

Такие инфинитивы употреб1lЯЮТСЯ обычно не сами по 

себе, а в извесгных вам инфинитивных оборотах. 
Infin'Шuus perfectl асаи, оканчивается на -isse (amiiuisse/ 

amiisse), InfinШuus perfectl passlul образуется анаllитиче
ски - РРР + esse (amiitus, а, ит esse). 

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРФЕКТА 

И ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА 

Начнем с Пllюсквамперфекта, ПОСКОllЬКУ с ним 

де1l0 обсгоит проще. Так как П1lюсквамперфект обозна
чает дейсгвие, завершившееся к моменту наСТУПllения 

другого прошедшего времени, то употреб1lЯется он обык
новенно llИШЬ в придаточных преД1l0жениях;' в Г1lавном 

преД1l0жении он может сгоять ТОllЬКО в том C1lучае, еC1lИ 

надо подчеркнуть, что его дейсгвие относится к БОllее 

раннему времени, чем в прочих преД1l0жениях (в кон

тексге, разумеется). Впрочем, ПОC1lедний C1lучай бывает 

редко. 

Themistocles fecit idem, quod uiginfi annis ante fёcerat 
Coriolanus (Cic. Lael. de Amicit. 42). - ФемисгоКА сде1la1l 
то же самое, что двадцатью годами раньше сделал Корио-

1lан. Это нормативный способ употребllения Пllюсквампер

фекта. 
Вы, вероятно, уже понимаете, что П1lюсквамперфект 

обычно всгречается в придаточных преД1l0жениях. Но ОН 
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. M0?I<e,T изредка стоять и в ГАавных, передавая тем самым 
,,~tlач~ние состояния, актуаАьное в ПроШАОМ (как в русских 

, В.J>Iражениях типа Я вчера не обедал): 
, Еупhi temporibus iam Apollo uersus facere dёsiегаt (Cic. 

De diu. 2, 116). - Во времена Пирра АПОААОН уже перестал 
, С0ЧИНЯТЬ СТИХИ (т. е; давать пророчества гексаметрами). 

,П е р Ф е к т соответствует, по БОАьшей ,части, нашему 

прошедшему времени совершенного вида: Veni, uidi, uici 
. (Suet. ' 1, 37). - Я nришё.л, увидел, победил. Однако существу

,ют некоторые другие САучаи употреБАения перфекта. 

'1. ЕСАИ при ГАаГОАе в прошедшем времени стоит указа
ние на ПРОДОАжитеАЬНОСТЬ этого действия ИАИ указание на 

реryАЯРНОСТЬ его повторения, то ставится перфект; кстати, 

ПРОДОАжитеАЬНОСТЬ действия всегда обозначается аккуза

тивом: 

десет annos in scholam ueni. - Я ходил в ШКОАУ 10 Ает. 
Totam noctem поп dormiui. - Я не спал всю ночь. 

Ego semper Шuт appelliiui hostem. - Я всегда называл его 

врагом. 

Nunc inter fгаtrёs est поп атог ut fuit unquam. - Теперь 
между братьями [уже] не Аюбовь, как это было когда-то. 

2. Перфект может обозначать действие, ре3УАьтат кото
~PГO аКТУаАен в настоящий момент. Такое бывает нередко 
и Называется perfectum ргаеsёпs. Русские примеры «Вася 
~бо.ле.л», «Карфаген разрушен» ИАИ «он выnимши» достаточ
HP хорошо ИААюстрирует этот СА~аЙ. ПО-Аатински при 
lI:aKp~, перфекте MOryт стоять наречия, указывающие на 

настоящий момент (nиnс - теперь, iam - уже), ИАИ пре

~~нтныe формы ГАаГОАа esse: 
,Gallia est omnis diuisa in раrtёs trёs ... (Caes. В. G. 1, 1) -

ГCl1lAия вся разделена на три части. 
Nunc huius scientiae splendor deZetus est (Cic. Off. 2,5). - Те

перь БАеск этого знания уничтожен. Как видно, чаще такой 
перфект употреБАяется в страдатеАЬНОМ заАоге. В активе 
такой перфект предстаВАЯет собой обычно ррр со ВСПОМО

гатеАЬНЫМ ГАаГОАОМ hаЬеб: scriptum hаЬеб - я [уже] nаnиса.л 

('Г. е. букваАЬНО «имею написанным»), сотреrtит hаЬеб - я 
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узнал и т. д. ВПОCllедствии в романских языках такое упо

требllение превраТИ1l0СЬ в нормативный перфект (ср. ит.: 

На suonato, signore? - Синьор звонил?). Так же устроен пер

фект и в германских языках: аНГll. 1 have read the book, нем. Ich 
habe das Buch gelesen ('я u.м.ею книгу прочитанной'). 

3. Перфект может употреб1lЯТЬСЯ вместе с имперфектом, 
причём перфект тогда выражает Г1lавное действие, а им
перфект - современные ему обстоятеllьства: 

Fuit 61im lepus; е! duae longae aures erant et йпа breuis саи
da. - ЖИll-БЫll заяц, у него БЫ1l0 два Д1lинных уха и один 

короткий .хвост. Такое употребllение имперфекта ЯВ1lЯется 

нормативным. 

ГЛАГОЛЬНАЯ ПРЕФИКСАЦИЯ 

Вам уже попаДa1lСЯ список преД1l0ГОВ, которые обычно 

употребllЯЮТСЯ с ОТ1l0житеllЬНЫМ падежом. Напомним 

их: 

А (аЬ, abs) от 
dёо, от 
coram в присутcrвии кою-.л. 
clam в тайне от кою-.л. 
сит с 

ех (ё) из 

sine без 
tenus до (постпозитивный) 
рrб впереди, в пользу 

prae перед 

ПреД1l0ГИ in (в), sub (под) и super (над), как вам уже извест
но, могут употребllЯЮТСЯ и с абllативом, и с аккузативом. 

Существует БОllьшая группа преД1l0ГОВ, употреб1lЯЮ

щихся ТОllЬКО с аккузативом, однако запоминать их все не

обязатеllЬНО (хотя приводятся они также в ритмическом 
порядке). 

Многие из этих преД1l0ГОВ МОГllИ добав1lЯТЬСЯ к Г1lа

ГОllУ в качестве префиксов (они выде1lены курсивом); 

аntепред 

арudпри,у 
ad к, до, при, у, для 
aduersus против 
circum, circa BOKPyr, ОКОЛО 
citra, cis по эту сторону 
erga к, относительно 

contrii против 
intеrмежду 
extrii вне, кроме 
infra под, ниже 
intrii внутри 
iuхtаПОДАе 
оЬ ВСАедcrвие, против 



ПЕРФЕКТНЫЕ ФОРМЫ ГААГОАОВ 145 

penes во вдасги кого-нибудь, у 
p.0J\e сзади 
post сзади, ПОСАе 
praeter мимо, кроме 
рroребдиз 

pr.opter ВСАедсгвие 

реrчрез, по 

secundum вдодь по, сообразно 
suprii над, выше 
uersus по направдению к 
ultra, trans по ту сгорону 

,кроме того, БЫАО ещё три употребитеАЬНЫХ префикса, 
'которые не ИМеАИ анаАОГОВ среди преДАОГОВ-

,ге- - вновь, назад; dis-/di- - в разные стороны и se - в сторону, от-

Ври добаВАении этих префиксов к ГАаГОАЬНЫМ основам 

поitучаются новые ГАаГОАЫ: аd-иеniб - 'под-хожу', 'при
хожу и т. д. От ГАаГОАа esse префиксныIe образования бу
дут иметь вид adsum, adfuf, -, esse 'присутствовать' и т. д. 

Обратите внимание: во многих САоварях, в том ЧИСАе и в нашем, при 

указании основных форм префИКСаАЬНЫХ гдагодов ДАЯ второй и третьей 
формы префикс не указывается - так дучше видно основу гдагода, но 

это не означает, что в перфекте и супине префикса нет (аduеniб, uёnl, uеn
tum, lre - так в САоваре, но перфект аduёnl - 'я пришёд'). 

При всем этом надо иметь в виду, что сами префиксы в 
P~~HЫX фонетических УСАОВИЯХ МОГАИ изменяться - про
И,сходiыо их уподоБАение САедующему СОГАасному - т. е. 
асcu.мu.ляцuя: 

ad + сарiб ~ ассiрiб (получаю); оЬ + fасiб ~ оfftсiб (nреnяmсm
вую). 

АССИМИАЯЦИЯ МОГАа быть ПОАНОЙ и неПОАНОЙ - это 

зависеАО от степени уподоБАения ПОСАеднего СОГАасного 

iфемога. (Кстати, в САове ассимиляция тоже ПРОИЗОШАа 
-ассим:Идяция - это САОВО образоваАОСЬ из сочетания ad si
!hiilem, - 'к подобному.) 

БОАЬШИНСТВО префиксаАЬНЫХ образований ИМеАО место 
J3 ДОАитературную эпоху, когда действоваА закон р е Д у К

,Ц и и; посмотрите на два предыдущих примера - вы уви

'дИте; что краткий ГАасный корня [а] перешеА в [1]. Есть АИ 
:~дecь какая-нибудь закономерность? Есть. Редукции под
~~ргмись краткие ГАасные в центрмьных (не начаАЬНЫХ 

и не конечных) САогах. РаздеАЯАИСЬ три степени редукции 
ГАасного: &, L И U - это отображаемые на письме буквами 
Е, 1 и V соответственно звуки [е], [1] и [щ. Краткий ГАасный 
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центраllЬНОГО C1lora превращаllСЯ в Гllасный неопредеllён
НОГО тембра, который ВПОC1lедсгвии в разных позициях 

видоизмеНИllСЯ в зависимосги от откружения в е, r И1lи й. 
НаГllЯДНО варианты редукции отображены в табllице: 

Аюбой краткий 
ot 

Гllасный 

Типы редукции t t 1) 

Соотв. звук/буква [е]/е [i]/i [Щ/и 

ПРОЯВllение в закрытом слоге в открытом точно не оnреде-

редукции и открытом слоге не перед r .лена, но иногда 

перед r появляется в 

открытом слоге 

перед губными 

При меры *ad1actum ~ *аd1асiб ~ аffiсiб *ob':'capiire ~ 
affectum "f/umenis ~ occupiire 
*capiris ~ caperis jluminis 

Таб.лица 9.7. Редукция кратких г.ласных в центра.льных слогах 

Дифтонги [ае] и [аи] реДУЦИРОВa1lИСЬ в [1] и [й] соответ
ственно: *ad-causiire ~ accusiire (обвиняю); *ob-cae~o ~, occfdo 
(убиваю). Такая :rедукция называется корневой; Быll,' впро
чем, другая редукция - конечная, связанная с изменением 

Г1lасных [о] и [1] в конечных C1lorax: [о] ~ [й], [1] ~ [е]. 

Например, 

*lupos ~ lирйs; *lupom ~ lирйm; *marl ~ mare и т. д. 

ПОC1lеднее, что надо знать о llатинской редукции: она за

К1lючаllась не в сокращении Г1lасного, а в сужении его (про
движению вперёд и вверх). Этим она СИ1lЬНО ОТllичается 
от редукции, например, русской, где Г.(lасныЙ, наоборот, 

расширяется и подвергается СИllЬНОМУ КОllичесгвенному 

изменению. 

Знание законов llатинской редукции необходимо не Д1lя 

образования новых ГllаГО1l0В (они все уже образованы), а 
ДllЯ правИ1lЬНОГО понимания законов llатинс~о,ГО C1l0BO
образования: вам будет' ясно, как образована та ИllИ иная 
форма, от ч~го и, Г1lавное; зачем. ' 
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Эгот:отрывок'из Корнедия Непота, римскоro историка 1 в. до Р. Х. 
посвящёI;I жизнеописанию Катона Старшего - OAНoro из крупнейших 
П()1lиТических и кудьтурных деятедей 11 в. до Р. Х., именуемоro также «зо
~OТЫM веком римской респубдики» 

М. Cato; ortus miinicipi6 Tuscиlo" .аdиlёsсепtulus, prius
quarn· hOn9ribus operam daret, uersatus est in Sabinis, quod 
i"i.hёJ:ёdjumа patre relictum hаЬёЬаt. Inde hortatй L. ValeriI 
I."Jacci,. quещ in consulatй сёпsйrаquе habuit соllёgam, ut М. 
l?et;penna сёnsоrius narrare solitus est, Romam dёmigrа:uit 

. Ц'I., foroque esse coepit. Рптит stipendium meruit anцorum 

. Ц~j::,еm, septemque. Q. Fabio М. Claudi6 consulibus .tribЙnus 
mIlitum in Sicilia fuit. Inde ut rediit,. castra secйtus est С. ClaudiI 
Neronis, magnIque opera eius exIstimata est in proelio apud 
Sёnaт, quo cecidit Hasdrubal, frater Hannibalis. Quaestor оЬ
tigit Р. Atrlcano consulI, cum quo поп pro sortis necessitйdine 
uIxit: namque аЬ ео perpetua dissёпsit ulta. AedIlis рlёЬеI fac
tus est сит С. Helui6. Praetor prouinciam obtinuit Sardiniam, 
eX'<J.ua quaestor superi6re tempore ех Лfriса dёсёdёпs Q. Еп
щЩр' роёtаm dёduхеrаt, quod поп minoris aestlmamus quam 
quemlibet amplissimum Sаrdiniёпsеm triumphum. 

(Соmёlius Nepos, СаШ, 1, 1) 

Catilinae сопiiirаtiб prima (anпб LXV АС) 

«Зодотым веком респубдики» называют обычно время с победы 

над Ганнибадом при Заме (202 г.) до начада движения Гракхов (133 г.). 
В 1 в. до Р. Х. Рим постепенно охватывают ip~жданские войны. Одним 
из страшнейших испытаний ЯВИ1lся заroвор КатИ1lИНЫ в 6з г., пресечён

НЫй мудростью и проницатедьностью консуда того roAa - Цицерона. 

Однако за нескодько дет до этоro тот же КаТИ1lина готовИ1l и дрyroй 
не удавшийся ему заroвор, о котором расскажет нам этот отрывок из 
Саддкктия . 

Sed antea item соniйrаuёrе раиа contra rem publicam in quls 
CatilIna fuit ... L. Tиllo et М'. Lepido consulibus, Р. Autronius et 
Р. Sulla dёsIgnаti сопsulёs lёgiЬus ambitйs interrogati poenas 
dёdеrant. Post раи16 CatilIna, pecйniarum repetendarum reus, 
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prohibitus erat consulatum petere, quod intra legitimos dies 
profiteri nequiuerat. Erat eodem tempore Сп. Piso, adulescens 
nobilis, summae audaciae, egens, factiosus, quem ad pertur
bandam rem рйЬНсат inopia atque mаП mores stimulabant. 
Сит hoc Catilina et Autronius circiter Nonas Decembris 
consi1io communicato parabant in Capitolio Calendis Ianuariis 
L. Cottam et L. Torquatum consules interficere, ipsi, fasci
bus correptis, Pisonem сит exercitй ad obtinendas duas 
Hispanias mittere. Еа re cognita, rursus in Nonas Februarias 
consilium caedis triinstulerant. Iam tum поп consulibus modo, 
sed plerisque senatoribus perniciem machinabantur. Quod n'i 
Catilina miituriisset pro cиria signum sociis dare, ео die post 
conditam urbem Romam pessimum facinus patratum foret. 
Quia nondum frequentes armati conuenerant, еа res consilium 
diremi[ (с. Sallustius Crispus, Coni. Cat. 18) 

AdPompeium 

Но самые crpашные гражданские войны C1IУЧИАИСЬ двадцатью годами 

позже, когда ПОC1lе убийсгва Цезаря в 44 г. КРОВОПРОАитное СТОАкнове
ние сгоронников сгарой респуБАИКИ и новой империи БЫАО отягощено 
раЗХУАОМ пиратсгва, неспокойсгвием на границе и непонятным природ

ным катаКАИЗМОМ, связанным с непрекращающимися АИВНЯМИ, выхо

дом Тибра из берегов и гибеАЬЮ урожая. Многие видеАИ в этом конец 

света. Победа в 42 г. 21-Аетнего Октавиана над войсками респуБАиканцев 
Брута и Кассия при ФИАИППах принеC1lа Риму ДОАгожданное спасение, а 

самому победитеАЮ - cra'l}'c Мессии, ВОПАощения бога Меркурия. Эта 
ода Горация на возвращение опадьного друга Помпея Вара пронизана 

воспоминаниями об их военном ПрОШАОМ 

6 saepe тесит tempus in ultimum 
deducte ВПito militiae duce, 

quis te redonauit Quiritem 
dis patriis Italoque caelo, 

5 Pompei, meorum prime sodalium, 
сит quo morantem saepe diem mero 

fregi coronatus nitentis 
malobathro Syrio capillos? 
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, tёсuт Pbllippos et celerem fugam 
10 sёnsi relicta поп Ьепе parmuHi, 

сит fracta uirtiis et тinасёs 
tшpе solum tetigere mento: 

sed те per hostis Mercиrius celer 
dёnsо pauentem sustulit aere, 

15 tё rursus in bellum rеsоrЬёпs 
unda fretis tulit aestuosis. 

erg[o] obligatam redde Ioui dapem 
longaque fessum militia latus 

dёропе sub laurii теа пес 
20 ' parce cadis tibi destinatis. 

obliuiOso leuia Massico 
cibori[ а] ехрlё, funde capacibus 

unguenta de conchis. quis iido 
deproperar[e] арiO coronas 

25 a?ratue myrtO? quem Venus arbitrum 
dicet bibendi? поп ego sanius 

bacchiibor Edonis: recepto 
du1ce mihi furere [e]st amico. 

149 

(Q. Horatius Flaccиs, 2, 7) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

-, priusquam ... operam daret (от do, dedi, diitum, diire) - переве
сти «прежде чем посвятить себя ... »; rediit - от redeo 

quis (арх.) = quibus; triinstulerant - от triinsfero; n! 
miitйriisset ... foret - перевести как «если бы Катилина не по-
горячился ... то было бы ... » 

tulit - от fero; 
. capillos - асс. Graecus (см. главу XIV); dicet - fut. ind. iict. 3 
sng. от dico; bacchiibor - fut. ind. iict. 1 sng. от bacchor 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОАЖНОСТИ В РИМЕ 

consul, is т - консул, носитель высшей исполнительной 
в.ласти в республиканском Риме (с 509 до Р. Х.)' " 

consuliitus, ив т -'- консулат, институт консульства 
соnвu' designiitus - выбранный консул, ещё не вступивший 

в должность 

praetor, oris - претор, вторая по важности после консула 

должность - высшая судебная ~cтb 

aedilis, is т - эдил, следил за порядком в городе 

quaestor, oris т - квестор, отв~ча.л за финансы и колонии 

censor, oris - цензор, самаЯ nочётная должность, составлял 
сенаторские списки " 

сеnвопuв, f т - бывший цензор 

seniitor, oris т - сенатор,' член Сената (seniitus, ив т) -
г.лавною совещательного органа 

pontifex maximus - верховный жрец 

тЬйnuв: 
tribunus mШtum - военный трибун, важная военная долж

ность 

тЬйnuв plebis - народный трибун, nочётнейшая плебей
ская должность, позволявшая защищать интересы плебеев 

imperiitor, oris т - полководец; позже - император 
рпnсерв, ipis т - nринце,nС, г.лава Рима эпохи принципата 

ПЕРЕВОДЫ 

1. Восемь 1lет воева1l ,Гай ЮllИЙ Цезарь в ГМllИИ. 2. Окта
виан Авхуст никогда не назывм себя императором, а ТОllЬ

ко принцепсом. 3. Греки ВЗЯllИ Трою не СИдой, а хитрос
тью: они создми огромную статую деревянного коня, куда 

заК1lЮЧИllИ своих llУЧШИХ воинов; ПОC1lе того, как троянцы 

вкаТИllИ её в свой город, греческие воины ВЫllеЗllИ и откры

llИ ворота своим. 4. РИМ1lЯне, победив эпирского ПОllКОВОД
ца Пирра (Рупhus), переименоваllИ деревню Maleuentum, 
при которой ПРОИЗОШ1l0 ПОC1lеднее сражение, в Beneuent
ит. 5. ТОllЬКО при императоре Траяне РИМllяне СМОГllИ за
нять Месопотамию. 6. Авхуст поговариваll, что ПРИНЯll рим 
ГllИНЯНЫМ, а остаВllяет его потомкам мраморным. 7. При 



ПЕРФЕКТНЫЕ ФОРМЫ ГААГОАОВ 

императоре Тите Фllавии ПРОИЗОШllO извержение ВУllкана 

в~~~ий, в реЗУllътате чего погибllИ Помпеи и ГеРКУllанум. 
"s,'Il11yтapx пишет, что веllИКИЙ ПОllководец Помпей, кото

:рый п.режде совершИ1l множество C1lавных подвигов, БЫll 
бе~c1J.авно убит в Египте. 9. КаТИ1lина, которого Цицерон 
,из$З1l из Рима, пришёll в тот же год в ИТЗ1lию С огромным 

:~оЙском. 10. Греки рассказываllИ, что один фИ1l0СОф умер 
,6т смеха, видя, что день, в который ему БЫ1l0 предначерта
,~o уМереть, заканчивается, а,ОН всё ещё жив. 

ЗАДАНИЯ 

1. Прочитайте и переведите тексты n;1О Катона,и Ка
,m'улину, Кто такие эти два знаменитых ри.м.лянина; чем они 

,nрРс.лавились, когда жили? 
'2: Прочтите и выучите оду Горацuя к Помпею Вару. 
3. Составьте устный рассказ или сочинение о Риме ре

.CI!1Jбликанскоzо периода. 
4. Найдите в тексте все nлюсквамnерфекты. МноlO ли 

~ui?ЛосnрягаЙте их (для удовольствия). ' 
5. Обр'азуйте от z.лаzола duco друzие z.лаzолы nрефик

,са.л~!fЬt.М способом, сверяясь со словарё.м. Переведите их до 
,з~дывания в словарь и после. В чём разница (если, конечно, 
ОЩleсть)? , , 

6., Происходят ли в корнях русских z.лаzолов измененuя, 
noд,O~Hp латинским при nрефиксации? Развит ли этот сnо
,соб ~вообразования в новых языках? 
" 7~ Расскажите о редукции z.ласных в русском языке. Чем 
ещё;"Кроме тоlO, что уже было сказано, она отличается от ла-
'т«1iской? Что значит слово «редукция»? ' 

8~', Qсновываясь на ваших знаниях' латинской лексики, 
~;;tде:лuте основные латинские суффиКСЬt и объясните их 
3НilЧе'кие. 

9. Как вы думаете: какой способ словообразования сильнее 
развит в латинском языке - nрефиксальный или суффиксаль

ный? А в новых языках? 
10. Подумайте, мноlO ли .латинских nрефиксов и суффик

сов сохранилось в новых языках. Приведите npu.мepы. 



Геракл, душащuй .змей. Фреска. Помnеu, 18. ПО Р.Х. 



ГЛАВА Х 

СУЩЕСТВИТЕАЬНЫЕ «ПРАВИАЬНЫЕ» 
И «НЕПРАВИАЬНЫЕ» 

Parturiиnt mопtёs, паsсёtuг1 ridiculus mus. 
Нога ti us, Ер. 11, 3, 139 

Скрепя сердце и смутно надеясь на ТО,' что эту главу не 

постигнет та же судьба, что и главу с тем же номером из 

«Евгения Онегина», - я-таки приступаю к изложению 
, "Ч 

'1;ОГО материала, который меньше всего помаётся раз-

умным объяснениям, ибо речь сейчас пойдёт целиком и 

полностью об исключениях из нормы латинских существи

тельных. Исключения эти MOryт быть двух видов: эт<? или 

Существительные, 1) имеющие грамматич.ескиЙ род вопреки 
общему nрави'лУ, или 2) существительные, «нелогично» или 
«неnрави,Л'Ыю» образующие nадежныle формы. 

I ' Слова нелогично и неправильно поставлены в кавычки 
потому, что употреблены переносно: ведь и неправИllЬ
ность во всех таких Cllучаях - весьма УСАовна. Просто не

r<oTopble САова латинского языка или сохранИllИ какие-то 
·cj.РХаические черты, выбивающиеся из системы языка позд-

j • ' 

4ейшей эпохи, ИllИ по тем ИllИ иным причина м попадают 
прд действие некоторых особых закономерностей, распро

,.страняющихся лишь на относительно небольшую группу 

o/iцествительных. 
,~начале мы рассмотрим первую группу исключений, за

тем - вторую; однако прежде всего нам С4едует сделать 

некоторый обзор правил определения рода латинских 

СУЩествительных, собрав воедино новую информацию и 
правила, уже известные вам. 

1 Nаsсёtuг - fиt. indic. 3 sng. от ГАаГОАа niiscor, niitus sum, niiscf (рождать
СЯ). О футуруме см. САедующую ГАаву. 
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ПРАВИЛА РОДА ЛАТИНСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Все подобные праВИАа сводятся: к тому, как по склонению 

и окончанию существительных определить грамматиче

скиЙрод. 

А. В пер в о м и п я т о м склонениях, как это видно из 

табл. 3.1, нормативно встречаю~ся Сдова только женского 
рода. ' 

Исключения. С'I.OВО 5-1'0 CКl1. diёs, ei (день) - мужскоro рода, однако 
оно же в значении 'срок' - женскоro рода. В l-М CКl1. всгречается значи

ТallЬНая группа С1ЮВ мужскоro рода, обозначающих имена и профессии, 
а также некоторое ЧИC1IО САОВ, обозначающих наЦИОНallЬНocrь: роёtа, ае 

т (поэт); nauta; ае т (.моряк); sсriЪа, ае т (писец); scurra, ае т (гуляка, верто
прах); СаШ/nа, ае т (Катu.лина); Persa, ае т (пере); Celta, ае т (кельт). Есть 
ещё неСКОАЬКО нарицатеАЬНЫХ и масса собственных имён. Всё же эти два 

СКl10нения в отношении рода ВПОАне предсказуемы. 

В. Во втором и четвёртом склонениях ненор

мативен, наоборот, лишь женский род. Существительные 

мужского рода в обоих склонениях заканчиваются на -и5 и 

на -er (во 2-М скл.), а среднего - на -иm и -и coo:rBeTCТBeHHo 

во 2-М и 4-М склонениях. 

Исключения. Четыре употребитеАЬНЫХ САова 2-ro СКl10нения u/rus, / n 
(слизь, яд), pelagus, / n (,море), humus, / f (зе.м.ля) и aluus, /1 (живот) имеют не
правИАЬНЫЙ род. Также в обоих СКl10нениях САова"обозначающие сгра
НЫ, деревья и осгрова, - женскоro рода: Aegyptus, / f (Египет), laurus, f f 
(.лавр), quercus, us f (дуб), Rhodus, / f (о. Poдoc)~ Кроме TOro, надо знать, что 
такие САова MOryт иметь паРаААеАЬНЫМИ формы 2-ro и 4-1'0 СКl10нения 
(м. б. laurus, f/ и laurus, uS Л. 

В 4-М CКl1. есть неБОАЬШая группа САОВ женскоl'O рода: domus, us Лдо,м); 
tribus, us f (триба); porticus, us f (портик), Idus, иит f (Иды - 13/15 число 
,месяца); acus, йs f (иг.ла); тanus, us f (рука). Запомнить их можно в виде 
стихотворения: 

Fёmininа суть на -ш: 

Domus, tribus, porticus, 
idus, acus et manus. 

с. С т р е т ь и м склонением дело обстоит, как обычно, 

Сдожнее. Сюда относятся Сдова всех родов, отсюда больше 

окончаний, вариантов и, стало быть, исключений. 

Сначала п р а в и л а. 



СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ «ПРАВИАЬНЫЕ» И «НЕПРАВИАЬНЫЕ» 155 

Сюва .мужского рода имеют САедующие окончания в но-

минативе: ' 
-:0 (но не -ш, -do, -go), -or, -os; 
,-er,',;.es (неравнос.ложные), -ех. 

ПрИмеры: serтб, бnis т (речь); dictiitor, бris ,,; (диктатор); honбs; бris т 
(чеcrnь); iinser, eris т (ZYCb); m"es, mi1itis rri (воин), rёх, rёgis т (царь). 

САова женского рода имеют окончания:, 
-х (кроме -ех), -ёs (раВНОСАожные), -s (С любыми другими 

гласными, кроме -0-, и согласными: -iis, -us, - is, -aus и т. д.), 
а также -io, -do и -gО. . " 

Цримеры: falx, falcis f (серп); nйЬёs, is f (облако); frбnS, frontis f (лоб); 
miiiestiis, tiitis, f (величие); uirtus, tutis f (доблесть, добродетель); auis, is f (пти
ца); laus, laudis f (похвала), frбnS, frondis f (крона дерева). 

САова среднего рода оканчиваются на: 

-(m)а, -е, -с, 

-1, -:-n, -t, 
-ar, -ur, -us 

Какой-то набllюдатеllЬНЫЙ чеllовек заметИll, что из этих окончаний 
можно сосгавить САова c-e-n-t-a-ur-us и l-ar, Иllи c-e-n-a-t-ur-us и l-ar, Иllи 
l-a-t-ur-us и c-ar-n-e. 

Примеры: poёma, роётаtis n (nоз.ма); mare, maris n (море); lac, lactis n (мо
локо); animal, iilis n (животное); nбтеn, minis n (имя); caput, capitis n (голова, 
сталица); calcar, iiris n (шпора); guttur, uris n (горло); corpus, oris n (тело); genus, 
eris n (род). 

Попутно обратите внимание на САова, оканчивающиеся 
На -ив. Они, как видно, мохуг быть любого рода и принад

лежать к любому склонению из групп «В» И «С» (т. е. 2, 3 
Иllи 4). Так что прежде чем опредеllЯТЬ род этих САОВ по 
окончанию, надо узнать, как выглядит их родительный па
деж: 

еСАи он на -f/-us - то САОВО мужского рода (aтicus, i т / 
exercitus, ив т); 

.еСАИ на -utis/-udis - то женского (uirtus, tutis f / lаив, lаи
dis /); 

еСАи на -oris/-eris - то среднего (corpus, corporis n / genus, 
generis n). 



ГЛАВА Х 

А теперь и с к 11 Ю Ч е н и я. 
Все исключения, касающиеся праВИ11 о роде, мохут 

быть предстаВ11ены в виде набора из рифмованных стро

чек (язык не поворачивается назвать это стихотворением), 

которые помOIУТ вам без особого труда ориентироваться В 
подобных исключениях. Здесь «строфы)) 1-6 ВОП110щают 
исключения из мужскою рода, 7-9 - из женскою, а 10 - из 

среднею. Разумеется, это надо выучить наизусть. 

1. Fёminlnа суть на -о: 

саrб, -io, -do и -go, 
кроме бrdб, рugiб. 

2. Рода среднеro на -or 
важно ТОllЬКО C1l0BO cor. 
FёmininI generis 
ТОllЬКО arbor (arboris). 

3. Рода женскоro на -os 
есть ОДНО llИШЬ C1l0BO dбs. 
Os же «кость» И бs «уста» 
Рода среднеro BcerAa. 

4- Рода среднеro на -еУ 
суть: cadiuer, iter, uёr 
и pluraIis uerbera. 

5. Рода женскоro на -es: 
quiёs, mеrсёs и seges. 

6. Рода женскоro на -ех 
надо помнить lёх и nex. 

7. MasculW ТОllЬКО is, 
да и cpeAHero llИШЬ uis. 

8. MasculIna суть на -is: 
все C1loBa на -cis, -guis, -nis, 
lapis, puluis, collis, . 
mёпsis, также orbis. 

caro, carnis f - мясо, 
ordo, inis т - порядок 
pugio, onis т - кинжал 

сот, cordis n - сердце 

arbor, arboris f - дерево 

dos, dotis f - приданое 
o~oss~n - кость 

os, oris n - рот, лицо 

cadiiuer, ris n - труп 

iter, itineris n - путь 
иёт, иёris n - весна 

иетЬета, ит n - побои 

qиiёs, qиiёtis f - nокой 
тerсёS, теrсёdis f - плата 

seges, segetis f - посев 

lёх, lёgis f - закон 
nех, necis f - убийство 

iis, assis т - ас (.монета) 

uiis, uiis~ n - ваза, сосуд 

lapis, lapidis т - камень 
puluis, eris т - пыль 

collis, is т - холм 

тёnsis, is т - .месяц 

orbis, is т - .мир 
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9. MasculIna суть на -ns 
{опв, топв, ропв, 

а ~акже dёпs. 

10. MasculIna вм И sol 
и Я<ивоТные на -us: 

, lepus (leporis) И тЙв. 
FёmiлInа АИШЬ telliis. 

, ' 

fбns, jontis т - источник 
тбns, montis т - гора 

рбns, pontis т - мост 
dёns, dentis т - зуб 

siil, siilis т - соль 

sбl, sбlis т - солнце 
lepus,pris т - заяц 
mus, muris т (j) - мышь ' 
tellus, uris f - почва, земля 

Из этого бессмертного произведения видно, что суще

qвуютне только отдельные исключения; но и целые груп

пы их: слова на -io, -do, -go (j) и на -cis, -guis, -nis (т); кроме 
того, есть «исключения из групп исключений» - это два 

Clюва ordo, ordinis т и pugio, onis т: они хотя и заканчивают
PI на -io и -do соответственно, однако подчиняются обще
му правилу о словах на -о. (Последнее было сказано забавы 

ради. Искать в исключениях очевидные закономерности, 

тем'более такие, - по меньшей мере неразумно.) 
, Кстати,' это всё о родовых исключениях. Желаю удачи в 
их покорении. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ 

Вы, вероятно, заметили (а если ещё пока нет - то заметь
те, 'пожалуйста), что все склонения БыАи разделены на 
три группы - «А», «В» и «С». Эта дистрибуция (= рас
пределение) нам 'пригодится и при изучении исключений 

в формообразовании. Далее всё будет как на чемпионате 
мира: группа «А» - «аутсайдеры»: исключений нет; груп

па «В» - средняя «по силе)) группа: исключений мало; 

группа «С)) - «группа смертю): исключений - больше 
\ всего. 

Группу «А)) спишем со счетов сразу, так как она не 
содержит ни одного важного для нас исключения. Ис

КЛючения двух остальных групп можно распределить 

по степени предсказуемости в образовании форм на три 
категории: 



ГЛАВА Х 

~. «Н е т а » О С Н О В а. Из наиболее употребительных 
CllOB группы «В» сюда попадут четыре существительных 
и четыре ПРИllагательных, у которых в основе нет беглого 
гласного [е] (ер. ager, agrfт): 

рuет (ет, т - .мальчик), socer (erf т - тесть), uesper (erf т ---: щер), gener 
(erf т - зять), asper (era, erum - шершавый), miser (ета, етит --:- несча~тный), 
liber (era, erum - свободный), tener (era, етит - нежный), а также сосгавные 
ПРИ11аrатеАьные, оканчивающиеся на -fer и -ger (arтiger, erf - оруженос

ный (-ец». 

Запомнить эти ClloBa можно как раз в виде стихотворе
ния; которое получится, еCllИ читать выделенные ClI.ова. 

Им-то и дразнил Остап Бендер Адама Казимировича. 

Из САов rpуппы «С» сюда' войдут САова, ~ с~кращённой осно~ой в но
минативе, например, iter, itineris n (путь); suppelex, suppelectilis f, без plr. 
(утварь), а также САово Iuppiter, Iouis т (Юпитер) в котором наБАюдается 
обратное; все они изменяются по обычному третьему СКАонению; 

2. Не тот тип склон~ния. Это - существитель

ные, относящиеся к ицому типу СК/lOнения, нежели чем 

должны относиться. Это будут, в основном, только' ClloBa 
из группы «С», где мы имеем две подгруппы CllOB: 

1) равносложные женскоlO рода.: , 
sitis (is f -жажда), puppis (is f - кор.ма), turris (is f - башня), 

febris (isf - лихорадка), uis if - сила), secaris (isf, секира), 
tussis (is f - каше.ль) et amussis (is f - отвес), 
restis (is f - канат) atqu~ peluis (isj - таз). 

Они СКllоняются по гласному СКllонению с -im в асс. sng., 
хотя у некоторых CllOB мохуг быть варианты окончаний 
(-im/-em в асс. sng.; -f/-e в аЫ. sng.). . 

2) неравносложные на два согласных звука и равносложные на один: 
раrёns (entis т - родите.ль), frater (tris т - брат) et canis (is т - со

бака), 

pater (tris т - отец), mater (tris f -.мать), iuuenis (is m, f - юно

ша). 

Они СКllоняются по согласному, а не по смешанному типу 

СКllонения. 

Из CllOB группы «В» ClleAyeT отметить уже упоминавши
еся названия деревьев и стран (см. выше), которые MOryт 
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изменяТься как по второму; так и по четвёртому склоне-
ниям:' . 
з.ОТАеllьные непраВИllьные формы и/ 

илИ череАование основ. Здесь мы имеем суще
Щ',J;lfIТельные всех групп, ОТllичающиеся отдеllЬНЫМИ не

пр,а,ВИ{lЬНЫМИ И1lИ вариативными окончаниями, а также су

щ~р"витеllьные, не имеющие каКИХ-llибо падежных форм 
вовсе. К ПОСАедним относятся такие САова, как ufs f (сила), 
СКАон~~ие которого будет дано ниже, а также ещё несколь

кб сАов - иёr, иёris n (весна), sol, solis m (солнце), - которые 
Ife ймеют.окончания gen. plr. Кроме того, надо пом~ить, что 
названия жидкостей, веществ, м.атериалов, а также многие 

ctбёграктные существительные не· имеют множественного 
tiИСАа2• СЛОВО uas, uasis n (ваза) во множественном ЧИСАе 
~;~еНяется по 2-МУ склонению (uasa, uas6rum, uasls, uasa, 
tlii.sJs) -'т. е. имеет основу на -о. 
Имеются также САова 4-ГО склонения, которые сохра

НИ1lИ древнее окончание -ubus в dcitiuus/ablatiuus plйralis 
(приводятся в ритмическом порядке): 

tribus (as f - триба), lacus (us т - озеро), partus (us т - роды), 
"p'(Jrtus (us т - порт), specus (us т - пещера), artus (us т - член, сустав), 
иerй (us n - вертел) atque arcus (йs т - .лУ'К, оружие). 

Также сюда относятся САова з-го склонения, которые 
«КО.llеблются» между смешанным и гласным типом окон
чания в ablatiuus singularis (т. е. между -l/-e): 

occiput (pitis n - заты.ло'К), а также 
imber (imbris т - дождь), ctuis (is m/f - гражданин), auis (is f - птица); 
classis (is f- ряд, флот), unguis (is т - 'Когomь), niiuis (is f - 'Кораб.ль) . 

. . С:Уществительные с чередованием основыl - это ПО боль
IUей части САова древние, потому и неправильные. Есть 
среди них, однако, САова наиболее древние и потому особо 

2 Бывает, правда, ситуация, когда множественное ЧИС1Ю абсграктноro 
~ествитеllЬНОro может иметь совершенно другой, конкретный смыСА: 
~:t~~~"ae f(удача) - jortunae, йruт f(боzатство); Ьоnит, f n (добро = б.лага) -

~a, оruт n (добро = имущество) и т. д. ер. в русском языке: вода - воды, 
СЧет - счёты. 



ГААВА Х 

непраВИАьные. Это - САОВО 4-ГО CКll. domus, us Лдо.м) и САО
ва з-го CКll. uis f(еu.ла); ЬOs, bouis т/f(бык, корова); sus, suis т/ 
f(евuнъя), grйs, gruis f(журав.лъ )3. Все они восходят к древним 
индоевропейским корням, и поэтому их в той ИЛИ иной 

форме можно найти и в русском языке. 

Из переЧИСАенных САОВ ПОСАедние два САова изменяются 

правИАЬНО по з-му согласному СКllонению, однако истори

чески имели основу на [й]. СКllонения прочих САОВ лучше 

запомнить. 

Падеж 
domusf uisf 

sin~laris pluralis sin~laris pluralis 
Nom. Уос. domus domus UlS uirёs 

Gen. domus domorum - uirium 
Dat. domui domibus - uiribus 
Асс. domum domos uim wrёs/is 

АЫ. дото domibus ui uiribus 
bOsm/f susm/f 

Nom. Уос. bOs Ьоuёs sus suёs 

Gen. bouis Ьоит suis suum 
Dat. ЬОul bubus!bobus suI subus/suibus 
Асс. bouem Ьоuёs suem suёs 

АЫ. boue bubus!bobus sue subus/suibus 

Таблица 10.1. Ск.лонение существите.льнЬ!Х с чередованием OCHOBbl 

Р. s. Не удивляйтесь тому, что некоторые одинаковые 
САова вошли в разные группы. Это ИСКllючения - им не 

САедует удивляться. 

СКЛОНЕНИЕ ГРЕЧЕСКИХ СЛОВ 

Греческие САова в латинском языке, хотя и не были един

ственными заимствованиями, но составляли самый об
ширный пласт их, в отличие от САОВ варварского про

исхождения, которые, в большинстве своём, не заняли 

з Также crяжённые формы в СКАонении может иметь С110ВО deus (бог): 
Sng.: пот. - deus, gen. - deI, dat. - део, асс. - деит, аЫ. - део // Plr. 
пот. - di (dii), gen. - deum, dat. - dis, асс. - deos, аЫ. - dis. 
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какого-либо значительного места в латинской лексике. 
Греческие САова не только надёжно вошли в оборот, но 
также сохранили за собой некоторые морфологические 

особенности греческого языка, которые проявляются и 

при их СКllонении. 

САедует знать, что большинство греческих САОВ в латин

ском языке изменяются всё же правильно - по латин

ским СКllонениям, т. е. они прошли полную унификацию 

в Cllовоизменении с представитеllЯМИ латинской лексики. 

СКllонение таких греческих САОВ, как epistola, ае f (письмо) 
ИllИ cephalus, 1 т - кефаль (это рыба), не должно вызывать 

вопросов. Однако существует небольшая группа греческих 
САОВ (в основном, имена собственные и нарицательные на 

-та), СКllонение которых имеет свои особенности. 

1. Нарицательные на -та. Эти существительные (напри

мер, роета, poemati5 n - поэма) СКllоняются правИllЬ

но по з-му СКllонению, однако в dat./abl. plr. у них регу
лярное окончание -i5: poematls. Редко в gen. plr. бывает 
окончание 2-ГО CКll. -оrит (по аналогии с -IS) вместо 
уже привычного -ит. 

2. Имена собственные (и ещё несколько очень редких на
рицательных) сохраняют за собой больше греческих 

особенностей: 

а) асс. sng. на -а или -n4: Orpheus (Орфей) - Orphea, Faris 
(Парис) - Farin; . 

Ь) gen. plr. (еCllИ он есть) обычно на -оп: metamorphosis 
(превращение) - metamorph6seon; 

, с) пот. sng. 1-ГО CКll. часто бывает на -е: Antig6ne (Анти
гона); 

d) gen. sng. у САОВ 1-ГО CКll. может быть на -е5 (у САОВ на 
-ё: Antig6ne5), а у САОВ з-го CКll. - на -05 (Orpheo5); 

е) аЫ. sng. 1-ГО CКll. у САОВ на -ё обычно бывает на -е: 
Antig6ne; 

f) асс. plr. з-го CКll. (еCllИ он есть) бывает на -а5. 

4 МеЖАУ прочим, греческие окончания -а и -n и llатинское -т все вос
ходят к одному HeKorAa C1l0roобразующему звуку [1р). 



ГААВА Х 

Впрочем, особенносги СКАонения каждого конкретного 

C1J.OBa указываются в C1J.OBape. А пока посмотрите на C1J.e
дующие схемы СКАонения, чтобы увидеть, на что всё-таки 

похоже изменение греческого сущесгвитеllЬНОГО. 

Падеж l-е СКА.онение на -а l-е СКА.онение на -ё l-муж. на-ё 

Nбm. АепеasЭней Antigопё Антиroна Рhiloctёtеs 

Gen. Aeneae Anti~ones РЫlосtёtaе 

Dat. Аепёае Anti~onae , Philoctetae 
Асс. Aenean Antigonen Рhiloctёtёn 

АЫ., Voc Аепёii Anti~опё Рhilосtёtе 

2-е СКА.онение 3-е СКА.онение 

Nбm. Orpheus Орфей Socrates Сократ 
Gen. Opheos Socratis/Socrafi 
Dat. OrpheI Socrafi 
Асс. Orphea Socratёn/Socratem 

АЫ. ' Оrphеб Socrate 
Voc. Orpheu = Nom./Socrate 

Таблица 10.2. сКлонение некоторых греческих и.мён 

Запоминать ДОСКОНаАЬНО всё это не требуется, хотя и 

очень рекомендуется. Помнить надо одно: греческие C1J.O
ва сохраняют в llатинском языке ДОllГОТУ своих Г1lасных, 

а «необжитые» C1J.OBa - ещё и свое ударение. Поэтому 
не надо УДИВ1lяться, что В C1J.OBe Асаdёmiа (Акаде.мия) ИllИ 
Аеnёiis (Эней) Гllасный перед Г1lасным ДО1l0Г, ИllИ что В C1J.OBe 
Аntigоnё ударение сгоит не на месге. Это уже не llатинский 

язык, а греческий, а в нём - свои праВИ1lа. 

Вот такие они, llатинские ИСКАючения. ЕC1J.И кто-то из 

вас жаllуется на то, что их C1J.иmком много, утеmайтесь тем, 

что в русском языке ИСКАючений гораздо БОllьmе - просго 

мы об этом не всегда знаем. ЕC1J.И же кому-то ЖаАКО, что 

Г1lава заканчивается, - знайте: впереди ещё будут Г1lавы о 

ГllаГОllах. Так что «ИСКАючения ПРОДОllжаются»!, 
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ТЕКСТ 

Ad Phoebum Dianamque 

Эга небо.llЬШая ода И3 первой книги, посвящённая Апо.ll.llОНУ и Диа

не, БЫ.llа написана специа.llЬНО Д.IlЯ хора юношей и девушек и, очевид

но, преДПО.llаГa.llа ИСПО.llнение первы~ трёх строф по очерёди мужской и 
женской частями хора, а ПОC.llеднеЙ - совместно ' 

Dianam tenerae dicite uirginёs, 
intбnsum pueri dicite Cynthium, 

Lаtбnаmquе suрrёmб 

dilёсtаm penitus Ioui. 

5 uos laetam fluuiis et nemorum сота, 
quaecumqu[ е] aut gelido prominet Algido 

nigris aut Erymanthi 
siluis aut uiridis Cragi, 

uos Тетрё totidem tollite laudibus 
10 natalemque, mаrёs, Dёlоn Apollinis 

insignemque pharetra 
fratemaqu[e] umerum lyra. 

Ыс bellum lacrimos[um], hic miseram famem 
pestemqu[e] а рорul[б] et principe Caesar[e] in 

15 Persas atque Вritannбs 
uestra motus aget prece. 

(Q. Horatius Flaccus 1, 21) 

AdBacchum 

Эга БО.llее крупная ода к Вакху открывает Д.IlЯ нас новую грань рим
ской души и её ре.llигиозного чувства 

Васф[ит] in remotis carmina rftpibus 
: ' uidi docentem - crёditе posteri! -

Nymphasque discentis et auris 
capripedum Satyror[um] aciitas. 



ГААВА Х 

5 еиЬое, recenti mёns trepidat mеш 
рlёnоquе Bacchi pectore turbidum 

laetatur, euhoe, parce Liber, 
parce graui metuende thyrso. 

fas peruicacis est тiШ Thyiadas 
10 uinique fontem lactis et uЬеrёs 

cantare riuos atque truncis 
lapsa cauis iterare теllа, 

fas et beiitae coniugis additum 
stёllis honorem tёсtаquе Penthei 

15 disiecta поп lёni ruina 
Thracis et exitium Lycurg1. 

tii flectis amnis, ш mare barbarum, 
tii sёраrаtis uuidus in iugis 

nodo соеrсёs uiperino 
20 Bistonidum sine fraude crinis. 

tii, cum parentis rёgnа per arduum 
cohors gigantum scanderet impia, 

Rhoetum retorsisti leonis 
/ unguibus horribilique тiilai 
I 

25 quamquam chorёis aptior et iods 
liidoque dictus поп sat idoneus 

pugnae fеrёЬаriSi sed idem 
pacis eras mediusque Ьеlli. 

tё uidit insons Cerberus aureo 
30 comu decorum lёnitеr аttеrёns 

caud[am] et rесёdеntis trilingui 
ore реdёs tetigitque crtira. 

(Q. Horatius Flaccus 2, 19) 



СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ «ПРАВИАЬНЫЕ» И «НЕПРАВИАЬНЫЕ» 165 

ПРИМЕЧАНИЯ 

[ои, - dat. auctoris при nрич.; aget - fut. ind. iict. от ago; 
beiitae coniugis - имеется в виду Ариадна, которая, бро

шенная Тесеем, стала впоследствии женой Вакха, а её венец 
превратился в созвездие; scanderet- «в.збира.ласъ»; unguibus ... 
miilii - аЫ. quiilitiitis (оmличающийся чем? с чем?) относится 
не к Вакху, а к Рету 

ПЕРЕВОДЫ 

1.. Подари мне самую красивую из твоих ваз. 2. РИМАЯ
не СХОДИАись на народное собрание трибами. 3. Вчера я 
вышеА из дома рано. 4. Рассказывают, что враги Одиссея, 
жеАавшего показаться безумным, БРОСИАИ его маАЮТКУ

сына под ноги быкам. 5. Тесей приБЫА на быстром кора
БАе на Крит и сраЗИА там в тёмном Аабиринте МиноТавра. 
6. КаТУАА пишет, что кораБАЬ аргонавтов БыА сдеАан из 
высоких сосен, росших на горе ПеАИОН. 7. Осенью журав
АИ УАетают на юг. 8. Древняя поговорка ГАасит, что то, что 
ПОЗВОАено (licet) Юпитеру, не ПОЗВОАено быку. 9. Прине
сите жертвы, афиняне, подземным богам. 1.0. У моей ба

бушки, которая всю жизнь живёт В деревне, есть неСКОАЬ
ко свиней, коров и хусеЙ. 1.1.. О САавный поэт! Своим ис

кусством ты навеки перевИА нежным ПАЮЩОМ Аавровый 

венок поэзии! 1.2. Древний миф рассказывает, что Ореста, 

убившего свою нечестивую мать КАитемнестру, ДОАГО ещё 
преСАеДОВаАИ мститеАЬНИЦЫ-ЭРИНИИ. 1.3. Про Сократа 

ГОВОРИАИ, что ОН своими расспросами ПЫТаАСЯ вытащить 

из собеседника всю душу. 1.4. Исмена, пишет греческий 
трагик СофоКА, отговариваАа сестру Антигону хоронить 

убитого брата ПОАиника. 1.5. СИАЫ раненого Эпаминонда 
БыАи САабы, и он пожеАаА ТОАЬКО, чтобы ему принеСАИ 
его щит. 1.6. В Пунических войнах побеДИА не Карфаген, 

СИАЬНЫЙ своим быстрым фАОТОМ, а Рим, СИАЬНЫЙ гроз

ными Аегионами. 1.7. Нет ДАЯ чеАовека ничего священнее 

Аюбви к родитеАЯМ. 1.8. ГаннибаА, осаждая греческий Са
ryнт, ПОВаАИА одну сторожевую башню' и тем самым раз
РYXUИА стену. 1.9. Заяц, который, как считается, принаДАе-
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жит к ТРУСАИВОМУ роду животных,' на самом деАе очень 

отважен. 20. Горы Кавказа знамениты с,воими пещерами. 
21.. В тот год весна БыАa очень поздняя, и оттого многие 
посевы погиБАИ. 22. Я САЫШаА, что звёздное небо иногда 
назь~вают «Страной ТЫСЯЧИ СОАНЦ». 23. Моряки, входящие 
в афинский порт Пирей, МОГАИ прямо с моря видеть ста

тую Афины, БАиставmyio на АКрОПОАе своими ЗОАОТЫМИ 
доспехами. 24. Рассказывают, что неДОВОАЬНЫЙ Юпитер 
уБИА римского царя ТУААа ГОСТИАИЯ МОАниеЙ. 25. БеААе
рофонт ПОАетеА на крьиатом Пегасе, САОВНО на быстрой 
птице. 26. В Египте, который издреВАе БыА богат ХАебом, 
праВИАа македонская царица КАеопатра. 27. Многие исто
рики пишут, что супруга ЮАИЯ Цезаря в ночь перед убий

ств,ом мужа видеАа страшный сон и потому не хотеАа, 

чтобы он в тот день ВЫХОДИА из дому. 28. Как ОРАа можно 
назвать царём птиц, так и дуб можно считать царём всех 

деревьев. 29. В древней СИЦИАИИ БыА жестокий закон, по 
которому осуждённых сжигаАИ в медном быке. 30. Аев 
страшен своими кривыми КОГТЯМИ, ВОАК - острыми зуба

ми, а чеАовек - жестоким умом. 

ЗАДАНИЯ 
( 

1.. Прочитайm,е и выучите стихи, определяя при этом 

род каждоzо суЩествите.лькоzо и 'обращая вKu.м.auиe ка 
zреческuе слова. 

2. Выnолките перевод фраз ка латикскuй JlЗык. Попро

буйте, составить собствеккый текст, содержащий как 
можко больше слов-исключекиЙ. 

3. Попробуйте записать вышеуказаккые zреческие сло
ва zреческu.м.и буква.м.и (используя алфавит из «Г.лавы nос.лед

Ht;U»). Чем .латинский и греческий алфавиты похожи, чем раз

.личаются? 

4. Подумайте: какие существительные русскою языка 
можно назвать исключениями? А в других новых языках? 

5. Подумайте: почему греческие существительные так nо
разному склоняются? 



ГЛАВА XI 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ: 
ПРОСТОЕ И ЗАКОНЧЕННОЕ 
(Futйrum simplex et Futйrum exiictum) 

Dбпес eris fёllx multбs numerabis amiсбs, 
tempora SI fuerint nubila, sбlus eris. 

Ouidius, Trist., 1,9,5 

Как БыАo сказано в ГАаве II, в Аатинском языке имеются два 
варианта будущего времени: простое ifuturum simplex, 1) -
,?НО же первое, и завершенное ifuturum exiictum, II) - оно же 

второе. ПОСАедние названия (те, что предстаВАены ЧИСАа

ми)'обыкновенно БОАее употребитеАЬНЫ, хотя описатеАЬ
Hble названия БОАее показатеАЬНЫ, - оттого здесь и ДаАее 
МЫ 'будем придерживаться названий описатеАЬНЫХ. Что 
11" 
,же предстаВАЯЮТ собой эти варианты будущего времени? 

Futurum simplex ЯВАяется ПОАНОЙ аНаАогией русского бу
дущего времени, употреБАённого независимо. Потому в 

табл. 2.1 оно предстаВАено непрерывной чертой, исходя
,щей из неопредеАённой точки будущего. 

futurum exiictum, наоборот, в русском языке аНаАОГОВ не 
(имеет. Это время обозначает такое действие в будущем, ко

торое будет завершено к моменту наступления действия, вы
раженноlO другим будущем временем (т. е. futiirum simplex). 
'Иными САовами, это время употреБАЯется не независимо, 
'а,! как праВИАО, ТОАЬКО в паре с простым будущим време

,'нем' и завершается к момету его наступАения. Это графи

чески обозначено в табл. 2.1. Так что еСАИ вы будете пере
:ВОДИТЬ на Аатинский язык фразу «Когда ты ко мне nридёшь, 
мы nойдём гулять» - то ГАаГОА nридёшь ДОАжен будет сто

'ять в futurйm exactum, а ГАаГОА nойдём гулять - в futiirum 
sUnplex, потому что вначале «ты придёшъ», а уже потом «мы 
Пойдём ГУАЯТЬ». ' 
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ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ ВРЕМЁН 

Из незавершённости futйrum simplex и завершённости 
futйrum exactum можно сдеАать праВИАЬНЫЙ вывод, что 
первое образуется от основы� инфекта, а второе - от основы 

nерфекта. 

О бр аЗ0вание fu tiirum simplex: 
1) ДАЯ ГАаГОАОВ I-П спряжений к основе инфекта добав

Аяется суффикс -Ь- и активный/пассивный набор АИЧ

ных окончаний. Разумеется, на стыке СОГАасных при

дется ИСПОАьзовать соединитеАьные ГАасные по обще

му праВИАУ (еСАИ заБыАи - см. ГАаву П). Кроме того, 

надо помнить, что здесь в 1-М А. ед. ч. будут окончания 

-o/-or (а не -m/-r). Примеры: ата-Ь-6, amii-b-i-s, ... ата-Ь
u-nti amii-b-or, amii-b-e-ris, ... amii-b-u-ntur и т. д.; 

2) ДАя ГАаГОАОВ Ш-IV спряжений ИСПОАЬЗУIOТСЯ суф
фиксы -а- в 1-А. ед. ч. и -ё- в прочих формах: tegam, 
audiam, tеgёs, аиdiёs и т. д. Здесь не надо забывать пр а
ВИАО о сокращении ДОАГИХ ГАасных перед ПОСАедним 

СОГАасным, еСАИ он - не [s]; 

3) спряжение ГАаГОАа esse см. в таБА. 11.3. 
( 

/-b-'I+ соед. гласн."" 
<осн. инфекта> +~ / + акт./пасс. личные око~ания 

-а- (1 sпg.)/-ё-

Таб.лица 11.1. Схема образования nростоzo будущеzo времени 

о б Р а 3 о в а н и е f u t ii r u m е х а с t u т. Завершённое 
будущее время в активе образуется от основы nерфекта при 
помощи суффикса -er-, соединитеАЬНЫХ ГАасных и набора 
активных АИЧНЫХ окончаний. Первое АИЦО ед. ч. имеет 

окончание -о. Например: amiiu-er-6, amiiu-er-i-s, amiiu-er-i-t, 
amiiu-er-i-mus, amiiu-er-i-tis, amiiu-er-i-nt. 

Пассивные формы строятся аНаАитически: ррр + ГАаГОА 
esse в futйrum simplex - amiitus, а, ит erit (ею, её, это полю
бят). 
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Act.: <ОСН. перфекта> + -er- + соед. rll. (везде -1-) + активные llичные 
окончания. 

РаSБ.: participium perfecfi раssiш 4- fut. simplex rllarOlla esse. 

Таб.лица 11.2. Схема образования завершённоzo футуру,ма 

ПОСКОllЫ<У з_авершённое будущее время производится от перфектной 
основы, то ero формы также MOryт быть стяжёнными. В этом Cllучае стя
жение ,происходит по общим праВИllам (см. rllaBY IX): ататО « aтiiuerO), 
aтiiris, aтiirit, aтiiriтus, aтiiritis, aтiirint. 

ГЛАГОЛ «ESSE» В БУДУЩИХ ВРЕМЕНАХ 

Как это ни странно, но ФУТУРаАьные формы ГАаГОАа евве 
образуются почти совсем праВИАЬНО. 

F u t ii r u m s i m р 1 е х этого ГАаГОАа ПОХОЖ на exactum 
обычных ГАаГОАОВ: еУ- + соединитеАЬНЫЙ ГАасный + оконча
ние. А основа <er> - это видоизменённая основа <ев> (ер. 

es-t), где древний [s] в позиции между ГАасными перешёА 
в [r)1. 

F u t ii r u m е х а с t u m образуется по общему праВИАУ 
от основы перфекта <fu>. 

Время Futiirum simplex Futiimm exactum 
Аицо Sn~. Plr. Sn~. Plr. 

1 er-o er-i-mus fu-er-o fu-er-i-mus 

2 er-i-s er-i-tis fu-er-i-s fu-er-i-tis 

3 er-i-t er-u-nt fu-er-i-t Ju-er-i-nt 

Таб.лица 11.3. Спряжение z.лаzo.ла «esse» в футуру,мах 

ИНФИНИТИВЫ ВСЕХ ВРЕМЁН 

Вы y~e знаете четыре разных варианта инфинитивов: ин
финитивы настоящего времени (активный и пассивный) и 
инфинитивы перфекта (активный и пассивный). Теперь к 
этой группе добавятся два ПОСАедних инфинитива - ин
Финитивы будущего времени. 

InfinШuus juturf actfuf предстаВАЯет собой активное фу-

1 Эrо называется, кстати, законо,м ротакиз,ма. 



F . d' utiirum SlmpJeX m lcitiui ictiui et passiui 
Plr. Sng. Plr. Sng. Plr. Sn$ 

amabimus hаЬёЬб hаЬёЫmus tegam tеgётus audiam 
amabitis hаЬёЫs hаЬёЫtis tеl/;ёs tеl/;ёtis аudiёs 

amabunt haЬёЫt hаЬёЬunt teget tegent audiet 
1 11 III I'~ 

Plr. Snl/;. Plr. Snl/;. Plr. Snl/;. 
amabimur habёbor hаЬёЬimur tegar tеgёmur audiar 
amabimini habёberis hаЬёЬimini tеgёris tеgёmini аudiёris 

amabuntur hаЬёЫtur, hаЬёЬuntur tеl/;ёtur tel/;entur аudiёtur 

F 'di utiirum exictum ln CitiUl actiui et passiui 
Plr. Snl/;. Plr. Snl/;. Plr. Snl/;. 

amauerimus hаЬuеrб habuerimus texero texerimus audIuero 
amaueritis habueris habueritis texeris texeritis audIueris 
aтiiuerint habuerit habuerint texerit texerint audiuerit 

1 11 III l' 
Plr. Sng. P1r. - Sng. Plr. Sng. 

1т amati, ае, а habitus, а, ит habiti, ае, а tectus, а, ит tecti, ае, а audItus, а, ит 
erimus еrб erimus еrб erimus еrб 

" eritis " eris " eritis " eris " eritis " eris 
" erunt " erit " erunt " erit " erunt " erit 

Таб.лица 11+ Примеры спряжения г.лаzo.лов.в будущем времени. 
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ТУРаАьное причаcrие П11юс инфинитив наcrоящего време
ни ГllаГОllа бьггь (т. е. esse). Amiiturus, а, ит esse - 'любить 
(в будущем). Обратите внимание: Д1lЯ такого инфинитива 

характерно изменение по родам и, ЧИC1lам, как и Д1lЯ пер-

фе~ого пас~ивного J.fiIфинит~ва. " 
, Infinitluus futun p~siui предcrаВ1lЯет со~ой супин ГllаГОllа 
,ЩllQС форма iri:' это пассивный Иl;IфИffИТИВ от Гlla~Olla' ео, ii, 
'ftцm, ,те - идти (!). Например: aтatum'in- ~<Qblmb Любимъz.м 

~' ." . • ' I t I • 11 r ( J 

в будущем». (На самом ДеАе, такой инфинитив употреб1lЯ-
'еТСЯ ТОllЬКО в инфинИтивных оборотах и цоэтому еro llУЧ-
ше riеревоДить « ... что его (ёе, .меня) nО'любят».) , 
NВ: Супин по родам и ЧИC1lам изменяться не умеет. 

Сдедует заметить, что таким способом строится имеЮlО пассивный (по 
значению) инфинитив, Orложительные глаголы образуют фухуральный 
инф~ив по активной МОАели (moriturus, а, ит ~Be), ТОГАа как собствен
но пассивный инфинитив от перехоАНОro отложительноro глаroла (типа 
"'admiriitum ,п - 'послужить в будущем nред,мето,м удивления'), хотя и тео

. р.етически возможен, в классической литературе не встречается ни разу. 

" Praesёns Perfectum Futiirиm 
Залог 

<ОСВ. инфекта> <осв. пеj)~кта> jаналитJ 

iictiuwn -re -isse PFA+esse 
, passiuwn -ri PPP+esse супин 1 +ш 

-i(Шспр.) 

Таб.лица 11.5. Образование инфинитивов всех вре.мён 

Perfectum, Futiirиm (аналит.) 

fuisse' futiirus, а, um esse (fore) 

Таб.лица 11.6. Инфинитивы всех вре.мён от z.лazо.ла «евве» 

J.1.нфинитив фут)трума от евве будет fore Иll~ futurus, а, ит 
esse. Наконец, ещё раз напомню, что ФУТУРаАьные инфи
Нитивы употреб1lЯЮТСЯ обычно ТОllЬКО в cocraBe разных 
инфинитивных конcrрукций; их вы уже знаете. Вне этих 
конcrрукций употре61lЯЮТСЯ ТОllЬКО презентные и (реже) 

перфектные инфинитивы. 
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ФУТУРААЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ 

(Imperiitiui futйnj 

К паре активного/пассивного императивов настоящего вре

мени добаВllяется такая же пара императивов футураllЬ
ных. УпотребllЯЮТСЯ они чрезвычайно редко (как, впрочем, 

и суп ины), в основном В раЗllИЧНЫХ текстах юридического 

содержания - во фразах типа «пусть ответчик явится в 

суд до ПОllУДНЯ». Образуются все они от основы uнфекmа, 
причём имеют как второе, так и третье llИЦО - правда, в 

единственном ЧИC1lе окончания этих форм совпадают. 

Окончания: 
1) актив: 2 -to -tote 

3 -to -nto 
(sng.) (plr.) 

2) пассив: 2 -tor (-mino) -
3 -tor (-mino) -ntor 

(sng.) (plr.) 

Как видно, формы 2 plr. в пассиве просто нет, а вед. ч. су
ществует дубllИРУЮЩая пара окончаний. Примеры: amiito 
(nО'люби (в будущем)/nусть он nО'любит), habetote (имейте в 
будущем), tegento (да nокроют в будущем!), auditor (будь вы
слушан/пусть он будет выслушан), punimino (будь наказан/ 
пусть он будет наказан), amantor (да будут они в будущем 
'любимы). Русские аНаАОГИ ДllЯ данных форм отсутствуют. 

I 

% Imperafiuus prae~ntis Imperafiuus futi1ri 
llицо Snj~. Plr. SnK· Plr. 

2 
-8 -te 

-tб -tбtе ti -е (Ш спр.) -ite (Ш спр.) ,« 
3 - - -tб -пtб 

иi 2 -re -тin! -tor (-miпб) -
'" ~ 3 - - -tor (-miпб) -ntor 

Таб.лица 11.7. Аичные окончания императивов всех времён 

СУПИНЫ 

(Supina) 

Супины представ1lЯЮТ собой застывшие формы ОТГllаГОllЬ

ного имени: когда-то это Бы10 ОТГllаГОllьное существитеllЬ-
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ное 4-ГО СКАонения (вроде cultus, us т 'почитание' или Ulsus, 
йэ т 'видение'), которое так и осталОСЬ в асс. sng. (suplnum 1) 
или в аЫ. sng. (suplnum Il, по другим мнениям, - в dat.sng.). 

Suplnum 1 обозначает цель при глаголах движения: 
spectiitum ueniunt (Ouidius, Ars Amat., 1, 99) - они приходят 

с.мотреть. 

Suplnum II (оканчивающийся на -й) употребляется как 
показаТеАЬ отношения при прилагательных, выражающих 

оценку: facile (.легко), difficile (трудно), optimum (.лучше всего), 
horribile (ужасно) - он показывает, в каком отношении про

является признак прилагательного: horribile dictй - страш

носказать. 

ТЕКСТ 

АdРhidуlёn 

Эга ода Горация вновь посвящена ре11ИГИОЗНОЙ теме: на сей раз речь 

идёт о жертвоприношении. Мы можем видеть, что знакомый нам из 

Еванге11ИЯ мотив «l1епты вдовицы» БЫ1l б11ИЗОК римской ре11ИГИИ ещё за

,11,0111"0 ДО возникновения христианства 

Caelo supinas si tuleris manus 
nascente LUna, rUstica Рhidуlё, 

si tftre plicaris et homa 
friige Lаrёs auidique porca, 

, 

5 пес pestilentem sentiet Africurn 
fёcundа uitis пес sterilem seges 

robigin[em] aut dulcёs alumni 
p'omifero graue tempus anno. 

nam quae niuili pascitur Algido 
10 dёuоtа querciis inter et iliсёs 

aut сrёscit Albanis in herbis 
uictima, pontificum secftris 

ceruice tinguet; tё nihil attinet 
temptire multa caede bidentium 

paruos coronantem marino 
rore deos fragilique myrto. 
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15 immUnis iram Б! tetigit manus, 
поп sumptuosa blandior hostii, 

molliuit iuersos Реnitёs 
farre pi[o] et saliente mica. 

(Q. Horatius Flaccus, 3, 23) 

Ad ~elpomenen 

Перед вами - знаменитая ода «К Меllьпомене», завершающая весь 

первый сборник од Горация и подводящая своеобразный итог ero твор
ч;еству. Известная БОllее как «Памятнию>, она ЯВИ1lась источником MHOro
ЧИC1lенных подражаний и пере1l0жений, как в античной llитераrypе, так 
и в позднейшей 

Ехёgi monument[um] aere pE;rennius 
RegaIique sim pyramid[ ит] altius, 
quod поп imber edix поп Aquil[o] impotens 
possit diruer[ е] aut innumeri~ilis 

5 annorum series et fuga temporum. 
поп omnis moriar multaque pars те! 
uitabit Libitin[am]: usqu[e] ego posteri 
crescam laude recens dum Capitolium 

scandet cum taciti uirgine pontifex. 
10 dicar quii uiolens obstrepit Aufidus 

et qua pauper aquae Daunus 'cigrestium 
rёgniiuit populor[um] ех humili potens, 

рrinсерБ Aeolium carmen ad italos 
deduxisse modos. Бйте superbiam 

15 quaesitam meritis et mihi Delphici. 
lauro cinge uоlёns, Melpomene, сотат. 

r (Q. Horatius Flaccus, 3, 30) 

Ех Metamorphoseon Libro xv 
А это - ПОC1lедние девять стихов И3 самой Гllавной поэмы Овидия -

«Метаморфозы». Можно 1lerкo заметить, что этот фрагмент создан под 

значититеllЬНЫМ Вllиянием «МеllЬПОМ~НЫ» Горация и даже содержит 
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прямые ОТСЫllКИ (<<a1l1lЮЗИИ») К этой оде. Поэтому отрывок этот часто 
называют «памятником Овидия» 

871 Iamqu[ е] opus ехёgi, quod пес Iouis ira пес ignis 
N ее poterit ferrum пес edax abolere uetustas. 

, Cum uolet Ша dies, quae nil nisi corporis hiiius 
liis habet, incerti spatium mihi finiat aeui: 

875 с Parte tamen ineliore mei super alta perennis 
Astra ferar, nomenqu[ е] erit indёlеЫlе nostrum. 
Quique patet domitis Romana potentia terrIs, 
Оге legar populi, perqu[ е] omnia saecиla fima, 
5i qriid habet uёri uatum praesigia, uiuam. 

r' (, 

(Р. Ouidius Naso, Mett., 15, 871-879) 

Юпитер открывает Венере 

будущее Энея и его потомков 

Почти всё действие «Энеиды» ВеРГИllИЯ - путешествия героев, сраже

ния, подвиги, удачи и страдания - рисуются читатеllЮ на фоне проро
чества, данноro Юпитером в наЧa1lе первой книги поэмы. Оно не ТОllЬКО 
ЯВ1lЯется важнейшим композиционным Эllеменroм текста, убеждая нас в 

незыбllемости божественноro ПРОМЫC1lа, но и открывает нам некоторые 
Гllубинные стороны римской дУши и мессианской идеи её обllадатеllей 

254 ОШ subrIdens hominum sator atque deoгum 
255 uultii, quo caelum tempe:;tatesque serenat, 

oscиla libauit natae, dehinc tilia fitur: 
'рагсе metii, Cytherea, manent immota tuoгum 
fita tibii cemes игЬ[ет] et promissa LauinI . 
,moenia; sublImemque feres ad sidera caelI 

260 magnanim[um] Аеnёani neque те sententia uertit. 
Ыс tibi {аЬог еnim, quand[o] Ьаес tё ciira remordet, 
longius et uoluens fator[um] arcina тоиеЬо: 
Ьеll[ит] ingens geret italii populosque ferocIs 
contundet moresque uiris et moenia ponet, 

265 ' tertia dum Latio regnantem uiderit aestas 
temaque transierint Rutulis hIbema subicfis. 
at риег Ascanius, си! nunc cognomen lii16 
'additur Ilus erat, dum res stetit Ilia regno, 
triginti magnos uoluendIs mensibus orbis 
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270 imperi[o] ехрlёыt, rёgnumqu[е] аЬ sёdе Lauini 
traпsferet, et Longam multa иl miiniet Albam. 
тс iam ter centum totos rёgnаЫtur annos 
gente sub, Hectorea, donec rёginа s~cerd6s 
Marte grauis geminam раrш dabit Пiа prolem. 

275 inde lupae fйlиo nutricis tegmine laetus 
Romulus excipiet gent[em] et Mauortia condet 
moenia Romanosque suo, dё nomine dicet. 
ms ego пес mёtаs rёrum пес tempora pono: 
imperium sine fine dedi. quin aspera 1000, 

280 quae mare nunc terrasque mеш caelumque fatigat, 
consili[a] in melius referet, mecumque fоuёыt 
Romanos, rёrum dominos gentemque togatam. 
sic placitum. ueniet lйstris labentibus aetas 
cum domus Assaraci Pthiam clarasque Мусёпаs 

285 seruitio premet ас uictis dominabitur Arg'is. 
паsсёtur ри1сма Troiaпus origine Caesar, 
imperi[um] Oceano, famam qUl terminet asms, 
liilius, а magno dёmissum nomen Iiilo. 
hunc t[ и] 6lim caelo spoliis Orientis onustum 

290 асciрiёs sёciirа; uocabitur Ыс quoque uotis. 
aspera tum positis mltescent saecиla ЬеШs: 
сапа Fidёs et Vesta, Remo сит fratre Quirinus 
iiira dabunt; dIrae ferr[o] et compagibus artis 
claudentur Веll! portae; Furor in(pius intus 

295 saeua sеdёпs super arm[a] et centum uinctus аёms 
post tergum nodis fremet horridus ore cruento.' 

(Р. Vergilius Maro, Aen., 1,254-296) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

possit - «сможет»; от dfcar зависит инфинитивный оборот; 
qua = иЫ; rёgn6 здесь управляет генетиво.м.; иоlёns - «охотно» 

uolet - от ио16, иоlи%, -, uelle; finiat - «пусть закончит» 

ferar - fut. simplex от fer6 
611'i (арх.) = ill'i; dehinc читается как [d%nk]; metu - арх. dat. 

sng. terminet - «ограничит» 
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ПЕРЕВОД 

:1. Когда взойдёт СОАнце, мы пойдём в ШКОАУ. 2. Пусть 

же он знает на будущее, что нехорошо обманывать АюдеЙ. 

3. Старец Анхиз скаЗаА, что хочет, чтобы Эней отправИАСЯ 
в ИТаАИЮ и чтобы там им БыА основан новый город. 4. Ког
да наcryпит вре~я экзаменов, мы будем усердно занимать

ся. 5. Я скоро сдам ПОСАедний экзамен и уеду отдыхать. 6. И 
что же скажет директор, когда увидит, что ты разБИА окно? 

7. Я хочу, чтобы завтра тебя здесь не БыА •. 8. Овидий и Го
раций скаЗаАИ, что никогда не умрут и их стихи не будут 

забыты. 9. Ты что, пришёА сюда, чтобы спать?! :10. Когда вы 

будете читать «ИАиаду», вам часто будут попадаться раз

вёрнутые сравнения. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Прочитайте оду Горация к Фидu.ле. Как вы думаете: 

почему великий Ф. Ф. Зелинский назвал её «одной из самых пре

красных и задушевных» zoрацианских од? Прочитайте «Па

мятники» Горация и Овидия, сравнивая их с «Памятни

ком» А. С. Пушкина. Кто ещё был автором похожих стихот
ворений? Прочтите, наконец, и фраz.м.ент Верzи.лия. Что 

мы узнаём из него о духовном мире древних рu.м.ля.н? 

, 2. Проск.лон.яйте для тренцровки все имена собствен

ные из этих стихотворений. С 
'" 3. Проспряzайте устко четыре любых zлаzола (разных 
спряжений) в будущих временах; образуйте инфинитивы 
и императивы. 

4. Постройте' все возможКые cmяжёкные формы от 
этих zлаzолов. 

5. Определите формы: petent, petunt, uiam, ueniam, иёnё
runt, uёnеrint, uёnеrant, erant, erunt, fuёrunt, fuerint, fuerant, 
fuer6. 

6. Поскольку теперь вы уже освоили синтаксические функ
ции супина, подумайте, как складывается значение пассивного 
футуральноzo инфинитива. (Подсказка: прежде чем размыш
.лять о «глаголе движения», очень рекомендуется проглядеть 
главу XV.) 
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Вид на Везувий со стороны Морских ворот в Помпеях 
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КОНЪЮНКТИВ 
(Modus coniuncffuus) 

,Сёdant arma togae сопсёdаt laurea laudi. 
С i С,е r о, Carm. Fr. 11 

НАКЛОНЕНИЕ МЫСЛИ И ДЕЙ'ствия 

Вы никогда не заДУМЫВаАИСЬ, почему САОВО нак.лонение упо

'треБАяется в том СМЫClllе, в каком мы видим его'в Аюбом 

':ilингвистическом"курсе? 'Сейчас, ,когда этот термин уже 

уcrОЯАСЯ, первонаЧа:АЬНЫЙ СМЫСА его многим кажется не

попятным,' тогда как древние греки и РИМАяне, которые 

-ввеАИ этот ,термин в грамматику (а русское САОВО БыАo 

IСкаАькировано напрямую с греческого оригинма), пред

ставАЯАИ его СМЫСА, БУКВаАЬНО. НаКАонение - это «l<orAa 
1ЧТО-ТО К чему-то нак.лоняется»:Так чт6 же? 

В, действитеАЬНОСТИ древние имеАИ в виду отношение 

'реаllЬНОГО действия к идее этого действия, выраженной 

ГАаГОАОМ, - так сказать, к действию МЫСАИМОМУ. 

В самом деАе, изъявительное наКАонение описывает ка

Kqe,Tq действие, KO,Topqe первично по о~ношению к мыс
АИ о' H~M '- здесь МЫСАЬ о дейст~ии ПОА:fюстью совпадает 
'е,самим действием. А вот сослагательное наКАонение уже 

.не:mреДПОАагает, первичности действия: наоборот, оно 

ОСМЫСАЯется как возможное ТОАЬКО при опредеАённых 

,УСАовиях, жеАатеАьное ИАИ вовсе невозможное.' Поэтому 

'ИДея действия и само действие расходятся -'- можно ска
;3~ТЬ, что МЫСАЬ отк.лоняется от ремьности. При этом сте

-пень·такого ОТКАонения может быть разной. 

" ·Рассмотрим три примера: (1) Я, пожалуй, nошё.л бы (сей
час); (2) О если бы я nошё.л (сейчас); (3) я nошё.л бы (тогда, но не 
nошё.л): - Ни в ОДНОМ из трёх САучаев реаАЬНОГО действия 
,ИАИ его ожидания (я иду, я пойду) нет - оно АИШЬ МЫСАИТ-
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ся в той И11И иной степени вероятным. Так, первый при мер 

показывает нам возможность, которая ВПО11не может стать 

реа11ЬНОСТЬЮ, - это так называемая потенциальная ситуа

ция; второй пример И1111юстрирует пожелание: вероятность 

ИСПО11нения здесь значите11ЬНО ниже, но она есть; третий 

пример даёт понять, что ИСПО11нениедействия вообще не

возможно, потому что возможность этого БЫ1lа в ПрОIII1l0М 

и она не БЫ11а ремизована - это ирреальная ситуация. 
Таким образом, мы можем представить отношение мыс-

11И и действия наподобие движения часовых стре110К: они 

ПО11НОСТЬЮ совпадают в C1lучае изъявите11ЬНОГО HaК1loHe

ния, заметно расходятся в потенцимьном C1lучае и совер

шенно - в ирремьном. 

Степень ОТК1l0нения (И11И ·наоборот «наК1l0нения», со

впадения) - это и есть modus, который в 11атинском языке 
означает еще и 'мера'. (А греческое название lУХЛLGLС; име-
110, как и русское, корень -ХЛLV-, что и значит 'К1l0НИТЬ', - та
ким образом, еC1lИ Д1lЯ греков БЫ11 важен сам факт «HaК1lo

на», т. е. опреде11ённого соотношения мыc1lи и действия, то 

Д1lЯ РИМ11ЯН БЫ1lа важна степень этого соотношения.) 
Как можно графически изобразить C1lучай побуждения 

(<<Шё.л бы ты сnатъ») и, в частности, пове11ите11ьное HaК1lo

нение (<<Иди cnamb/»), подумайте сами. (Подсказка: импе
ратив - это 100% возможности и 0% ремьности.) 

_/ 

КОНЪЮНКТИВ И СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

в разных языках раЗ11ичные отношения МЫC1lи и действия 

выражаются раЗ11ИЧНЫМИ грамматическими средствами. 

ЕC1lИ сказать точнее, грамматическая категория HaК1loHe

ния в разных языках содержит неодинаковое ЧИC1lО Ч1lенов. 

В русском языке их три - изъявите11ьное, пове11ите11ьное и 

СОСАагате11ьное наК1l0нения. Но еC1lИ функции первых двух 

в русском и 11атинском языке примерно одинаковы, то рас

хождение между 11атинским конъюнктивом и русским со

САагате11ЬНЫМ наК1l0нением достаточно вe1J.ики. 

С одной стороны, СОСАагате11ьное наК1l0нение похоже 

на конъюнктив тем, что часто употреб1lЯется в УСАовных 
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_ конструкциях (так называемых условных периодах), может в 
той-_ И1lИ иной степени обозначать возможность, жеАание 

иАи ирреаАЬНОСТЬ, есть и некоторые другие сходства. Но 

при этом спектр употреБАения Аатинского конъюнктива 
оказывается существенно шире, чем у СОСАагатеАЬНОГО на-

-I<Aонения русского языка. Конъюнктив чрезвычайно упо
требитеАен в придаточны~ преДАожениях, так как типов 

-придаточных, требующих конъюнктива в Аатинском языке 

БОАьше, а встречаются они очень часто; он может употре

БАЯТЬСЯ и в ГАавных преДАожениях, выражая самые разные 

зщшения - от приказа до сомнения и от вероятности до 

невозможности. Поэтому и уважения к этому прекрасно-

. му наКАонению надо проявить не меньше. 

Ксгати, поэтому же однозначно перевесги каКУЮ-llибо абсграктно 

В3JI1)'Ю конъюнктивную форму тоже неllЬЗЯ - это можно сдеllать ТОllЬ

ко в контексге, и притом тоже не всеГ,ll,а однозначно. Так что УCllовный 

перево,ll, конъюнктивных форм я бы.л бы, я .любил бы, принятый во многих 

табlliщах, пармигмах и РУКОВО,ll,ствах, осгаётся не БОllее чем YCllOBHblM. 

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ КОНЪЮНКТИВА 

Аат~нский конъюнктив имеет четыре времени - все те же, 
~~ и индикатив, кроме двух будущих. Объяснение этому 

ЯВАению обычно ПРедАагается САедующее: конъюнктив не 

ограничен своим временем, а всегда нацеАен на будущее; 

-OТroгo настоящее время у него име~т некоторое ФУТУРаАЬ
ное значение. Считается даже, что некоторые формы буду
щего времени ПРОИЗОШАИ в раЗАИЧНЫХ индоевропейских 

языках как раз от ~онъюнктива. 

В ,ll,аllьнейшем мы УВИ,ll,им, что И В llатинском языке формы перфект
Hqro конъюнктива похожи на известное вам futiirum exactum. Эго ре
ЗУllьтат взаИМОВllИЯНИЯ исконно неРО,ll,ственных форм, оБУCllОВllенного 
их CМblCllOBblM СХО,ll,СГВОМ. 

Формы nрезентного и и.м.nерфектного конъюнктива обра
зуются от основы инфекта, формы nерфектного и n.люсква.м.

nерфектноlO - от основы nерфекта, что предстаВАяется и 
АОГИЧНЫМ, и понятным. Пассивные формы перфекта и 
lIAюсквамперфекта образуются аналитически - анаАОГИЧ-
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но таким же индикативным формам (см. табл. 9.5), однако 
соответствующая форма ГАаГОАа esse будет стоять не в ин
дикативе, а в конъюнктиве (см. ниже). 

р r а е s ё n s coniunctiuI образуется при помощи 'суф
фикса -е- ДАЯ l-ГО и -а- ДАЯ всех остаАЬНЫХ спряжений, а 

также набора активных/пассивных АИЧНЫХ окончаний.' NB: 

в l-М спряжении происходит САияние ПОСАеднего ГАасно-

. ,го основы с суффиксом в -ё-, в реЗУАътате чего происходит 
как бы подмена ПОСАеДнего ГАасного основы (с [а] на [ё]) -
amem,ameris (pass.) ... 
Примеры: атет, habeam,. tegam, capiam; audiam, amemur, 

habeiimur, tegiimur, capiiitnur; audiiimur. 
1 т ре r f е с t u т coniйnctiuI образуется при помощи 

суффикса -те- и наборовоко~аниЙ. Можно запомнить и 

САедующее практическое праВИАО: к активному инфини

тиву настоящеГО'времени надо добавить нужные Аичные 

. окончания; еСАИ же ГАаГОА ОТАожитеАЬНЫЙ - то такой ин-

финитив как бы восстанаВАиваеТсЯ. . . 
Примеры: атате-т, amii.re-ris, hаЬёrе-тus, hаЬёrе-ntur, tegere

tis, tegere-minl, partlre-r, раrtlrе-тut/и т. д. 
Ре r f е с t u т coniйnctIuI асбиI образуется при пqмо

щи СУФФ~I<са -en~ и а~ивны?, АИЧНЫХ окончаниЙ. 
примерыI: аmаиепт, атаuептиэ, habueris, texent, ' audi-

ueritis и.т. д.' , ".' 
САедует 'за~етить, ЧТО форl\;lыi ~TOГO времени конЪКЩ

ктиваriОАНо'стью соответствуЮт . формам futйrum' exacturn 
(~pOMe 1 srig., где в футуруме око~~~ие -о, а не, -щ)~ Поэто
му САедует обратить внимание на' Э1? время конъюнктива: 
часто студенты, видя его, воображают себе, что это - за
вершённое будущее время. 

Пасс и в перфекта образуется аНаАитически: перфектное 
пассивное причастие IIAюс'ГАаГОА еээе в рrаеsёns coniunctiu'i 
(см. ниже). 

Р 1 ii s q u а т·р е r f'e с t u т coniйnctiuI асбиI образует
ся при помощи 'суффикса -isse- и активных АИЧНЫХ окон
чаний. 

Примеры: amii.uissem, habuisses, texissemus, audluissemus и 
т. д. 
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Пассцв - также аНаАитический, но глагол esse будет не 
в пре,зенсе, а в имперфекте (см. ниже). 

Не Cilедует также забывать, что, как и в индикативе, перфектные вре
мена 'Moryт иметь стяжённые формы. Они образуются по обшим прави
lIам: в перфекте - как в futiirum exactum (атапт, amiiris etc.), в П1Iюсквам
перфекте - как в перфектном инфинитиве (amiissem, аmiissёs etc.). 

КОНЪЮНКТИВ ГЛАГОЛА «ESSE» 

Рrаеsёns coniuncfiuI этого глагола образуется от' древней 
основы <s> при помощи древнего индоевропейского суф
фикса -i-,И ЛИЧНЫХ окончаний. Прочие формы образуются 
по правила,М. 

ч. 11. Ргаеsёпs Imperfectum Perfectum PQP 
1 sim essem fuerim fuissem 

~ 2 sis еssёs fueris fuissёs 

3 sit esset fuerit fuisset 
1 simus еssёmus fuerimus fuissёmus 

~ 
р.. 2 sitis еssёtis fueritis fuissёtis 

,3 sint essent fuerint fuissent 

Таб'лица 12.1. Глаго'л «esse» в конъющсmиве 

Замечание. Imperfectum соniiin~ш 'иногда образуется от основы <fore> 
lforem, jоrёs etc.), а praesёns изредка - от <fu> ifuam, fuiis etc.). Это архаиче
ские формы, которые БЫ1lИ характерны и Д11Я писатеllе,Й, подражавших 
языку ДОК1lассическИх произв~дений, например, Д1lя АПУllея., 

'.-:: . 

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНЪЮНКТИВА 

В ГЛАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

В главном предложении конъюнктив встречается реже, 
чем в придаточных, но основные способы его употребле
ния знать всё же надо. 3десь есть некоторые очевидные за

кономерности. 

Всю сферу независимого употребления конъюнктива 
Можно поделить на две категории: потенциальный конъюн

ктив (coniunctiuus potentiiilis) и конъюнктив волеизъявления 
(coniunctiuus iussiuus). Все прочие виды - только варианты 
форм какой-либо категории. 



р raesens eomUnctiui aetiui et passiui 
Plr. Snj?;. Plr. Snj?;. Plr. Snj?;. 

amёInus habeam habeamus tegam tegamus audiam 
ametis habeii.s habeii.tis tegii.s tegii.tis audiii.s 
ament habeat habeant tej?;at tej?;ant audiat 

1 11 III I~ 

Plr. Snj?;. Plr. Sng. Plr. Sng. 
amemur habear habeamur tej?;ar tеj?;зmur audiii.r 
ameminI habeii.ris habeii.mini tegii.ris tegii.mini audiii.ris 
amentur habeii.tur habeii.ntur tegii.tur tegii.ntur audiii.tur 

lре ее Imrftu теоmun шае we:passlW 
Plr. Sng. Plr. Sng. Plr. Sng. 

amii.rёInus haberem haberemus tej?;erem tej?;eremus audlrem 
amii.retis haberes haberetis tegeres tegeretis audlres 
amii.rent haberet habёrent tegeret tegerent audlret 

1 11 III I~ 

Plr. Sng. Plr. Sng. Plr. Snj?;. 
amii.rёInur habёrer habёremur tegerer tegeremur audlrer 

) amii.remim habёreris habёreminI tegereris tegereminI audlreris 
ir amii.rent / habёret habёrentur tegeretur tegerentur audlretur 



Perf еctuш comUnctiui асПш et passiui 
Plr. Sng. - Plr. Sng. Plr. Sщ~. 

amauerimus habuerim habuerimus texerim texerimus audIuerim • 
amaueritis habueris habueritis texeris texeritis audIueris • 
amiuerint habuerit habuerint texerit texerint audIuerit • 

1 11 III IV 
Plr. Sng. Plr. Sng. Plr. Sng. 

m атао,ае,а habitus, а, um habio, ае, а tectus, а, иm tecti, ае, а auditus, а, um • 
Sl:mUS sim Sl:mUS sim Sl:mUS sim 

" sItis " sIs " sItis " sIs " sItis " SlS 

" sint " sit " sint " sit " sint " sit 
Рl erf iisquamp. еctuш comUnctiui ictiui et passiui 

Plr. Sng. Plr. Sng. Plr. Sng. 
amauissёmus habuissem habuissёmus texisБem texissёmus audiuissem • 
amauissёtis habuissёs habuissёtis texissёs texissёtis audiuissёs i 

amauissent habuisset habuissent texisset texissent audIuisset i 

1 
, , 11 III IV 

Plr. Sng. Plr. Sng. Plr. Sng. 
m атао, ае, а habitus, а, um habio, ае, а tectus, а, um tecti, ае, а auditus, а, um i 

essёmus essem essёmus essem essёmus essem 
" еssёПs " esses " essёtis " essёs " essetis " essёs 
" essent " esset " essent " esset " essent " esset 

Таб.лuца 12.2. Прu.меры спряжения z:лazо.лов в ICОНЪЮНlстuве 
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в основе такого раздеllения функций llатинского конъюнктива llежит 

раздеllение динамических и статических модусов. Динамические моду

сы указывают на переход к новому дейсгвию (<<ЗаКРQЙ ОКНО!», «ПQчитал 
бы ты книгу»), а сгатические - нет (<<Я, nQЖалуй, мог бы этQ сделать»). В 

древнегреческом языке сгатические модусы оБС11УЖИВМИСЬ оптативом, а 
динамические - конъюнктивом. 

Внезависимых преДАожениях конЪюнктив употреБАЯ
ется по правилу ко.м.n.ле.м.екmаркЬJX пар, которое может 

быть отражено в С11едующей таблице: 

Таб.л. 12.3. Комn.лементарные пары КQнъюнктива 
, . ' 

Мы видим,' что времена конъюнктива образуют пары, 

в каждой из которых одна форма незавершённая, а дру
гая - завершённая. Правило здесь такое: 

1) члены первой пары обозначают возможное (потенци
альное) действие, а второй - невозможное (ирреальное); 

2) первый член каждой пары (незавершённое время) 
указывает, как правило, на близость действия к настояще

му моменту ИАИ его длите.лЬность; а второй (завершённое 
время) - на действие в прошлом или его единичность1 • 

в п о т е н Ц и а л ь н о м значении используются обычно 

обе пары по описанному выше правилу. ' 
Рассмотрим пример. Putiire значит 'думать', aliquis -

'кто-нибудь'. Возможны четыре варианта: 

а., Putet aliquis (praes. coni.) - здесь стоит первый член пер
вой пары, а значит - речь идёт о возможном действии в на

стоящий момент. Этот пример лучше, видимо, перевести 

«Кто-нибудь [вполне] мог быlсейчас или вообще] думатъ». 

Ь. Putiiuerit aliquis (perJ. coni.) - значения второго члена 

1 ПротивопосгаВllение дейсгвия в насгоящем дейсгвию в ПрОШll0М 
актумьно А11я второй пары, а А11итеllЬНОСГИ и единичносги (точечносги) 
дейсгвия ...:... первой. Эго, пожмуй, единсгвенный в llатинском языке С11у
чай видового противопосгаВllения. 
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пеРВQЙ пары лучше передать русским совершенным ви

доМ: «Кто-нибуд.ь [вполне] .мог бы nоду.матм2.. 

'с. Rutiiret aliquis (impf coni.) - первый член второй пары 
укаЗ.ывает на ирреальность в настоящем: «Кто-нибудь [сей
час] .мог бы ду.мать (nоду.мать), но не nоду.мал». 
,d. f,utiiuisset aliquis (pqp. coni.) ,- этот редкий для неза

B~~~MOro предложения :пример содержит второй член 

ВТ9РОЙ ,пары ~ тем самым обозначает ирреальность в про
шАом: «Кто-нибудь [тогда] .мог бы ду.мать (nоду.мать), но не 
nоду.мал». 

- . 
J3 ф~кции в о л е и з ъ я в л е н и я может использоваться 

только первая пара, так как предполагается, что приказа

ние'есть нечто абсолютно возможное (см. примеры ниже). 

, ,;~щё надо запомнить, что при приказании не делать что-
4~~O ~спользуется отрицание nё; в остальных случаях чаще 

ста~ится поп. 

1. С о n i ii n с ti u u s i u s s i u u s: 
1) собственно coniunctiuus iussiuus (конъюнктив прика

зания). Выражает приказание или запрещение - причём 

как для 2-ГО, так и для з-го лица. Nё id faciat! - Пусть он не 
Ao/iaeT этого! Тй nё quaesieris (Hor. 1, 1~) - Не спрашивала' 
бьt ты (не стоит спрашивать). 

, 2) '(только nрезенс)' )coniunctiuus hortiitiuus (конъюнктив 
nоБУЖдеi-щя). Употребляется 'F0ЛЬКО в 1-M.{I.~ мн. ч. Gaudeiimus 
igitur! - Итак, давайте радоваться! 

II~ С о n i ii n с t i u u s р о t е n ti aI i s: 
~) Собственно coniunctiuus 'potentiiilis '(конъюнктив воз-

.м,Ожности). Примеры см. выше. , 
2) coniunctiuus optiitiuus (конъюнктив пожелания). Упо-

'2 Спр'авемивоcrи рми CileAYeт отметить,. что раз .. шчИе ~ЩУ пре
зеНтным и перфекmым конъюнктивом гораздо менее заметно, чем меж
дУ'имперфекmым и ПАюсквамперфектным (там временная зависимocrь 
очевидна). Но всё же и здесь заметно, что перфекmый конъюнктив БОllее 
подчёр~вает «точечность» действия (мог бы noдумать), TorAa как пре
зеН1НЫй - процесс (подумал бы). 
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требляется обычно вместе с частицей utinam (ut) - 'о еСАИ 

бы': Vtinam id jacia.s (jёсеris). - О еСАИ бы ты делал (сделал) 

это. Vtinam idjасerёs. - О еСАИ бы ты (с)делал (сейчас, но не 

сделал). Vtinam id jёcisses. - О еСАИ бы ты сделал это (тогда, 

но не сделал). 

3) (чаще praes. и imperf) coniйnctiuus dubitiitiuus (конъ
юнктив сомнения). Quid agam? - Не знаю: что мне делать? 

Quid jёcerim? - Не знаю: что я мог бы сделать? Quid age
rem? - Что мне было делать (такого, что я не сделал)? 

Эгот вид конъюнктива оказывается в двойcrвенном ПОll0жении: с 

одной стороны, исторически он имеет «динамическую» природу И по

этому ДОllжен относиться к модусам ВОllеИЗЪЯВllения, но с дрyrой, - его 

употребllение в llатинском языке гораздо бllиже потеНЦИа11ЬНОМУ конъ
юнктиву. Поэтому из дидактических соображений я оставИ11 его здесь. 

4) (только l-Я пара) coniunctiuus concessiuus (конъюнктив 
уступки). Sit pulchra, stulta est. - Хотя она и красива, но глу

па. Fuerit stulta, pulchra fиit. - Хотя она была глупа, но [всё 

же] была красива. 

УСЛОВНЫЕ ПЕРИОДЫ 

По правилу комплементарных пар конъюнктив употре

бляется ещё и в УСАовных периодах. Таким периодом на

зывается САожноподчинённое предложение, состоящее из 

главного предложения и УСАовного придаточного. Главное 

предложение называется греческим термином апбдосис, 

а придаточное - прбтасис3. Вводятся УСАовные придаточ
ные союзами si (seu) - если, sin - а если, nisi (ni) - если не. 

Важнейшей особенностью УСАовных периодов является 

то, что необходимые времена и наклонения ставятся как в 

главном предложении, так и в прида:гочном (ср. рус. «Если 

б я был султан, я б имел трёх жён»). Выбор того или иного 

времени и наклонения определяется СМЫСАОМ. 

В русском различают два вида УСАовных периодов - ре

альный и ирреальный, в латинском языке к ним добавляется 

ещё и потенциальный. Реальный период описывает реаль-

3 греч. 1tр6't<Х(Щ '110гическое ПОll0жение' и &1t680(Щ '110гическое C11e,ll,
crвие'. 
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ную ситуацию, ирреальный - нереальную и невозмож

ную, потенциальный - нереальную, но (гипотетически) 

возможную. 

1. В реальных периодах и в протасисе, и в аподосисе ста

вится индикатив. 

Идея: если (= когда) это так, то ... 
Примеры: 

Si blattae in Ыbliоthёсаm теат ueniunt, eas interfi
ci6. - ЕC.IlИ тараканы приходят в мою библиотеку, то 

я их убиваю. 

Siblattae in Ыbliоthёсаm теат иёnеrint ifut. ехасtиm), 
eas interficiam ifut. simplex). - ЕC.IlИ тараканы придут в 
мою библиотеку, то я их убью. 

2. В ирреальных периодах и в протасисе, и в аподосисе 

ставится imperf. coniiinctiUl, еC.llИ действие относится к на
стоящему времени, и PQP-coniunctiul - еC.llИ к ПрОШ.llому 

(т. е. вторая комплементарная пара). 

Идея: если бы это было так (но это на самом деле не 

так), то ... 
Примеры: 

Si blattae in ыыithёсаmm теат uenirent, eas interfice
rem. - ЕC.IlИ бы тараканы [сейчас] приШ.llИ в мою би

блиотеку, то я бы их убил [но они почему-то не идут]. 

Siblattae in Ыbliоthёсаm теат uenissent, eas interfёcis
sem. - ЕC.IlИ бы тараканы [TorAa] приШ.llИ в мою би
блиотеку, то я бы их убил [но они не пришли]. 

3. В потенциальных периодах и в протасисе, и в аподоси
се ставится первая комплементарная пара (рrаеsёns/рer!есtит) 

coniunctiul (без серьёзноro4 различия). 
Идея: если представить, что это так, то ... 
Пример: 

Si blattae in Ыbliоthёсаm теат ueniant (иёnеrint), eas 
interficiam (interfёcerim). - ЕC.IlИ тараканы [всё-таки] 

4 РаЗ.l1ичие это, однако, имеется, и оно той же природы, что и в Г.l1ав
ном ПРед110жении (см. прим. 1-2). 
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придут в мою бибАиотеку (= (еC1lИ представить{ что 
они придут'), то я их [тогда, наверное,] убью. 

Возможны и комбинированные УС1lOвные периоды: например, в про
тасисе и аподосисе MOryт стоять разные Чllены одной и той же пары 

(<<если бы тогда пришли, я бы их сейчас поубивал») И11и даже Ч11ены разных 

пар (<<если бы тогда nриш.ли, я бы их сейчас вnо.лне .мог убить»). Вариантов 
возможно СТОllЬКО, СКОllЬКО допускает здравый CMblC1l. Некоторые мыc1lи 
об этом вы найдёте в конце книги. ' 

от YC1l0BHblX придаточных происходят и YC1l0bho-уcryпИтеАьные, вво
димые союзами еtsl(если и, хотя), etiams'i (даже если, хотя бы), tamets'i (хотя ... 
всё же). Формы конъюнктива в них ставятся, как в YC1l0BHblX периодах. 

РаЗАичие в ЧИC1lе YC1l0BHblX периодов отражает ОТАИЧИЯ, 
присущие римской картине мира: то, что можно предста

вить, и ТО, что может реаАЬНО быть, ДАЯ Аатиноroворящих 

Аюдей БЫАО не одно и то же. 

«НЕПРАВИЛЬНЫЕ» ГЛАГОЛЫ «FERO» и «POSSVM» 

Два очень употребитеАЬНЫХ в Аатинском языке fAaroAa fero, 
tull, lii.tum, ferre (нести) и possum, potul, - posse (мочь) име
ют некоторые интересные особенности спряжения. И хотя 

подробнее мы познакомимся с ними в ГАаве xv, знать о них 
кое-что надо уже сейчас. 

Оба эти fAaroAa ОТАичаются атематичностью - т. е. от

сутствием соеДИНИТеАЬНЫХ ГАасных в некоторых формах. 

у fero - это инфинитив настоящеro времени, формы 2-ro 
и з-ro А. ед. ч. ifers, fert, ferris, fertur) и 2':ro А. мн. ч. ifertis) 
настоящеro времени. Кроме TOro,_ атематически строятся 
формы imperf. coni. iferrem, ferret) и императивов (см. табл. 
15.2). Все прочие формы образуются по общим праВИАам 
fAaroAa Ш спряжения от раЗАИЧНЫХ основ fAaroAa. 

rAaroA possum, potUI, -, posse происходит из C1l0жения 
ApeBHero корня pot- (сuльный) с sum, ful, -, esse. Поэтому 
СПРЯfается он так же, как и esse; знать надо АИШЬ ТО, ЧТО В 
тех C1lучаях, когда форма fAaroAa esse начинается с 5 (sum, 
sunt), на стыке корней происходит ПОАНая ассимиАЯЦИЯ: 
pot-est, но pos-sum (см. табл. 15.10). 
Подробнее о непраВИАЬНЫХ fAaroAax, в том ЧИC1lе и об 

этом, мы с вами прочтём в ГАаве xv. Там же вы найдёте 
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МНОГОЧИСАенные таблицы с ИХ «правИ.IlЪНЫМИ» И «непра

вИ.IlЪНЫМИ» формами. 

ТЕКСТ 

Два стихотворения KaTY1llJ.a 

Первое из приведённых стихотворений Кary1l1la так же, как и предЫ

дущие, написано «на Cilучай»: в 57/56 rr. поэт путешествует в Вифинию 
в свите претора Меммия. недовоАьны�й своими попугчиками, Кary1l1l 

покидает их и отпраВАяется в саМОСТОЯТеАьное путешествие по МаАой 
Азии - к Трое. ' 
, ' Второе стихотворение - это пример Аюбовного ПОCi1ания к Аесбии, 

которое одновременно ЯВАяется и ШУТАИВЫМ перепевом мександрий
ского жанра «арифметики В стихах» (&pt81L'I)'ttx6v) 

Iarn uёr ёgеlidоs refert tерОrёs. 
iarn с<!еН fиror aequinoctialis -
iiicиndis Zephyri silёsсit auns. 
linquantur Phrygii, Catulle, сатр! 

5 Nicaeaequ[e] ager iiber aestuosae: 
, ad cHiras Asiae uоlёmus urЬёs. 
iarn mёns praetrepidans auet uagan, 
iarn laeti studio реdёs uigёsсиnt. 
о dulcёs comitum uаlёtе coetiis, 

10 -lоngё quos simul а domo profect6s 
, diuersae uariae uiae reportant: 

(с. Valerius Catullus, 46) 

,'Viuamus, теа Lesbia, atqu[e] аmёmus,.' 
riim6rёsquе senum sеuёriоrum 
оmnёs iinius аеstimёmus assis. 
sоlёs occider[ е] et redire possunt: 

5' nobis, cum semel occidit breuis lйx, 
nox est perpetu[a] iina dormienda. 
da ml basia mllle, deinde centum, 
dein mШ[ е] altera, dein secunda centum, 
deind[e] usqu[e] altera mille, deinde centum. 

'10-, dein, сит milia multa fёсеrimus, 
conturbabimus Ша, nё sciiimus, ' 
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aut nё quis malus inuidёrе possit, 
cum tantum sciet esse Ыisiбrum. 

(с. Valerius Catullus, 5) 

Ad Lеuсоnоёn 

в этой оде из первой книги звучит знаменитый roрацианский мотив 

«жить сеroдняшним днём и не загадывать на будущее» ' 

Тй пё quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi 
finem di dederint, Lеuсопоё, пес ВаЬуlбпiбs 
temptaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati -
seu pluris hiеmёs seu tribuit Iuppiter ultimam, 

5 quae nunc oppositis dёЬilitаt piimicibus mare 
Туrrhёпum - sapias, uina liquёs, et sраtiб breui 
spem longam rеsесёs. dum loquimur, fiigerit inuida 
aetas: carpe diem, quam minimum сrёdulа poster6. 

(Q. Horatius Flaccus, 1, 11) 

Примеры на УС1l0вные периоды 

~. Quid sunt dii? - Ocu16rum signa, mёпtis numina; si те
tuis, timor est; si сопtinёs, religi6 est (Alterc. 39). 2. Quid, si tё 
rogauer6 aliquid? n6nne rеsропdёЫs? (Cic. Tusc 1, 17).3. Si, ut 
in fabulis est, Nepmnus, quod Тhese6 pr6miserat, n6n fёdssеt, 
Тheseus Hippolyt6 filШ n6n esset orbatus (Cic. Off. 1, 32). 4. si 
tё ad studia reuocaueris, omne uitae fastidium effйgeris .. , пес 
tibi grauis eris, пес aliis superuacuus; mult6s in amldtiam 
аdtrahёs adfluetque ad tё optimus quisque (Sen. Dial 9, 3, 
6). 5. Plйribus uerbis ad tё scrmerem si aut tua humanitas 
longi6rem 6rati6nem exspectaret .. , aut rёs uerba dёsidеrаrеt 
ас n6n pr6 sё ipsa lоquеrёtur (Cic. Рат. 3, 3, 2). 6. Diёs iam 
тё dёfiсiаt, si, quae dicl in еат sententiam possunt, c6ner 
expr6mere (Cic. Cael. 29). 7. N1 Catilina mamrasset pr6 cйria 
signum sociis dare, е6 diё post conditam urbem R6mam pes
simum facinus patratum foret (Sall. Cat. 18). 8. [Тhucydidis] 
6rаti6пёs imitan neque possim, s1 uelim, пес иеliт fortasse, 
si possim (Cic. Brut. 287). 9. si tibi uidёЫtur, uillis ils utere, 
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quae longissime abe-runt а militibus. Fundo Arpinati bene ро
teris iiti сит fаmiШi urbana, sl annona carior fuerit (Cicero ad 
uxorem: Рат. 14,7).10. Memoriam quoque ipsam сит иосе 
perdidissemus, SI tam in nostra potestate esset obliulsci, quam 
tacere. (Тас. Agr. 2, 4). 

ПРИМЕЧАНИЯ 

redire от rede6 
В сочетаниях «nё sciiimus» и «nё possit» nё лучше перевести 

как «чтобы не». 

,dederint - конъюнктив в nридаточтном косвенного вопроса; 
"lереведите «дали»; ut ... sapiiis - «чтобы ты могла ... » 

uelim - praes. coni. от uo16, uolui, - uelle 

ПЕРЕВОД 

, 1. «Давайте ВОСКАицать и плакать откровенно ... » 2. Тебе 

не с:гоило бы читать эту пошлую книry. 3. Можно было по
думать, что ты, Помпей, смог бы спасти республику! 4. Что 

, было делать Цицерону, преследуемому со всех сторон вра-
r~ми? 5. «Какое же решение мне принять?» 6. Можно ли 
'сказать, что Римскую империю поryбила жадность её пра
вителей? 7. О если бы твоя родина, Цицерон, любила тебя 
так, как ты любил её! 8. «Молчи, скрывайся и таи / / и чув
ства и мечты свои, // пускай в душевной глубине // встают и 
заходят оне // безмолвно, как звезды в ночи ... » 9. «Умрём же 
и бросимся в середину битвы!» 10. Если бы она его любила, 
то не забыла бы о нём так скоро. 11. Какой была бы исто
рЮf, Рима, если бы Цезарь не встретился с Клеопатрой? 12. 

Если бы кто-нибудь так поступил со мной, я бы посчитал 
его Своим врагом. 13. А что сделал бы ты, если бы тебе [до
велось] править Римом во время варварского вторжения? 
14. Мы выйдем из Пирея и отправимся в Сицилию завтра, 
,если боги нам помоryт. 15. Да здравствует наша великая 
Родина - Россия! 
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ЗАДАНИЯ 

1.. Прочитайте и переведите стихотворекия Катулла и 

Горация. Выучите их каизусть. 

2. Прочитайте и переведите npuмepы ка ус.ловкые пе

риоды, ака.лизируя уnотреблекие в ких ко:м.nле:м.ектаркых 

пар кокъюкктива. 

3. Попробуйте из:м.екять вре:м.ека и каклокекия глаzолов 
в этих периодах, отс.леживая при это:м. nере:м.екы с:м.ыс.ла. 

4. Переведите ка латикский язык, по во3.Можкости ис
пользуя кокъюкктив: 

Почему ты деАаешь это? Оставь эту работу! Она, хотя и 

простая, но совершенно ненужная. Давай Аучше сдеАаем 

что-нибудь другое. Что бы нам такое сдеАать? Давай ВЫПОА

ним это задание. О еСАИ бы ты стаА деАать его сам до моего 

прихода! Тогда бы мы не тратИАИ время, и сейчас ты БЫА 

бы совершенно свободным. БыАo бы много Аучше, еСАИ бы 

ты пошёА сейчас ry АЯТЬ, а не сидеА бы тут СО мной. 
5. Определите фор:м.ы: tegam (2), tegamus, tegimus, 

tegemus, teximus, texerimus (2), texerim, texeram, texissem, 
tegebam. 

6. Выnолките переводы и попробуйте подобрать сико
KUМЫ и aKтOKUМЫ к ковы:м. с.ловам из nриведёккых тек

стов. 

7. Поду:м.аЙте: как соотносятся латинский конъюнктив и 
конъюнктивы новых языков? 

8. Поду:м.аЙте: увеличивается или у:м.еньшается число на
клонений с течением времени? 

9. Поду:м.аЙте: как соотносятся мысль и действие в импе
ративе? 

1.0. Как более адекватно можно передать значение латинско-
го конъюнктива nо-русски? ' 



ГААВА XIII 

ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДАОЖЕНИЯ 
ААТИНСКОГО ЯЗЫКА 

(SuЬоrdiniilёs Latfnae) 

Vidёs, quanta breuitate iitantur La
fimr Graecl uёrо chaos fёсёrunt, tOtum 
соnffidёrunt, ut quamuls mШе legas 
tractatiis, поп tё conuenias! 

Роmрёius Gramm.KV,130 

Тема синтаксиса САожноподчинённого преДllожения ДОА

гре время считалась особо САожной и трудной ДllЯ пони

мания. Более всего студенты и ШКОЛЬНИКИ сградали оттого, 
что придаточные, в особенносги конъюнктивные, изуча

лись поштучно и зачасгую без особой сисгемы, - ЧИСАО ИХ 

казалось бесконечным, а правила их употребления - че

p~ запутанными. 

И всё же личный опыт подсказывает, что тема эта оказы

вается совершенно попятной и проходимой В том САучае, 

еСАИ, рассматривая всю сисгему придаточных сразу, попы

таться попять её внутренние законы. Тогда от понимания 

до активного владения этой темой будет всего лишь шаг, 

сделать который вы сможете уже сами. 

СЕМЕЙСТВО ААТИНСКИХ ПРИДАТОЧНЫХ 

Все латинские придаточные бывают трёх видов - те, ко
торые употребляются только с конъюнктивом, те, которые 

используются с индикативом, и условные, которые вам уже 

извесгны. 

Употребительных придаточных с конъюнктивом мало -
всего 10, однако всгречаются они почти повсеместно, а по
СГаНовка конъюнктива подчинена сгрогим правилам - по

тому их надо хорошо знать. 
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Придаточных с индикативом, наоборот, очень много, но 

времена ГАаГОАа в них выбираются просто по СМЫСАУ, так 

что каких-то особых знаний ДАЯ них не требуется; многие 

из них - например, придаточные опредеАитеАьные, вво

димые союзными САовами qUI, quae, quod, союзами quod, qu
oniam и др., - нам не раз уже попадмись и, как вы уже 

убеДИАИСЬ, ничего страшного из себя не предстаВАЯЮТ. В 

этой ГАаве мы рассмотрим специмьно АИШЬ некоторые 

частности, касающиеся таких придаточных. 

ПРИДАТОЧНЫЕ С КОНЪЮНКТИВОМ 

в этих придаточных конъюнктив совершенно обязатеАен. 

Без него они существовать не MOryт, он деАает их тем, что 

они есть. Поэтому сама по себе конъюнктивная форма в 

них уже преимущественно не сохраняет того значения, 

которое БыАo бы у неё внезависимом преДАожении. Такой 

конъюнктив мы назовём маркирующим (dёslgniins). 

Маркирующий конъюнктив ставится всегда не по про

ИЗВОАУ, а в соответствии с одним общим законом, который 

называется правилом согласования вре.м.ён (ИАИ consecutio 
temporum). Его суть в ТОМ, что время конъюнктива в при
даточном опредеАяется двумя параметрами: временем 

ГАавного преДАожения и СМЫСАовым отношением прида

точного преДАожения к ГАавному (табл. 1з.1) . 

Если в главном nред-
.ложении cmoum ... .J, 

... и придаточное обозначает действие (по отноше-
нию к главному) ... .J, 

одновременное предшествующее будущее 

... то в придаточном будет СтоятЬ ... .J, 
главное время рrаеsёпs perfectum форма на 

coniiinctiui coniiinctiui -urus sim 
историческое время imperfectum PQP coniiinctiui форма на 

coniunctiui -urus essem 

Таб.лица 13.1. Правu.ло согласования вре.мён 

к главным временам относятся все непрошедшие времена индикатива 

и конъюнктива, императив, а также coniiinctiuus potentiiilis (в perfectum и 
рrаеsёns). Исторические времена - все прочие, прошедшие. 



ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДАОЖЕНИЯ ААТИНСКОГО ЯЗЫКА 197 

Формы на -urus sim и -urus essem являются не чем иным, как 
coniugiiti6 periphrastica iict"iua в форме конъюнктива презенса 
ИllИ имперфекта соответственно, - например, amiitйrus, а, 

uт sim. Они заменяют недостающие ФУТУРаАьные формы 
конъюнктива и переводятся будущим временем сообразно 
с',контекстом. Подробнее мы поговорим об этом ниже. 

Правило c6nsecuti6 temporum является, по сути дела, пра
вилом генеральным, соблюдающимся во всех типах при

даточных с конъюнктивом. Однако здесь надо иметь в виду, . 
что в большинстве придаточных предложений исполъзу

ют~ далеко не все шесть времён конъюнктива. Ниже при-
) I ~ 

веден список придаточных, в которых регулярно ставится 

КОIp>,юнктив; их немного, и они очень уПотребительны, по
т,~~y знать их надо очень хорошо. 

ЧИС1Ю Значение 
" Видприда- форм союза (со-
Союз Значение придаточного 

точного конъюн- юзного 

ктива C1loBa) 

finiile 
чтобы 

Придаточное цели при 

любых глаголах 

оЫесtlиит Дополнительное при 

что, чтобы определённых группах 

ut 2 с. глаголов 

: сбnsесйtiиит так что Придаточное следствия 

, expliciitiuum Изъяснительное при 

что безличных выражениях 

I (- accidit) 
historicum Imperfl Вр~нноеiупотреб11Яется 

PQP 
когда только при исторических 

временах 
сит causiile так как Причинное 

concessiuum 4 с. хотя Уступительное 

aduersiitiuum тогда как Противительное 

Косвенный вопрос, вво-

Косвекный вопрос разное димый вопросительным 

6 с. 
C1l0BOM 

, Qиin-доnолни- Дополнительное при от-

что рицательных выражениях 
тельное 

сомнения 

'Таблица 13.2. Конъюнктивные придаточные латинскоlO ЯJыка 
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Сокращения: 2 с. - рrаеsёns и imperfectum coni.; 4 с. -;- рrаеsёns, imper-fec
tum"perfectum, plusquamperfectum coni.; 6 с. - все 6 форм coni.; iтperf.IPQP -
imperfectum и plusquamperfectum coni. 

Замечание. Дополнительные (объекmые) придаточные, crавящиеся 

ПОСАе глаголов со значением препятcrвия и боязни, мOlУТ вводиться, по

мимо ut, ещё и союзами qufn и quiiтinus; они рассматриваются нами 
BMecre с обычными придаточными ut obiecfiuum, посколы<у требуют со
вершенно таких же конъюнктивных форм. 

ПРИДАТОЧНЫЕ КОСВЕННОТО ВОПРОСА 

Придаточное косвенного вопроса - это такое придаточ

ное, которое, будь оно ГАавным, ЯВИАось бы вопроситеАЬ

ным преДАожением. Так, преДАожение «Который час?» 

есть прямой вопрос; еСАИ же из него сдеАать придаточ

ное (<<Скажи-ка, который час.»), - то такое придаточное 

как раз и будет косвенным вопросом. llатинские при

даточные косвенного вопроса вводятся Аюбым вопроси

теАЬНЫМ местоимением ИАИ наречием, а также союзами 

и частицами (-nе ли, пит разве, nоnnе разве не, utrum ... аn 
ли ... или, 51 ли). В таких придаточных ставятся все шесть 
возможных форм конъюнктива по правИАУ consecйtio te
mporum. 

habitatiirus ты будешь habitatiirus 
Sci6, иЫ ... sis жить еssёs Sciёbam, иЫ ... 
(я знаю, где) hаЫtёs тыживёшь hаЫtiirёs (я знал, где) 

habitaueris ты жил hаЫtаuissёs 

Таблица 13.3. Придаточные косвенного вопроса во всех временах 

Замечание. Coniug1itio periphr1istica 1icfiua не может иметь crрадатель
ного значения, потому Дl1Я использования пассива в придаточных буду
щего времени САедует употребить описательную конструкцию (futiirum 
sit + ut explic1ifiuum): Capfiui пёsciёЬant, quando futurum esset, ut interfice
rentur. - Пденники не знали, когда их убьют. 

ПРИДАТОЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ QVIN OBIECТIVVM 

ДОПОАнитеАьные придаточные с союзом qufn ИСПОАЬЗУЮТ
ся в том C:lI.учае, еСАИ в ГАавном преДАожении содержит

ся отрицатеАьное выражение сомнения (т. е. еСАИ ГАавное 
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преДllожение имеет значение «не сомневаться»). Также 

возможны все шесть форм конъюнктива. 

Non dubito, quin ibi haЫtёs. - Я не сомневаюсь, что ты жи

вёшьтам. 

Придаточные дополнительные с qUln MOryт встречаться 
наряду с оборотом асс. сит inЕ. после главных преДllоже

ний со значением «нельзя не сказать, не знать» (dlCI поп ро
test, quis ignorat ... ). 

ГРУППА ПРИДАТОЧНЫХ С СУМ 

Сочетание союза сит с конъюнктивом создаёт прида

точные, передающие различные обстоятельственные 

значения: времени (сит historicum), причины (с. causale), 
усТупки (с. concessluum), а также противопоставления (с. 

aduersiit'iuum). Тип придаточных определяется обычно по 
контекСУу; кроме сит historicum, все они используют четыре 
конъюнктивные формы - первые два столбика табл. 13.1 
без описательных форм будущего времени. 

С u m h i s t о r i с u т. Этот тип временных придаточ
ных называется так по чисто грамматическим соображе

ниям: такие придаточные MOryт зависеть исключительно 

от глаголов, стоящих в исторических временах. Поэтому в 

придаточных этого типа MOryт стоять только два времени 

конъюнктива (а не четыIе,, как это обычно бывает в при

даточных с союзом сит): imperfectum coniйncfiui при од
новременности действия и plйsquamperfectum coniйncfiui 

при предшествовании (см. табл. 13.1). 
Graeci, сит Troiam cёpissent, 9Qmos rеиеrtёrиnt. - Когда 

(= после того, как) греки взяли Трою, они вернулись домой. 
Caesar, сит in Gallia esset, multa ЬеllаgеrёЬаt. - Когда (= в то 

время, как) Цезарь был в Галлии, он вёл много войн. 

Обычно преДllожение с сит historicиm ставится тогда, 
когда между главным и придаточным предложениями 

есть причинно-следственная связь (можно, например, пе

ревести первое придаточное «так как греки взяли Трою», 

что не будет неверным). Если же причинно-следственной 

Связи нет (например, такое предложение: «Когда к власти 
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nришё.л Тит Флавии, произошло извержение Везувuя»), а также 

в том C1lучае, когда в ·главном предложении сгоит не исго

рическое время, - сгавится придаточное сит temporale с 
индикативом (см. ниже). 

С u т с а u s а 1 е. Эги придаточные используют все че
тыре формы конъюнктива по правилу c6nseciiti6 tempor
ит и обозначают причину. 

Сит aegr6tus essem, in scholam поп иёni. - Так как я был 

болен, то не пришёл в школу. 

С u т с о n с е s s i u u т. У сгупительные придаточные 
сит concessiuum употребляются аналогично придаточ
ным сит causale: 
Сит aegr6tus sim, in scholam uenio. - XOT~ я болен, я хожу 

в школу. 

С u т а d u е r s а t i u u т. Придаточные противитель
ные являются сравнительно редким типом придаточных и 

употребляются аналогично двум предыдущим. Союз сит в 

них соответсгвует русскому «тогда как», «между тем как». 

Вопит in malis faciendis dёsistit, сит malum niilla rё 

соntinёri possit. - Добро осганавливается перед соверше

нием зла, тогда как зло не сдерживается ничем. 

ТРУППА ПРИДАТОЧНЫХ УТ (NE) И СМЕЖНЫХ С НИМИ 

Эти придаточные вводятся преимущесгвенно союзом ut 
и используют только два времени конъюнктива (первый 

сголбик из табл. 13.1). Они могут передавать как обсгоя
тельсгвенные значения (цели и C1lедствия), так и значения 

подлежащего (ut ехрliсiШиит) и дополнения (ut obiectiuum и 
близкие ему). Сейчас мы поговорим о каждом из них под

робнее. 

ПРИДАТОЧНЫЕ ЦЕЛИ УТ FINALE 

Придаточные такого рода употребляются при любых гла

голах для обозначения цели. В таких предложениях сгавят-
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ся ТОllЬКО две формы конъюнктива (praesens ПОCl1е Г1lавных 
времён, imperfectum - ПОCl1е исторических) по праВИllУ 
сбпsеciitiб temporum. Отрицание - nе (чтобы не). 

Fungбs соmеdб, ut sanus sim. - Я ем грибы, чтобы быть 
здоровым (= чтобы я БЫll здоровым). 
FuпgБS соmёdёЬаm, nе аеgrбtus essem. - Я е1l грибы, что

бы не быть БОllЬНЫМ (= чтобы я не БЫll БОllЬНЫМ). 

ПРИДАТОЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

VT OBIECТIVVM И ДРУГИЕ 

ДОПОllнитеllьные придаточные употребllЯЮТСЯ с теми же 

формами конъюнктива, что и це1lевые, однако ТОllЬКО при 
ГllаГОllах опредеllённых групп: 

1.' УетЬа studii et uoluntiitis (ГllаГОllЫ стреМllения и ВОllе
ИЗЪЯВllения). Эго такие ГllаГОllЫ, как curo (заботиться), im
peiro (добиваться), faci6 (делать), тоnео (увещевать), decerno 
(постановлять), impero (nове.левать), postulo (требовать), credo 
(верить), opto (желать), rogo (nросить), реМ (добиваться) и 
ещё некоторые другие. Отрицание - nе: 

Cura, uJ ualeiis. - Постарайся быть здоровым (= поза
боться о своём здоровье). 

Curabam, nе аеgrбtus essem. - Я заботИ1lСЯ о том, чтобы 
не быть БОllЬНЫМ. 

САедует знать, что иногда ПОC1lе ГllаГО1l0В этой группы КОНЪЮНКТИВ 
может,сгавиться бессоюзно (И1lи можно считать, что союз опущен): Ad 
тё ueniiis rogo (= rogo, ut ad тё ueniiis). - Я прошу тебя, приезжай ко мне. 

, 2. УетЬа timendi (ГllаГОllЫ боязни) - timeo, uereor, metuo, 
periculum est (беЗ1l. опасно). При таких ГllаГОllах ставится nе, 
еC1IИ'преД1l0жение указывает на факт, нежеllатеllЬНЫЙ Д1lя 

говорящего, и ut - в противном Cl1учае. 

Тimеб, nе Caesar uincat. - Я боюсь, что Цезарь победит 
(как бы Цезарь не побеДИll). 
Тimёbam, ut Caesar uinceret. - Я БОЯllСЯ, что Цезарь не 

пРб,едит. 

3· УетЬа impediendi (ГllаГОllЫ препятствия) - obsto (проти
востоять), impedio (nреnятствовать), prohibeo (nреnятство-
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вать), interdico (запрещать), resisto (сопротивляться). Пред
Аожения вводятся союзом nё, а еСАИ управАЯЮЩИЙ ГАаГОА 

стоит с отрицанием, то союзами quin ИАИ (часто при рито
рическом вопросе) - quominus. 

Obsto, nё hostium copiae in Italiam uenire possint. - Я пре
пятствую [тому], чтобы ПОАчища врагов ПРИШАИ в Ита

АИЮ. 

Nulla aetas imреdiёЬаt, quominus linguam Latinam disсеrё
mus. - Никакой возраст не преПЯТСТВОВаА тому, чтобы мы 

УЧИАИ Аатинский язык. 

КАК РАЗЛИЧАТЬ ОБЪЕКТНЫЕ 

И ФИНАЛЬНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ 

Вы уже, верно, замеТИllИ, что придаточные ut finЮе и ut obiectiuum очень 
СИllьно друг на друга похожи - и по ИСПОllЬЗ0ванию союза, и по време

нам конъюнктива, и по общему СМЫСАу. Есть llИ каКОЙ-llибо метод ДllЯ 

ОТllичения их друг от друга? 
Прежде всего надо исходить из того, что ДОПОllнитеllьное (объектное) 

придаточное ВЫПОllняет функции ДОПОllнения, а ЦеАевое - обстоятеllЬ
ства. В этом СМЫСАе они будут раЗllичаться уже вопросами, на которые 

отвечают: «Я ем грибы (зачем?), чтобы не заболеть» - цеllИ; «Цезарь при

казал легату (что?) укрепить городские ворота» - ДОПОllнитеllЬНое. 
Трудность тут, однако, в том, что поставить вопрос к и без того не

простому llатинскому преДllожению начинающему бывает иной раз 

очень Hellerкo. Поэтому можно ПОllЬЗ0ваться САедующим практическим 

праВИllОМ. Запомните (уСАовно), что ДОПОllНитеllьное придаточное на

зывается так потому, что оно дополняет Гllавное, а значит, ПОСАеднее не 

имеет без него законченного СМЫСАа. И действитеllЬНО: во фразе «Я СПЛЮ, 

чтобы выспаться» Гllавное ПреД110жение способно на самостоятеllьное 

существование, а во фразе «Он постарался прийти (= чтобы он nришёл)>> 
преДllожение он постарался не ЯВllяется в ПОllНОЙ мере законченным, что 

подтверждает МЫСАь о НallИЧИИ дополнительного придаточного-объекта 

при ГllаГОllе «стараться». Тем самым опреДеАИТЬ тип придаточного мож

но уже тогда, когда вы грамотно перевеllИ Гllавное. 

ПРИДАТОЧНЫЕ СЛЕДСТВИЯ VT CONSECVТIVVM 

Эти неСАожные придаточные ИСПОАЬЗУЮТ те же формы 

конъюнктива, что и прочие придаточные с ut, и переводят
ся на русский язык союзом так что. Отрицание - ut поп 
(так что не). 
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Замечание. У ряда авторов, хотя и редко, в придаточных этою типа 

вcrречаются перфект и ПАюсквамперфект конъюнктива. Интересно, что 
перфект может иной раз crавиться вопреки праВИАУ СОГАасования вре

мён (ПОСАе иcrорическою времени), передавая значение perf. рrаеsёпs. 

Эти придаточные могут быть общими и nрисловными. 

Общее относится ко всему Гllавному преД110жению: 

Dignus erat uir, ut оmnёs еиm diligerent.·- Он БЫll достой
ным чеllовеком, так что все его уважми. 

Ц:РИС1l0вное относится к какому-то одному C1l0BY в 
Г4авном преД110жении - ими могут быть соотноситеllьные 
'наречия, частицы ИllИ местоимения (ita, slC - так; tаntб - на
столько, tam - столь, tantus - такой, tiilis - таковой и др.). 

Lйna tantii longitйdine а Terra abest, ut parua uideiitur. -
Ауна отстоит от 3еМllИ на такое расстояние, что видится 

мменькоЙ. 

ПРИДАТОЧНЫЕ ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ VT EXPLICAТIVVM 

Этот сравнитеllЬНО редкий тип придаточных употребllЯет

.ся исключитеllЬНО при беЗllИЧНЫХ модаllЬНЫХ выражениях, 

;вроде тбs est (есть обычай), lёх est (есть закон), а также при 
[<?-аГОllах типа accidit (случается), ёиеnit, fit (получается) и ещё 
некоторых других, которые требуют Д11я себя обязатеllЬ

НОГО субъекта действия. Само придаточное преД110жение 

вь:i:ступает при этом в рОllИ такого субъекта, ИСПОllНЯЯ тем 
самым функцию ПОД11ежащего. 

Sаерё accidit, ut Martio mёпsе aegrotus sim. - Часто C1lуча
ется (что?), что я в марте БОllею. 

Замечание. ЕСАИ при беЗАИЧНОМ ГАаЮАе ГАавного ПРедАожения ecrb 
субъективная оценка, то crавится приДаточное quod explic1ifiuum с изъ
ЯвитеАЬНЫМ наКАонением (Веne accidit, quod tё her'i поп uldf. - Хорошо 

ПОАУЧИАОСЬ, что я тебя вчера не видеА.) 

Собственно, вот вам и все основные конъюнктивные 
Придаточные. От вас всего llИШЬ требуется понять общие 
принципы и запомнить неСКОllЬКО примеров. 
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ПРИДАТОЧНЫЕ С ИНДИКАТИВОМ 

Изучение придаточных, в которых сгавится индикатив, 

обычно сводится к запоминанию типов самих придаточ

ных (И11И союзов, которыми они вводятся), а также неко

торых особых Cllучаев, когда наряду с индикативом может 

сгоять и конъюнктив. Вообще же изъявите11ьное HaКlloHe

ние в таких придаточных сгавится по общему праВИ11У (т. е. 

по СМЫCllу) и никаких особых ОТ11ИЧИЙ, кроме некоторых, 

не имеет. Нижеприведённый список рекомендуеТся иметь 
БО11ьше как справочник, чем как нечто, необходимое ДllЯ 

заучивания. Впрочем, особо важные придаточные (те, на 

которые сдедует в первую очередь обратить внимание) в 
нем выде11ены, и запомнить их сг6ит. 

1) В рем енные: 
а) указывающие на дейсгвие, одновременное Г11авно

му преДllожению: сит (когда - подробнее о них см. 

ниже); qиоtiёnsситqие (когда бы то ни было); quamdiu, 
dum, di5nec, quoad (пока); 

Ь) указывающие на предшествующее дейсгвие: сит 

(когда); postquam/posteaquam (после того как); ut, ut 
рптит, simul ut, simulac, simulatque, сит prlmum, иЫ 
рптит (как только); ех qu6 (с тех пор как); 

с) указывающие на ПОСllедующее дейсгвие: priusqu
ат, antequam (прежде чем); dum, di5nec, quoad (до тех 
пор, пока не); 

2) о т Н о с и т е 11 ь н Ы е (опреде11ите11ьные): вводятся от
носительными местоимениями и наречиями (например, qUi, 
quae, quod); 

3) при ч и н ы: quod, quia, quoniam (потому что); 
4) уступ ите11 ь ные: quamquam; 
5) с Р а в н и т е 11 ь н Ы е: ut (uti), sicиt (sicuti), quemadmo

dum, quomodo (как); 
6) и ЗЪЯ сни те11 ь ное: quod; 
7) о б раз а де й ст в ия: qu6modo (как), ut (как). 
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Мелкие nримечания. 

1. Знайте, что. во вре.меккых придато.чных группы Ь) - в о.сно.вно.м С 

союзо.м postquam - практически не ставится ПАюсквамперфект: о.н ис
по.ilьзуется 11ИШЬ то.гда, ко.гда авто.ру хо.чется по.казать, что. между дей

ствием придато.чно.го. и действием Г11авно.го премо.жениЙ имеется ин

теРВa1l во. времени (да и то не всегда) . 
. 2. Придато.чно.е с quod ехрliсiШиит упо.треб1lЯется о.бычно. в C1lедующих 

C1lучаях:, 

1) при по.яснении како.го.-11ибо. указате11ЬНо.го. место.имения И1lи су
ществите11ЬНо.го в Г11авно.м премо.жении. То.гда перево.дится о.Но. как 
~<To. ... что.», <<то.т факт ... что.» И1lи про.сто. «что.». Inter inaniтum et ani
тal hoc maximё interest, quod animal agit a1iquid (Cic., Acad., 2, 37). -
Между нео.душеВ11ённым и о.душеВ11ённым Г11авным о.бразо.м разница 

та, что о.душеВ11ённо.е [существо.] что.-11ибо. ДеАает; 

2) при бе31lИЧНЫХ выражениях с субъективно.Й о.ценко.Й. Веnе acci
dit, quod tё uId!. - [То.] хо.ро.шо. по.11УЧИ1lо.сь, что я тебя увиде11; 

3) при о.бо.значении темы, о. ко.то.ро.Й речь по.ЙДёт в Г11авно.м пред-
110.жении; в это.м C1lучае придато.чно.е с quo.d ставится на перво.м ме
сте во. фразе и перево.дится на русский как «что. касается то.го., что. ... ». 
Quod dё amicitia no.stra scnois, puto niillam amicitiam inter nos fuisse, 
esse, futiiram. - Что касается того, что ты пишешь по. по.во.ду нашей 

дружбы, то. я думаю, что. никако.Й дружбы между нами не БЫ11о., нет 

инебудет. 

<:;> БОllьшинстве придаточных с индикативом сказано 
дdIЮllЬНО. Единственное, на что Cllедует обратить внима
ние, - это два особых CllУЧая ДllЯ них: во-первых, употре

б.ЛеНие индикативных придаточных с конъюнктивом, ЧТО 
Ц. ; 

неМаАоважно и знать надо; во-вторых, индикативные при-

даточные с союзомсuт, которые имеют некоторые незна

читеllъные особенности употребllения (они совсем нетруд

HЬ~). НО обо всём по порядку. 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПОСТАНОВКИ КОНЪЮНКТИВА 

Несмотря на то., что. это.т параграф набран петито.м, про.читать его всё 
же о.чень реко.мендуется. Де11о. в то.м, что. ино.гда и в индикативных при

дато.чных мо.жет сто.ять ко.нъюнктив. Ко.нъюнктив это.т мо.жет быть дво.

яким: 11ибо. маркирующим (указывающим на некую фо.РМa1lЬНУЮ зави

симо.сть), 11ибо. nо.лнозначнЬ/.М (передающим некий о.со.быЙ СМЫC1lо.во.Й 

о.ттено.к). Начнём с по.C1lеднего., так как о.н важнее и часто.тнее. 
ПО 11 Н О 3 Н а ч н ы й (signijiciins) ко.нъюнктив о.бычно. мо.жет сто.ять 

АИшь в относителькых, временных И1lи nричиННblХ придато.чных: 
. \ 1. В придато.чных О. Т Н О. С И Т е 11 ь н Ы х ко.нъюнктив мо.жет ставиться 



206 ГЛАВА ХIII 

(по правИ11У conseciitio temporum) в том Ci1учае, когда такое придаточное 
несёт оттенок следствия, цели, причины И11И уступки. При этом в них воз
можно такое ЧИCi10 конъюнктивных форм, какое допустимо в соответ

ствующем конъюнктивном придаточном (т.е. 2 И11И 4). 
C1I.еАствие: Non is sum, qui mortis periculO terrear (Caes. В. G. 5, 30, 

2). - Я не таков, чтобы устрашиться опасностью смерти. Часто при от

рицании в Гllавном преДllожении относитеllьное придаточное вводится 

союзным Ci10BOM qufn (а не qui): Nёmо in castello fиit, qufn uulnеrаrёtur. -
В llагере не БЫllО никого (такого), кто не БЫll бы ранен. 

Причина: Caesar, qui pn1denter Ье1luт in GalШi gereret, multas nouas 
terrii.s Romae adiilnxit. - Цезарь, который (так как он) мудро вёll войну В 
ГallllИИ, присоединИ11 К Риму много новых территорий. 

Уступка: Catilina, qui ipse dux coniuratorum esset, поп eques, pedes ta
men pugnabat. - КаТИ11ина, который (хотя он) сам Бы11 вождём заговор
щиков, сраЖallСЯ не как всадник, но как [обычный] пехотинец. 

Цe.II.Ъ: Romii.ni lёgаtOs, qui расет peterent, misёrunt. - РИМllЯне ПОCi1а
llИ ПОCi10В, чтобы те попросИ11И мира. 

Кроме этого, конъюнктив цеllИ ставится в придаточных, вводимых 
союзным Ci10BOM quo, еCi1И оно ЯВllЯется abl. mёпsurае при ПРИ11ага
теllЬНОМ ИllИ наречии в сравнитеllЬНОЙ степени: quo facilius id agam = ut 
ео facilius agam ('чтобы тем .легче это сдеllать '). Иногда такой конъюн
ктив может соответствовать и ut obiectiuum (см. примечание ко 2-му 
тексту). 

2. В придаточных при ч и н н ы х конъюнктив указывает на субъек
тивность причины. In scholam поп uёnit, quia aegrotus esset. - он не при
шёll в ШКОllУ, потому что, по его Ci10BaM (якобы), БЫll БОllен. 

3. В придаточных в р е м е н н ы х, обычно вводимых союзами dum, 
donec, priusquam и antequam, конъюнктив, как праВИllО, обозначает цеllЬ 
И11И субъективную причину (намерение). 

Аthёnis morabor, donec epistulam tuam accipiam. - Я останусь в Афи
нах, пока не ПОllУЧУ твоего письма (=' с тем, чтобы ПОllУЧИТЬ твоё письмо'). 
Caesar, priusquam sё hоstёs ех terrore ас fиga reciperent, in finёs Suessionum 
exercitum dйxit (Caes. В. G. 2, 12, 1). - Цезарь повёll своё войско в обllасть 
свессионов, прежде чем неприятеllИ [успеllИ] опомниться от страха и бег
ства (= 'имея намерение не дать неприятеllЯМ опомниться'). 

Иногда конъюнктив встречается в индикативных придаточных дрyrих 
типов (например, в уступительных), что, впрочем, предстаВllяет ЯВllение, 
хотя и ДОВОllЬНО редкое, но, тем не менее, НИСКОllЬКО не Ci10жное. 

м а р к и р у ю Щ и й (dёsfgnаns) конъюнктив. Иногда бывает, что в 

придаточных с индикативом может BAPyr появиться конъюнктив, еCi1И 
оно зависит от Apyroro конъюнктивного придаточного ИllИ оборота 
acciisatiuus сит infinitiuo. Эго ЯВllение называют ещё иногда attractio modf 
(привлечением наклонения). В этом Ci1учае конъюнктив ставится, как обыч

но, по праВИllУ conseciitio temporum. Подобное грамматическое ЯВllение 
набllюдается чаще всего в косвенной речи, где во всех придаточных ста-
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вИТСЯ именно конъюнктив. В прочих Cllучаях аttrаctiб modi не ЯВ.i1Яется 
обязатe1I.ЬНЫМ. 

, Sciб in ВгаsiШi simias, quae ferae sint, habitare. - Я знаю, что в Брази
llИИ живут обезьяны, которые являются дикими. Здесь конъюнктив sint 
стоит ТОllЬКО потому, что придаточное зависит от ClloBa, входящего в ин
финитивный оборот. Так что «не стоит УДИВ.i1ЯТЬСЯ конъюнктиву, стоя

щему без видимых причин». 

ПРИДАТОЧНЫЕ С союзом СУМ 

Придаточных с союзом сит всего восемь. Четыре из них, 

которые употреБАЯЮТСЯ с конъюнктивом, мы уже ОПИСаАИ. 

Сейчас речь пойдёт о четырёх других, употребllЯЮЩИХСЯ с 
индикативом. 

Союз Название Значение союза 

temporiile Времеmюе (когда ... ) 

Сит coincidens 
Совпадающее (тем, что ... ) 

(сикдика- (expliciitfuum) 

mивом) inuersum ПротивопоставитеllЬное (как вдруг ... ) 

iteratluum Итеративное (всякий раз когда ... ) 

Таблица 13+ Индикативные придаточные с союзом сит (чиит) 

., с u m t е m р о r а 1 е употребllяется как простое при

даточное преДllожение времени при главном времени в 

упраВАЯющем преДllожении (при историческом ставится 

сит historicum с конъюнктивом). Времена ГllаГОllОВ употре
БАЯЮТСЯ как обычно (т. е. СОГllасно смыCllУ употребllения 
каждого времени). 

Сит ad тё uёпеris (jut. exactum), ambulabimus (jut. simp
lex). - Когда ты ко мне придёшь, мы пойдём ГУllЯТЬ. Сит 
~emporale, зависящее от исторического времени, употре

бllЯется нередко тогда, когда надо подчеркнуть, что между 
Гllавным и придаточным преДllожениями нет причинно

~едственной связи (в противовес сит historicum). Сит 
Rбтulus Augustulus imperator Rбтanus fuit, barban Rбтат 
inuаsёrunt. - Когда РОМУll АВГУСТУll Быll римским импера
тором, варвары завоеваllИ Рим. 
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С u m с о i n с i d е n s указывает на действие, тожде

ственное действию ГАавного преДАожения, одновременно 

поясняя его. 

Dё tё, Catilina, сит tacent, clamant (Cic. Cat. 1,21). - О тебе, 
КаТИАина, когда МОАчат, они кричат (тем, что МОАчат). 

С u m i n u е r s u m (букв. переставленное) называется так 
потому, что акцент в нём переносится с ГАавного преДАО

жения на придаточное, что в какой-то степени меняет их 

местами. 

Ноdiё librum lёg'i, сит Cicer6 аduёnit. - Сегодня я ЧИТаА 

книгу, как вдруг пришёА Цицерон. БОАее АОГИЧНО эта фраза 

БыАa бы построена так: Сит librum legerem, Cicer6 repente 
аduёnit. (Когда я ЧИТаА книгу, внезапно пришёА Цицерон.) 

С u m i t е r а t i u u m обозначает действие повторяюще
еся, потому союз в нём переводится обычно «всякий раз, 

когда». В ОТАичие от прочих индикативных придаточных, 

времена ГАаГОАОВ в нём ставятся по опредеАённой зако

номерности, которая нам уже встречаАась, - по праВИАУ 

КОМПАементарных пар. При употреБАении этого прида

точнрго важно понимать, ЯВАяется АИ действие придаточ

ного одновременным с действием ГАавного ИДИ предше

ствующим: в первом САучае в придаточном ИСПОАЬЗУется 

то же время ГАаГОАа, что и в ГАавном преДАожении, а при 

предшествовании подб~рается нужное по праВИАУ ком

ПАементарных пар - на сей раз с индикативом. 

Г1lавное Придаточное преД110жение 

преможение одновременность предшесгвование 

рrаеsёns рrаеsёns perfectum 
imperfectum imperfectum plusquamperfectum 

futurum simplex futurum simplex futйrum exactum 

Таблица 13.5. Согласование времён в итеративных предложениях 

Gal1i, сит superant, semper hоstёs persequuntur. - Всякий 
раз, когда ГаААЫ побеждают, они преСАедуют своих врагов. 
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Здесь показана одновременносгь дейсгвия, так как преСАе

довать врагов уже ПОСАе того, как победа одержана и война 

заКОНЧИllась, досгаточно ГllУПО, 

IGal1i, сит uicerunt, immolant. - Всякий раз [после того], 

как raAllbI побеждают, они приносят жертвы. Здесь указа-
. но на предшесгвование действия ГllаГОllа иicёrиnt дейсгвию 
ГllаГОllа immolant, так как снаЧаАа raAllbI ДОllЖНЫ победить, 
\l :уж ПОТОМ приносить жертвы богам. Обратите внимание: 
не.с,МОТРЯ на то, что ГllаГОll «побеждать» сгоит В перфекте, 
тем не менее действие, обозначаемое им, ЯВllЯется неодно

кратным, так как ГllаГОll относится к итеративному пред

llожению. 

Замечание. У авторов БОllее поздних эпох (начиная уже С 1 в. по Р. Х.) 
в Iитеративных преДllожениях может стоять конъюнктив (2-Я КОМПllе

м~щарная пара в конъюнктиве), что, впрочем, не меняет СМЫСАа преДllО

~~ния. 

итог 

Н~смотря на то, что Гllава эта - «БОllьшая и САожная», 

особенно пугаться её не сгбит. Запомнить нужно САедую-, '. 
щее: 

,,:~) придаточные с реХУllЯРНЫМ конъюнктивом и способы 
его употребllения - запомнить хорошо; 

i) выдеllенные придаточные с иНдикативом (в том ЧИСАе 
<;с,?юзом сит) - иметь представление; 

3)' возможные варианты посгаiювки конъюнктива в ин
~кативных и УСАовных придаточных - понять общий 
nринциn . 

. Всё прочее, особенно - набранн~~ петитом, заучивать 
сразу наизусгь не ТОllЬКО не нужно, но и не рекомендуется. 

Гораз,ZJР ПОllезнее запомнить, на каких сграницах книги это 
можно прочитать. А все необходимые знания со временем 

у вас утрясутся. 
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ТЕКСТ 

De mulieris curiositate 

Эга заниматеllЬНая исгория о юном Папирии взята из знаменитых 

«Аттических ночей» писатеllЯ и фИ1l01l0га-антиквара II в. АВllа ГеllllИЯ. 
Поводом к рассказу ПОC1lУЖИ1l0 прозвище юноши - Претексгат 

Mos antea senatoribus Romae fuit in cйriam cum praetextafis 
filiis introlre. Тит, сит in senaru rёs maior quaepiam consultata 
eaque in diem posterum prOlata est, placиitque, ut еат rem, 
super qua tractauissent, пё quis ёпйntiаrеt, priusquam dёсrёtа 
esset, mater Papirii риеп, qui сит parente suo in cйria fue
rat, percontata est filium, quidnam in senaru раtrёs ёgissепt. 
Puer respondit tacendum esse neque id dici liсёrе. Mulier fit 
audiendi cиpidior; sёcrёtum rei et silentium pueri animum eius 
ad inquirendum ёuеrЬеrаt: quaerit igitur compressius uiolen
tiusque. Тит puer matre urgente lepidi atque fesfiui mendacii 
consi1ium capit. Actum in senaru dixit, utrum uidеrёtur utilius 
exque rё рйЬНса esse, йnusne ut duas uхоrёs hаЬёrеt, an ut 
una apud duos nupta esset. 
Нос Ша иЫ audiuit, animus соmраuёsсit, domo trepidans 

ёgrеditur ad сёtеrаs matronas. Peruenit ad senatum роstridiё 
matrum fami1ias caterua; lасrimantёs atque оЬsесrantёs orant, 
йna potius ut duobus nupta fieret, quam ut iini duae. Sепаtоrёs 
ingrеdiепtёs in cйriam, quae Ша mulierum intеmреriёs et quid 
sibi postulatio istaec uellet, mirabantur. Puer Papirius in те
dium cйriae progressus, quid mater audire institisset, quid 
ipse matri dixisset, rem, sicиt fuerat, dёпапаt. Senatus fidem 
atque ingenium риеп exoscиlatur, consultum facit, uti posthac 
pueri сит patribus in cйriam пё introeant, praeter Ше йnus 
Papirius, atque puero postea cognomentum honoris gratia in
ditum 'Praetextatus' оЬ tacendi loquendique in aetate praetex
tae prudentiam. 

(А. Gellius, Nосtёs Atticae, 1, 23) 

Tullius Terentiae suae s. р. 

Эго письмо Цицерона к жене, как видно из содержания, написано 

вскоре ПОC1lе его вынужденного отъезда из Рима, связанного с очеред-
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НЫМ нака1l0М ПОllитических страстей. Цицерон рассказывает жене о сво

ём здоровье и остаВllЯет необходимые распоряжения 

Omnis molestias et sollicitiidines, quibus et te miserrimam 
,habu'i (id, quod тiШ mOlestissimum est), et Tulliolam, quae 
nobis nostra иНа dulcior est, deposu'i et eieci Quid causae аи
tem fuerit, postridie intеПёх'i, quam а uobis discessi Хол~v 
(XxptX'tov noctii eieci Statim ita sum leuatus, ut тiЫ deus аН
'quis medicmam fecisse uideatur. Си! quidem tii deo, quem 
аа modum soles, pie et caste satis facies, [id est АроПin'i et 
AescиlapiO] . 

Nauem spero nos ualde bonam habere. In еат simul atque 
conscend'i, haec scnpsi Deinde conscrTham ad nostros fami1ians 
.multas epistulas, quibus te et Tulliolam nostram dШgеntissimё 
commendabo. Cohortarer uos, quo aniто fortiores essetis, nisi 
uos fortiores cognossem, quam quemquam uirum. Et tamen 
eius mod'i spero negotia esse, ut et uos isfic commodissime spe
rem esse et тё aliquando сит simi1ibus nostr'i rem piiblicam 
defensiiros. Тй pr'imum ualetiidinem tuam ueliт ciires; dein
de, s'i tibi uidebitur, uil1'is i'is iitere, quae longissime aberunt а 
'rriШtiЬus. Fundo Arpmafi bene poteris йб сит fami1ia urbana, 
8! annona carior fuerit. 

Cicero bellissimus tibi saliitem pliirimam d'icit. Etiam atque 
-'iam uale. 

'D[abam ante diem] VII Id[iis] Iiin[ias]. 
(Cicero, Ad Fam., 14, 7) 

De faceti'is 

в этом отрывке из трактата «Об ораторе» приводятся примеры остро
умных ответов, данных известными llЮДЬМИ в ",~ЗllИЧНЫХ ситуациях 

Ех quo [facetiarum] genere est etiam поп uiden intеПеg
ere, quod intеПеgаs, ut Pontidius: «qualem ex'istimas, qu'i in 
adulterio deprehenditur?» - «tardum!» < ... >; ut Шud Nas'icae, 
qu'i, сит ad poetam Ennium uenisset e'ique аЬ ostio quaerenfi 
Ennium anciПа d'ixisset dom'i поп esse, Nas'ica sensit i1lат 
dominl iussii d'ixisse et Шum intus esse. Paucis post diebus, 
сит ad Nas'icam uenisset Ennius et еит ad ianuam quaere
ret, exclamat Nas'ica dom'i поп esse. Тит Ennius «quid? ego 
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поп cognosco иосет» inquit «tuam?» НIc Nasica: «homo es 
impudens: ego, сит te quaererem, ancillae tuae credidi te 
domi поп esse, tй mih1 поп credis ipsi?» < ... > 

Salsa sunt etiam, quae habent suspiciOnem ridicиli abscond
itam, quo <. . > in genere est, quod Catulus dixit cиidam oratori 
malo: qui, сит in epilogo misericordiam se mouisse putaret, 
postquam adsedit, rogauit hunc uideretume misericordiam 
mouisse, «ас magnam quidem» inquit «neminem enim puto 
esse tam durum, cui поп oratio tua misericordia digna uisa 
sit.» 

(Cicero, Ое orat. 2, 275-278) 

Ое nitiiri hominis 

ПОC1lедний трактат Цицерона «Об обязанностях» посвящён фИАо
софскому рассмотрению отношений людей в обществе и таких обще

ственных ценностей, как доЛl, обязанность, польза, благо. В этом фрагменте 
автор рассуждает о том, что нравственные ценности присущи самой че

ловеческой природе 

PrincipiO generi animantium omni est а natйra tributum, ut 
se, uitam corpusque tueatur, declinet еа, quae nocitйra uidean
tur, omniaque, quae sint ad uiuendum necessaria, anquirat et 
paret, ut pastum, ut latibula, ut аliа generis eiusdem. 
Commйne autem animantium omnium est coniйnctionis 

appetitus procreandi causa et cйra quaedam eorum, quae 
procreata sint. Sed inter hominem et beluam hoc тахiше inte
rest, quod haec tantum, quantum sensu mouetur, ad id sOlum, 
quod adest quodque praesens est, se accommodat, paulum ad
modum sentiens praeteritum aut futйrum. Ното autem, quod 
rationis est particeps, per quam consequentia cernit, causas 
rerum uidet earumque praegressus et quasi antecessiOnes поп 
ignorat, similitйdines comparat rebusque praesentlbus adiun
git atque adnectit futйras, facile totius uitae cиrsum uidet ad 
eamque degendam praeparat res necessarias. 

Eademque natйra и! rationis hominem conciliat homini et ad 
orationis et ad uitae societatem ingeneratque in primis praeci
риит quendam amorem in eos, qui procreati sunt, impellitque, 
ut hominum coetйs et celebrationes et esse et а se oblrl иеШ, оЬ 
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easque causas studeat parare еа, quae suppeditent ad cиltum 
et ad uictum, пес sibi sбli, sed coniugl, liberis, ceterisque, quбs 
сarбs habeat tuerique debeat, - quae ciira exsuscitat etiam 
animбs et maiбrеs ad rem gerendam facit. In primisque homi
Iris est propria иеп inquisitiб atque inuеstigаtiб. Itaque сит 
sumus necessariis nеgбtiis ciirisque uacui, tum auemus aliquid 
uidere, audire, addiscere Сбgnitiбnеmquе rerum aut occиltarum 
"aut: ,admirabi1ium ad beate uiuendum necessariam dUcimus. 
!Е'.' quб intellegitur, quod uerum, simplex sincerumque sit, id 
~sse natйrae hominis aptissimum. 

H,uic ueri uidendi cиpiditati adiйncta est арреtitiб quae
dащ- pnncipatйs, ut ne:min1 parere animus bene infбrmаtus 
,а: natйra uelit nisi praecipienti aut docenti aut utilitatis causa 
iuste' et legitime imperanti. Ех quб mаgninidб animi exsistit 
humanarumque rerum соntеmрtiб. Nec uеrб Ша parua uis 
natйrae est rаtiбnisquе, quod йnит hoc animal sentit, quid 
sit бrdб, quid sit, quod deceat in factis dictisque, qui modus. 
Itaque ебrum iрsбrum quae aspectй sentiuntur, nullum aliud 
animal pulchritйdinem, uenustatem, conuenientiam partium 
sentit., 

(М. Tullius Сicеrб, De officiis, 1, 11) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

intro'ire - см. introeo; fit - praes. ind. iict. 3 sng. от fio; fier
et - imp! coni. iict. 3 sng. от него же; uellet - та же форма от 
цеl6, (uolu'i, -, иеllе); introeant - praes. coni. iict. 3 plr. от introeo 

, Ц!: = sаlйtёs plurimiis; :ХОЛ1}\/ &xpot'tO\/ - асс. «чистую желчь»; 
quo !оrtiоrёs еssёtis = ut ео (аЫ. тёns.) jortiоrёs еssёtis; uelim - pr
ae~. coni. iict 1 sng. от иоlO (uelle) 

и~Цt -;- 3 sng.; оЫr'i - 'in! praes. pass. от оЬео; eiusdem - gen 
~ng. от 'idem, eadem, idem (тот же); quendam - асс. sng. т. от 
qU'idam, quaedam, quoddam (какой-то); подробности ищите в 
«Г.лаве последней». 
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ПЕРЕВОД 

Офицера1 ругают2 на военном суде, спрашивают, поче

му он все пьёт и пьёт. Тот: 

- Пью, - говорит, - потому что жидкое. БыАo бы твёр

дое, я бы грыз3• 

Когда ААександр Македонский БЫА с войском В Азии и 

вёА войну против персидского цар.я4 Дария III5, он ПОАУЧИА 
ПИСЬМО, В котором царь, ВИДЯ, что в этой войне победит 

не он, а ААександр, преДАагаА греческому ПОАКОВОДЦУ по

АОВИнуБ своего государства и огромную сумму денег за то, 

чтобы тот прекраТИА боевые деЙствия7• Когда ААександр 

ПРОЧИТаА письмо и ПОСАЫ Дария ПОАУЧИАИ суровый8 от

каз9, Парменион, который БЫА в то время одним из ПОА

ководцев и БАижайших друзей ААександра ВеАИКОГО, ска

ЗаА: 

- А я бы заКАЮЧИА мир, будь я ААександром. 

На что сам ААександр отвеТИА: 

- Да и я охотно заКАЮЧИА бы его, будь я Парменионом. 

1 подберите .латинский эквивалент; 2 = «порицают» (uituреrб, aui, atum, 
are); 3 rodб, rбsi, rбsum, ere; 4 = <<царь персов»; 5 Darius Тетш; 6 dimidium, 
i n; 7 = «войну»; 8 acer; 9 repulsa, ае f 

ПЕРЕВОД 

1.. Персидский царI> Ксеркс потреБОВаА, чтобы защища

ющие ФермопИАЫ спартанцы САОЖИАИ оружие. 2. Ауна Ае
тит с такой быстротой, что никто не мог бы сказать, СКОАЬ 

она веАика. 3. Часто САучается, что чеАовек не может обна
ружить счастье у себя под ногами. 4. (разными способами) 
Когда греческие воины выАзАии из чрева деревянного коня, 

весь город спаА. 5. Всякий раз, когда РИМАяне ПРИНИМаАИ 
решение уходить в военный поход, жрецы открываАИ две

ри храма Януса. 6. Хотя Цицерон и спаСаА много раз в суде 
жизнь и имущество других Аюдей, себе он не смог сохра

нить ни жизни, ни имущества. 7. Дикие народы выбирают 
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вождём того, кто СИАьнее всех, а КУАьтурные ДОАЖНЫ из

бирать, того, кто разумнее И достойнее. 8. Оставшиеся без 
командира воины не ЗНаАИ, что деАать ДаАьше. 9. Октавиан 
Август НИСКОАЬКО не сомневаАСЯ, что за его деАа родина от

riAатит ему вечной Аюбовью. 10. Цезарь не ЗНаА, что АЮДИ, 
которые ОКРУЖИАИ его, имеАИ в душе дерзкие мыСАИ, а в 
", 
СКАадках тоги - острые КИНЖаАЫ. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Придумайте по два npuмepa па каждый тип коnъюnк

т,ивnого nридаточnоzо (зто очень важно). 

2. Прочитайте и переведите тексты, аnализируя уnо

треблеnие коnъюnктива в nих и nе забывая при зтом вы

писывать все nезnакомые слова. 
3. Определите все типы nридаточnых в текстах. 
4. Попробуйте nаnисать изложение зтих текстов. 
5. Выnолnите перевод па латиnский язык nриведёnnых 

выше русских текстов, максимальnо используя извест

nые вам сиnтаксические средства языка. 

6. Подумайте: какие вре.мена и наклонения ставятся в со
ответствующих придаточных в русско.м и новых языках? А в 

других известных ва.м древних языках? 
7. Подумайте: nоче.му и.менно конъюнктив стал те.м на-

1сЛОнение.м, которое употребляется в основных придаточных? 
8. у каких конъюнктивных придаточных в латинско.м 

языке и.меются соответствующие индикативные вариан
ты? 

9. Поче.му не у всех конъюнктивных придаточных есть со
ответствующие nарные с индикативо.м? 

1.0. Куда движется языковой «nрогресс» - в сторону увеличе
ния числа наклонений или у.меньшения? ,) 



Интерьер древнеримского дома. Помпеи 
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СИНТАКСИС ПАДЕЖЕЙ 
(Syntaxis ciisuum) . 

Тй regere imреriб рорulбs, Rбmanе, mеmепtб: 
hae tibi erunt аrtёs, pacique imрбпеrе mбrеm, 
parcere subiectis et dёЬеllаrе suреrЬБS. 

Уе r g i 1 i u s, Aen., Vl, 851-853 

Т!'!ма синтаксиса падежей, на которую обращают особое 

~~~мание БОllЬШИНСТВО раЗllИЧНЫХ . пособий по llатинско
,l\1y, языку, на самом де1lе сводится к тому, чтобы дать уча
щемуся основной свод падежных функций, из которых он 

с~ожет выбрать необходимую в каждой конкретной ситу
~НJ;1И Д1lЯ БОllее точного и правИ1lЬНОГО перевода, так как 

р~м:имо основных функций, с которыми мы уже ознако
м~ись при изучении образования llатинских падежей, у 

.,каждого из них существует по неСКОllЬКУ ДОПОllнитеllЬНЫХ, 

:крторые ПРОЯВ1lЯются В некоторых особых контекстах, при 

I!EТKOTOPblX грамматических и СМЫСАовых УСАовиях. Поэто

~y Ц~llЬ этой Г1lавы - преД1l0ЖИТЬ хорошую развернутую 

'ЩП~РГ~КУ, которая поможет вам в выборе нужного зна
ЧIj7НИЯ при llатинско-русском переводе и выборе нужного 

падежа при ВЫПОllнении обратной задачи. 

СИНТАКСИС АБЛАТИВА 

Так как абllатив предстаВllяет собой синтез трёх древних 
падежей в одном, что ЯВllяет Д1lЯ вас, наверное, наиБОllЬ
IПyю трудность, то и начать ИЗ1l0жение имеет смыСА имен

НО с него. Ниже приведены в первую очередь те функции, 

КОторые не имеют русских беспреД1l0ЖНЫХ аНаАОГОВ и 

ВЫзывают БОllьше всего затруднений при переводе. Они 
дa~ы Д1lЯ каждого из этих древних падежей и группиру
ются ПО принципу ОТСТУПllения от основного падежного 
значения. 
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1. Инструментаllьная функция аБАатива. 

1.1. Собсгвенно abHitiuus fnstriimentiilis (вопрос: чем?) -
указывает на предмет, которым про изводится действие. Sic 
6re locйta est (Verg., Aen., 1, 614). - Так она скаЗаАа устами. 

1.2. Ablatiuus modf (вопрос: каким образом?) - образа 
деЙсгвия. Iniuria fit duБЬus modis, aut иf, аutfrаиdе (Cic., Off., 
1,41). - НесправеДАИВОСГЬ деАается двумя способами: ИАИ 

силой, ИАИ обманом. 

1.3. Ablatiuus lfmitiitionis (вопрос: воткошекии чеzо?) -
оrpаничения. Doctrfnii Graecia .пбs superabat (Cic., Tusc., 1, 

3). - Греция преВОСХОДИАа нас учёностью (= 'в отношении 
учёносги'). Ср. русс. Он был крепок телом, но слаб умом. NB: 
эта функция аБАатива может требоваться не ТОАЬКО rAaro
АОМ, как здесь, но и зависеть от существитеАьноrо ИАИ при

AaraTeAbHoro, как например, во фразах: urbs n6mine Rбmа 
(roрод по имени Рим) ИАИ maior niitu (БОАЬШИЙ по рожде
нию, т. е. старший). 

1-4. Ablatiuus causae (вопрос: из-за чеzо?). АБАатив при
чины указывает на причину совершения деЙсгвия. Heluetii 
sua uict6riii gloriantur (Caes., В. G., 1, 14). - ГеАьветы хвасга

ются своей победой (из-за победы). Такой аБАатив часго ста

вится при rAaroAax со значением 'радоваться', 'пеЧаАИТЬСЯ', 
'rордиться' и т.д. и при родсгвеннных им ПРИАаrатеАЬНЫХ. 

1.5. Ablatiuus quiilitiitis (вопрос: оm.личающиЙся чем?) -
качесгва. Sаluё пёс minimб, риеllа, niis6 ... (Cat., 43, 1). -
Здравствуй, девушка, не с МаАеньким носом (= не ОТАичаю
щаяся МаАеньким носом). 

1.6. Ablatiuus sociiitfuus (вопрос: вместе с кем?) - со

вместносги. Omnibus copifs ... proficiscitur (Caes., В. G., 1,41, 
2). - Он идёт вместе со всеми войсками. Чаще такой аБАа

тив требует при себе преДАоrа сит ('с'). 
1.7. Ablatiuus mensurae - см. rAaBY VII. 
1.8. Ablatiuus pretif (вопрос: за сколько?) - цены. Ставит

ся при rAaroAax со значением nокуnать, продавать, предла
гать и т. д. (Centum sёstertiis emptum est. - КУПАено за 100 

сестерциев.) АБАатив этоro вида ставится также при ПРИАа

rатеАЬНЫх dignиs/indignиs (достойныйlнедостойный чего-л.). 
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. ,2. Отдеllитеllьная функция аБАатива. 
2.1. Собсгвенно ablatiuus sёраrаtiоnis (вопрос: откуда?). 

Сгавится при ГАаЮАах со значением УДаАения от чею

А., Аишения чеГО-А., освобождения от чеГО-А., ОТАИЧИЯ от 

чеГО-А., а также при ПРИАагатеАЬНЫХ аliёnиs (чуждый), liber и 
uacuus (свободный). Duсёs copias castrfs ёdйcunt (Caes., В. G., 
1,66,1). - Вожди выводят войска из .лагеря. Vacare culpii rnа
gnurn est s61aciurn (Cic., Farn., 7, 3, 4). - Быть свободным от 

вины - веАикое утешение. Чаще всгречается с преДАогами 

(а, ,ех [ё), dё, а также sine). 
·2.2. Ablatiuus auctoris - см. rAaBY VI. 

: 2.3. Ablatiuus originis (вопрос: от коzo?) - происхожде

ния. Ставится при ГАаЮАах со значением рождаться, проис

ходить. Venus lоие nata et Diбnii (Cic., N. О., 3, 59). - Венера 

РОДИАась от Юпитера и Дионы. 

,2.4:Ablatiuus comparationis - см. rAaBY VП . 

. 3. М е с т н а я функция аБАатива. ПервонаЧаАЬНО древ
ние индоевропейские языки (в том ЧИСАе и Аатинский) 

имеАИ местный падеж (отвечающий на вопросы где? и ког

да?), который ОТАичаАСЯ окончанием -f. К ЭТОМУ падежу в 
Ааrинском языке КАассической эпохи восходят две основ

ные функции аБАатива: 

3.1. Собсгвенно ablatiuus locatiuus (вопрос: где?) - месга. 
Бывает как без преДАога, так и (чаще) с преДАогами in, sub, 
super, ртае: ln Italiii. Подробносги и примеры см. ниже. 

3·2. Ablatiuus temporis (вопрос: когда?) - о нём см. rAaBY 
VШ. 
Таким образом, У нас ПОАучается 14 основных функций 

абllатива; на них САедует обратить особо~ внимание при 
ae~eBoдe llатинских тексгов на русский язык и наоборот. 

СИНТАКСИС АККУЗАТИВА 

:интаксис винитеllЬНОГО падежа в llатинском МаАО чем 
)ТАичается от употреБАения ею в русском языке; тем не 
l1eHee надо иметь в виду некоторые часгные САучаи, где за
I1етные расхождения всё-таки обнаруживаются. 
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1. Осковкая фуккцuя аккузатива - указание на nря,Мое до
полнение при переходных ГАаГОАах. Трудносгь здесь может 

возникнуть ТОАЬКО с тем, что в Аатинском языке сущесгву

ют некоторые переходные ГАаГОАЫ, которые в русском та

ковыми не ЯВАЯЮТСЯ (как, например, curo (забочусь), ulciscor 
('мщу), iuuo (nО'могаю) и т. д.). Поэтому при запоминании 
НОВОГО ГАаГОАа всегда требуется обратить особое внимание 

на его упраВАение; в Аюбом хорошем САоваре это обяза

теАЬНО будет указано. 

Замечание. И3 предыдущей фразы не САедует, что всякий СА0варь, где 
указано управление глаголов, обязательно будет хорошим - это совсем 

не так; СА0варь же, в котором такого указания не сделано, хорошим на

зываться никак не может. 

2. Двойкой аккузатив Аица и вещи сгавится при ГАаго

Аах doceo (учу кога-л. че.му.-л.), posco, fliigito (требую что-л. у 
кога-л.) и rogo в ОфИЦИаАЬНОМ усгойчивом выражении rogo 
aliquem sententiam (спрашивать кога-л. о мнении его). Оба 
этих аккузатива будут ЯВАЯТЬСЯ прямыми ДОПОАнения

ми, однако обозначающими разные вещи: один - лицо, а 

ДРУГОЙ - объект. Quis musicam docuit Epaminondam? (Nep. 
Praef., 1, 1) - Кто наУЧИА Эnа.минонда 'музыке? 

3. При беЗАИЧНЫХ выражениях, а также при ПОДАежа
щем, выраженном инфинитивом (со значением «быть кем

Аибо»), САОВО, обозначающее лицо, сгавится в аккузатив: 

Мё pudet. - Мне сгыдно. 

Difficile est aliquem fieri. - Трудно быть ке.м-либо . 
. 4. Acciisafiuus temporis (вопрос: как долzо?) указывает на 
протяжённосгь дейсгвия во времени; заметьте, что еСАИ 

такое указание относится к ПрОШАому, то управАЯЮЩИЙ 

ГАаГОА обязатеАЬНО будет стоять в завершённом време

ни (перфекте ИАИ ПАюсквамперфекте): Totam noctem поп 
dormiui. - Я не спаА всю ночь. 

5. Acciisafiuus ехtёnsiоnis (вопрос: как дликко, далеко?) 
указывает на протяжённосгь в просгранстве. ХХ тШа рав

suum procedit. - Он прошёА [путь] в 20 тысяч шагав. 

6. Acciisafiuus aduerbiiilis - наречный аккузатив употре
БАЯется как наречие, несмотря на то, что САОВО, сгоящее в 
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аккузативе, наречием не ЯВАяется (это обычно местоиме

ние ИАИ ПРИАагатеАьное). Nihilne tё noctumurn praesidiurn 
Palati, nihil urbis uigiliae, nihil timor рориП, nihil concursus 
bonorurn omnium, nihil hic miinitissimus habendi senams 10-
cus, nihil horum ora uulmsque mоuёrunt? (Cic., Cat., 1, 1) -
,НеужеАИ ни ночная охрана ПаАатина, ни городские патру

llИ, ни беспокойство народа, ни собрание всех АУЧШИХ [из 

нас] (т. е. сенаторов), ни это, укреП1lённое БОАее, чем обыч

но, место заседания сената, ни Аица всех этих тебя ниско.ль

~o не ВОАИУЮТ? 
Quid flёs? (Hor. Carm. 3, 7, 1). - Что ты П1lачешь? 

7. Acciisatiuus' Graecus ИСПОАьзуется почти так же, как и 
аbliШииs llтitiitiбnis. Называется он так потому, что в грече

с'ком языке ограничитеАьное значение выражаАось преи
l<t:ущественно аккузативом (а аБАатива там и вовсе не БыА) •. 
Non соntёсtа leui ... pectus amictii (Cat., 64, 64). - [Ариадна] 

«не' покрыта Аёгкой накидкой в отношении груди». , , 

Тем не менее раЗllИЧИЯ в употребllении асс. Graecus и аЫ. limitiitionis 
,всё же есть: Г1lавное, на что C1lедует обратить внимание, - ПОC1lедний 

~ \ " ... ' 
и~еет инструмеНТa1lЬНУЮ природу, тогда как первыи - нет. Поэтому в 
,приведённых примерах обе падежных функции не взаимозаменяемы. 

8. Acciisatiuus exclamationis - ВОСКАицания. УпотреБАЯ

етtя при ВОСКАицаниях: О, fallacem hominum spem! (Cic., Оё 
бrаt., 3, 2) - О, АЖИВая надежда Аюдей! 

Замечание. Не C1lедует путать этот аккузатив со зватеllЬНЫМ падежом, 
\ который ИСПОllьзуется в обращениях. Так, еC1lИ мы скажем «о miserl!", это 
будет значить, что мы обращаемся к несчастным, а eCllи «О miseros!", то 
мы называем кого-то несчастными. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

1., При названиях городов и неБОАЬШИХ островов ставится: 
, а)ДАЯ ответа на вопрос «куда?» - аккузатив: Rбтат ueniO 

('я приезжаю в Рим'); 
Ь) на вопрос «откуда?» - аб.латив в сепаративной функ

ции: Rбтii expellor ('меня изгоняют из Рима'); 
с) на вопрос «где?» - САова 1-2 СКА. ед.Ч ставятся в фор

му древнего местного падежа, которая совпадает с генети-
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вом, тогда как все прочие - в аблатив места без преД1l0га 

(Romae habit6 - 'я живу в Риме'; Carthiigine, Аthёnzs habitas -
'ты живёшь в Карфагене, в Афинах'). 

2. Та же ситуация и со Сдовами domus (дом), rus (деревня) 
и humus (земля), однако в качестве местного падежа у этих 
СдОВ ИСПОllЬЗУЮТСЯ застывшие наречные формы domz, rurz 
иhитZ. 

3. ДllЯ обозначения напраВllения при прочих существи
теllЬНЫХ стандартным образом ИСПОllьзуется преД1l0ГИ: in 
Italiam (в Италию), ех Italiii (из Италии). 

ДllЯ обозначения протяжённости во времени И1lИ про

странстве ИСПОllЬЗУЮТСЯ соответствующие функции акку

затива: 

4. ДАЯ обозначения длины, ширины и высоты (т. е. про
странственных координат) ИСПОllЬЗУЮТСЯ ПРИ1lагатеllьные 

longus (длинный), liitus (широкий), altus (высокий), которые 
СОГllасуются с опреде1lЯемым Сдовом в роде, ЧИСде и паде

же, и accusiitzuus ехtёnsi6nis: hasta sex реdёs longa - 'копьё 

шести футов в длину'. Впрочем, иногда можно встретить и 

абllатив ограничения от существитеllЬНЫХ longitudo, altitudo 
ит.д. 

5. При обозначении возраста ставится аккузатив вре
мени. Natus sum centum annos. - Мне сто лет. Обратите 

внимание на устойчивую конструкцию niitus + accUsafiuus 
temporis. 

СИНТАКСИС ДАТИВА 

1. ОCnО8Ная фУНКЦUЯ датива - функция косвенного дополне

ния, т. е. указание на непрямой объект. Здесь употребllение 

датеllЬНОГО падежа во многом похоже на то, что мы име

ем в русском: он ставится при таких ГllаГОllах, как давать 

кому-л., nоручать кому-л., нравиться кому-л. и т. д. Разуме

ется, существуют ГllаГОllЫ, у которых русское упраВllение не 

соответствует llатинскому; это ещё один аргумент в ПОllЬЗУ 

того, что при заучивании нового ГllаГОllа Сдедует запоми

нать его упраВllение. БОllЬШОЙ список подобных ГllаГО1l0В 

приводится у С. и. СоБОllевского в § 451. 
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2. ДатеllЬНЫЙ обllадания и интереса. Это не 
одна функция датива, а цеllая группа таковых: 

2.1. Dafiuus possessiuus (вопрос: у коzo?) - собственно 

обllадания. Употребllяется при ГllаГОllе esse, когда надо ска
зать, что что-то у кого-то есть. Mihi est liber. - У .меня есть 

книга. 

2.2. Dafiuus commodi (вопрос: для коzo? кому па поль
зу?) - собственно интереса. N6n иПае, sed scholae disci
mus. - Мы учимся не д,ля жизни, а д,ля школы (Sen. Ер. 106, 
12) . 
. 2;3. Dafiuus finiilis (вопрос: в качестве чеzо? с какой це

лью?) - цеllИ. Ставится при ГllаГОllах со значением быть, 

давать, вручать, вверять и т. д. С указанием на цеllЬ И1lИ от

ношение. Употребllяется обычно в составе datiuus duplex 
(см; ниже). 

2.4. Dafiuus duplex (вопрос: кому и в качестве чеzо?) -
двойной датеllЬНЫЙ падеж. Состоит из datluus commodi, ко
торый отвечает на первую часть вопроса, и datluus jiniilis, 
который отвечает на вторую часть вопроса. Filia mihi (dat. 
commodi) curae (dat.jiniilis) est. - Дочь .мне ЯВ1lяется заботой. 

Id d6 tibi (dat. commodi) crimini (dat. jiniilis). - Эго я вменяю 
тебе в вину. 

2.5. Dafiuus auctoris (вопрос: кем?) - автора. Указывает 

наmроизводите1lЯ действия при герундиве и (сравнитеllЬ

но редко) при пассивном перфектном причастии. Id tibi 
faciendum est. - Тебе это надо сдеllать. Amata nobis (Cat. 8, 
5)· - llюбимая нами. 
:. 2.6. Dafiuus ethicus (без вопроса) - «участия». Употре
б1lЯется у llИЧНЫХ местоимений, особенно 1-ГО llица, и ука
Зывает на чувство говорящего, на его отношение к проис

Ходящим событиям 1. Синтаксически не оБУC1l0Вllен. Quid 
mihi Celsus agit (Hor., Epist., 1, 3, 15)? - Что подеllывает у 
меня ЦеllЬС? ' 

. 3· Часто датив употребllяется при сложных z.лаzолах с 
префиксами ad-, ante-, соn-, in-, inter-, ob-, post-, prae-, sub-, 

1 Напоминает русское «Ты :мне W не бaJIУЙ, а не то ты у :меня допры
гаешься!». 
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super-, которые без префикса с дативом не соединяются. 
Capfiuus mihi adductus est. - lliенный БЫll привёден ко 

.мне. Terror incidit exercitUl (Caes., В. G., 3, 13, 2). - Страх на

ПаА на войско. 

СИНТАКСИС ТЕНЕТИВА 

1. Основная падежная функция генетива - указание на 

несог.ласованное определение при с у Щ е с т в и т е 11 ь Н о м. 

Выражение casus genitluus - не совсем точная КаАька с гре

ческого 1i ytvLX1} 1t't{j)aL~, означавшего БУКВаАЬНО 'родовой 
падеж'. И действитеllЬНО, чаще всего генетив отвечает на 

вопросы cuius? (чей?) И1lи cuius generis? (какою вида, рода?). 
llатинский родитеllЬНЫЙ падеж чётко C1lеДОВаА своему 

предназначению порождать связь между двумя именами, 

вытесняя при этом другие способы создания неСОГllасован

ного опредеllения. Поэтому в подаВ11Яющем БОllьшинстве 

C1lучаев, еC1lИ это особым образом нигде не разъяснено, рус

ским конструкциям «сущеcmвите.льноеl + предлог + сущест
вите.льное2» соответствуют llатинские «существите.льноеl + 
существите.льное2 в генemиве». Так что русским выражениям 

страх перед врагами ИllИ любовь к отцу чаще будут соответ

ствовать llатинские metus hostium и amor patris без всякого 
преД110га. На эту интересную закономерность C1lедует об
ратить особое внимание. 

1.1. ДllЯ родитеllЬНОГО падежа, употребllённого таким 
образом (см. выше), выде11ЯЮТСЯ две функции: genitiuus 
subiectiuus и genitiuus obiectiuus. РаЗllичие между ними 
заК1lючается в том, что в первом C1lучае C1l0ВО, стоящее в 

генетиве, обозначает субъект действия, а во втором - объ
ект. Так, фразу amor patris можно понять двояко: llибо 
'отец кого-то llюбит' (собственно любовь отца), llибо 'кто

то llюбит отца' (т. е. любовь к отцу). В первом C1lучае это 

genitlUUs subiectlUUs, во втором - obiectluus. РаЗllИЧИТЬ эти 
две формы C1l0воупотребllения можно ТОllЬКО по контек

сту; других средств, кроме ПОC1lеднего, в llатинском языке 

не имеется. 

1.2. Д11Я обозначения принаД11ежности при существи-
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:re11bHblX 11атинского языка выде1lЯется genifiuus possessiuus 
(вопрос: КОZO? кому nрunадлежащuЙ?). Epigramma Martiiilis 
('эпиrpамма Марцuала'). - Здесь, несомненно, речь идёт о 

том, что Марциа11 - автор данного произведения, что оно 

nрuнадлежит его перу. 
1.3. Существует также genitluus quiilitiitis (вопрос: ка

кой?) - качества, который употреб1lЯется так же, как и 

аблатив в том же значении (1.5). Ното magnae statUrae. -
Че110век большого роста. В общем, такое употреб11ение ге

нетива сходно с тем, что мы имеем в русском языке, одна

ко надо учитывать, что здесь мы имеем де110 с ситуацией 

ПРИНЦИПИаАЬНО иного характера, чем та, которая описана 

в пункте 1.1; другим будет и общий СМЫC1l постановки гене
тива - не принамежности, а именно «рода», ОТ11ичите11Ь

ной особенности. 

2. При r 11 а r о 11 а х: 
2.1. В СМЫC1lе косвенного дополнения употреб11яется всё тот 

же genitluus obiectiuus. Это Г11аГО11Ы с м е м о р а 11 ь н Ы м зна
чением: meminl (помнить о чём-л.), reminlscor (всnо,Минать о 
чё'м-Л.), obllUlscor (забывать о чё,М-л.), и с а к ку з а т и в н ы м 

значением: ассйsб (обвинять в чё'м-Л.), аrgиб, соnиinсб (уличать 

в,чё,М-л.), аЬsоlиб, lfЬеrб (оправдывать в чё'м-Л.). В ПОC1lеднем 

C1lучае генетив обозначает название преСТУП1lения, в кото

ром КОГО-11ибо обвиняют. Necis liberatus. - Освобождён

ный от обвинения в убийстве. Такой генетив может стоять и 

при ПРИ1lагате11ЬНЫХ, однокоренных этим Г11аГО11ам: Ното 

тетог omnium. - Че110век, помнящий обо всё'м. 

для обозначения к а ч е с т в а (в СМЫC1lе определения И1lИ 
обстоятельства) ставятся: 

2.2. Genifiuus pretii (вопрос: за сколько?) - цены. Упо
треб1lЯется при Г11аГО11ах со значением продавать, nокуnать, 
стоить, оценивать. Г11авное ОТ11ичие от аб11атива в такой 

же функции (1.8.) заК1lючается в том, что еC1lИ ПОC1lедний 
обычно обозначает конкретную сумму, то генетив всего 
llИIIIЬ указывает на абстрактную стоимость, выраженную 

СДОБами tantl (за столько), quantl (за сколько?), parUl (за не-
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большую сумму), magni (за крупную сумму) и т. д. ТОllЬКО при 
ГllаГОllе aestim6 (оцениваю) допусгимо одинаковое ИСПОllЬ30-
вание и генетива и абllатива. LThertas magni est. - Свобода 

дорогого сгоит. 

2.3. Genifiuus сhаrасtёristiсиs (вопрос: кому свойствен
но?) - свойства. Ставится при ПОД11ежащем, выраженном 

инфинитивом, и указывает на llИЦО И1lи группу llИЦ, ко

торым данное дейсгвие свойственно. Hominis est епаrе. -
Ошибаться есгь [свойсгво] человека. 

3. При про чих ч а с т я х р е ч и: 
3.1. Genifiuus generis (вопрос: из чеzо?) - рода. Ставится 

при среднем роде месгоимений и ПРИllагатеllЬНЫХ, обозна

чающих меру, ЧИC1l0, КОllичество ИllИ матеРИаА, Д11я ука

зания предмета, который подвергается счёту, измерению 

И1lИ оценке. Diffunde m! aliquid uini. - Наllей мне немно

го вина (букваllЬНО что-нибудь [от] вина). Nihil alii. - Ниче

го другого. 

3.2. Genifiuus partitiuus (вопрос: из КОZO?) - раздеllитеllЬ

ный. Ставится при превосходной сгепени ПРИ1lагатеllЬНЫХ, 

порядковых и КОllичественных ЧИC1lитеllЬНЫХ, указатеllЬ

ных, вопроситеllЬНЫХ, относитеllЬНЫХ ИllИ неопредеllённых 

месгоимениях и обозначает ту совокупносгь, часгью кото

рой ЯВllяется Г1lавное C1l0BO. H6rum omnium fortissimi sunt 
Belgae (Caes, В. G. 1, 1, 3). - Из всех этих самыми смеllЫМИ 

ЯВ1lЯются беllЬГИ. Vnus omnium. - Один из всех. 
3.3. В качестве косвенного ДОПОllнения при ПРИllагатеllЬ

ных, имеющих значение (не) желающий, (не) участвующий, 

(не) знающий, (не) помнящий, (не) жадный, (не) стремящийся, 

(не) похожий, (не) полный, а также ПРИ1lагатеllЬНЫХ из п. 2.1 
сгавится также genitiuus obiectiuus. Pecuniae auidus. - Жад

ный до денег. 
Таким образом, мы имеем три C1lучая посгановки объ

ектного генетива: при существитеllЬНЫХ, ГllаГОllах и ПРИllа

гатеllЬНЫХ. 

Вот, в общем-то, и всё, что C1lеДОВаАО бы сказать о llатин

ских падежных функциях. Сказать можно Быlo бы ещё 
БОllьше, равно как и увеllичивать ЧИC1l0 этих функций, ВВО-
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ля в них всё новые и новые частности. Мы этого де1lать не 

будем: КОllичество оставшегося времени, бумаги, чеРНИll и 
здравых МЫC1lей так же подстёгивает меня к завершению 

этой Г1lавы, как подстёгиваllИ друг друга участники одной 

знаменитой игры в бессмертном произведении Аркадия 
Гайдара. Сказанного выше будет вам ВПОllне достаточно 

Д11Я прочтения и перевода даже трудного текста как на рус

ский язык, так и на llатинскиЙ. Однако я всей душой наде

юсь на то, что вы не сядете, побросав всё, за ФРОНТаАЬНУЮ 
зубрёжку всего того, о чём мы ТОllЬКО что ГОВОРИ1lи. Гораз

до ПОllезнее будет ИСПОllьзовать эту Г1lаву как справочник и 

заГ1lЯДывать в неё в каждом конкретном C1lучае. 

ТЕКСТ 

Юпитер поcы11~тT Меркурия, 

чтобы тот потороПИ11 Энея с отъездом из Карфагена 

TaKoro развёрнутого заГАавия ми аннотации этого тексга, как кажет
ся, ВПОАне досгаточно. 'ДобаВАЮ ТОАЬКО, что ЭТО - один из важнейших 
КАючевых моментов в композиции «Энеиды» 

2з8 Dixerat. illе patris magni раrёrе parabat 
imperi[o], et pr'imum pedibus ta.Iaria nectit 

240 aurea, quae subl'im[em] alis s'iu[e] aequora supra 
seu terram rарiliб pariter сит flamine portant. 
tum uirgam capit: hac animas ill[ е] ёuосаt Orco 
pallentis, alias sub Tartara tristia mittit, 
dat sоmnбs 'adimitqu[ е], et lUmina morte resignat. 

245 Ша frёtus agit uеntбs et turbida tranat 
, niibila. iamque uolans apic[em] et later[a] ardua cernit 

l\tlantis diiri caelum qu'i uertice fulcit, 
Atlantis, clnct[um] аssiduё си! niibibus atris 
рfuйеrum caput et uеntб pulsatur et imbr'i, 

250 nix umеrбs 'infiisa tegit, tum fliimina mento 
'praecipitant senis, et glасiё riget horrida barba. 
hic pr'imum paribus n'itёns Суllёnius al'is 
Сбnstitit; hinc t6tб praeceps sё corpor[e] ad undas 

. misit аи! similis, quae circиm litora, circиm 
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255 piscosos scopulos humilis uolat aequora iuxta. 
haut aliter terras inter caelumque uolabat 
litus harenos[ ит] ad Libyae, uentosque secabat 
matemo ueniens аЬ аио Cyllenia рrбlёs. 
ut prim[um] alatis tetigit magalia plantis, 

260 Aenean fundant[ ет] arces ас tecta nouantem 
cOnspicit. atqu[e] Ш! stёllаtus iaspide fulua 
ensis erat Tyrioqu[ е] ardebat miirice laena 
demiss[a] ех umeris, diues quae mUnera Dido 
fecerat, et tenui tёlаs discreuerat aurO. 

265 continu[o] inuadit: 'tu nunc Carthaginis altae 
fundamenta locas pulchramqu[ е] uxorius urbem 
exstruis? heu, rёgni rёrumqu[ е] oblite tuarum. 
ipse deum tibi те claro dёmittit Olympo 
regnator, cael[um] et terras qui niimine torquet, 

270 ips[e] haec ferre iubet celeris mandata per auras: 
quid struis? aut qua spe Libycis teris otia terris? 
si tё nulla mouet tantarum gloria rerum 
пес super ipse tua moliris laude laborem, 
Ascanium surgent[em] et spes hёrеdis ШП 

275 respice, си! rёgn[ ит] italiae Romanaque tellus 
dеЬёtur.' tali Cyllenius ore lociitus 
mortalis uisiis mеdiб sermone reliquit 
et procиl in tenu[em] ех ocиlis ёuanuit auram. 

(Р. Vergilius Maro, Aen., IY, 2з8-278) 

Ех Ciceronis oratione in Catilinam in senatii habita 

Самая знаменитая речь Цицерона, в которой тот открыто обвиня:ет 

заговорщика ll. Сергия КатИ11ИНУ, Бы1la произнесена в сенате утром 8 
ноября 6з Г. дО Р. х. 20 октября сенат объявИ11 чрезвычайное ПО.i10же
ние, и Цицерон сознавм всю C.i10ЖНОСТЬ ситуации: с одной стороны, 
имея неограниченные по.i1номочия, он ДО.i1жен бы.i1 (и хотеА) пресечь 

раскрытый заговор как можно жёстче, но с другой, - БЫ.i10 необходимо 
соб.i1ЮСТИ при этом букву закона и не создать прецедент, который впо
C.i1едствии мог бы быть обращён и против него самого, - тем БО.i1ее что 

в зме присутствовми не ТОАЬКО друзья, но И враги, ВК.i1ючая самоГО 

КатИ11ИНУ. 
В этом отрывке ве.i1ИКИЙ оратор приводит исторические приме

ры того, СКОАЬ неумо.i1ИМО подав.i1Я.ilИСЬ в БЫ.i1ые годы даже менее 
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опасные ПОПОllзновения к мятежу, чем то, которое ему УДаАОСЬ оста

нОВИТЬ 

Dёcrёuit quondam senatus, ut L. Opimius сбnsul uidёrеt, 
nё quid rёs piiblica dёtrimеnfi caperet: nox niilla interces
sit, interfectus est propter quasdam sёditiоnum susрiciоnёs 
С. Gracchus, clarissimo patre, аио, mai6ribus, occisus est 
сит liberis М. Fuluius consularis. 5imili senams consulto 
С. Mario et L. Valeri6 consulibus est permissa rёs piiblica: 
num unит diem postea L. 5aturninum tribiinum рlёЫs et С. 
Serui1ium praetorem mors ас rei piiblicae poena remorata est? 
At uёrо nos uiсёsimum iam diem patimur hеЬёsсеrе aciem 
116rum auctoritatis. НаЬёmus enim huiusce modi senams 
consultum, uёrum incliisum in tabulis tamquam in uаgша re
conditum, quo ех senams consulto confestim tё interfectum 
esse, СаtiПnа, conuenit. Viuis, et uiuis поп ad dёроnеndаm, 
sed ad confirmandam audaciam. Сирiб, раtrёs conscripfi, 
тё esse сlёmеntеm; сирiб in tanfis rei рйЬНсае pericиlis тё 
поп dissoliitum uidёri; sed iam тё ipse inertiae nёquitiаеquе 
condemno. Castra sunt in Italia contra populum Romanum in 
Etriiriae faucibus collocata, сrёsсit in diёs singulos hostium nu
merus, eorum autem castrorum imperatorem ducemque hos
tium intra moenia atque adeo in senam uidёmus intestlnam 
aliquam соfidiё perniciem rei рйЬНсае molientem. 5! tё iam, 
Catilina, comprehendi, si interfici iussero, сrёdо, erit ueren
dU:m mihi, nё поп potius hoc оmnёs Ьоni sёrius а тё quam 
quisquam сriidёlius factum esse dicat. Vёrum ego hoc, quod 
iam pridem factum esse oportuit, certa dё· causa nondum 
addiicor, ut faciam. Тит dёniquе intеrficiёrе, сит iam nёmо 
tam inprobus, tam perditus, tam tui similis inueniri poterit, qui 
id поп iiire factum esse fateatur. Quamdiii quisquam erit, qui 
tё dёfеndеrе audeat, uiuёs, et uiuёs ita, ut nunc uiuis, mulfis 
meis et firmis praesidiis obsessus, nё соmmоuёrе tё contra rem 
piiblicam possis. Multorum tё etiam осиП et аurёs поп sentien
tem, sicиt adhiic fёсёrunt, specиlabuntur atque cиstodient. 

(М. Tullius Cicero. In Catilinam 1, 2) 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Vi,deant сОnsиlёs ... - традиционная, формулировка введения 

чрезвычайноzo положения, по которому вся власть в стране 

nередаётся консулам 

ПЕРЕВОД 

1. РИМllяне побеждаАи своих врагов, превосходя их llибо 
в СИllе, ll~бо в хитрости. ,2. Я требую, чтобы ты немемен
но напраВИllСЯ со сврим рабом в Афины и ста1l бы учиться 

там фИ1l0СОфИИ. 3. Смотри, как бы не пострадa1J.И какие
нибудь из этих документов, иначе,~сё это спиmyr на тебя 
(dat. duplex). 4. СКОllЬКО стоит э::r:а книга? 5. Твоё здоровье 
предстаВ1lЯет Д11Я MeIO,l БОllЬШУI9 заботу. 6. Кто оБУЧИll тебя 
всем этим гадостям, Jlуций Сергий? 7. Он БЫll че1l0веком 
БОllЬШОГО роста, но незре1l0ГО ума. 8. Самую В)'>IСОКУЮ ско
рость бегун развивает на дистанции миной в один стадий. 

9. Принимавшие участие в заговоре КатИ1lИНЫ Цe~eг и Аен
ТУll БЫllИ казнены по приказу Цицерона. 10. Я не совеРШИll 
ничего постыдного, но верно CllужИ1l на бllаго Отечества. 

11. (разными способами) Пастух обязан охранять свои ста

да. 12. я оцениваю эту твою вазу в сто сестерциев: 13. Я не 
думаю, что кто-нибудь из поэтов ~ожет быть чем-то llУЧ

ше Гомера. ч. Веllичайш~ радость ...:... быть свободным не 
ТОllЬКО от вины, но ещё, и от забот. 15. Когда весёllЫЙ Вакх 
СВОДИll ТОllПУ вакханок с Парнаса, житеllИ ДеllЬф встречa1J.И 
их дымящимися аllтарями. 16. Скажи, наконец, что-нибудь 
умное (gen. generis). 17. Че1l0веку не всегда свой~венно по
ступать умно. 18. ПОllководец АJ>истодем принёс в жертву 
дочь, которая одна ТОllЬКО БЫllа у него. 19. ~TO CllУЧИllОСЬ с 
твоей сестрой? 20. КаТИllИНУ однажды оБВИНИllИ в вымога
теllьстве, но вскоре освободИ1lИ o~ этого обвинения. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Прочитайте и переведите тексты, не забыв выучить 

слова. 
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2. Найдите в тексте все а""1Jзативы и аблативы и опре

делите их ф1JКкции. 
3. Произведите ту же операцию с датива.м.и и гeкemи

ваМи. 
, , f. Выполните перевод с русского на латинский, оmм.eчая 
,t;ф1l этом разные воз.м.ожкости перевода фразы. 

, 5" Придумайте npu.м.epы на недостающие в тексте nа
iiJeiюtЬtе функции. 

6.' ~aK вы думаете: почему целесообразно разzpаничивать 
"ФYr.f!,Ц~и .латинских падежей? ' 
, "j.,ПодумаЙте: по какому дpYZOMY nринциnу можно разzpа-
,i!U~~mb эти nадеЖНblе функции? ' 

8.''[(а-к обстоит дело с похожими падежами в HOBblX ЯЗblКах? 

Рельеф с uэображенuем жертвенноzо воз.лuянuя. Рu.:мсICUЙ форум 
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ГЛАВА ХУ 

ГААГОАЫ «ПРАВИАЬНЫЕ» 
И «НЕПРАВИАЬНЫЕ» 
(УетЬа rёguliiriа et anomala) 

Omnia ёиеniunt hominI, quae uolt, quae пёиоlt. 
р 1 а и t и s, Trinum., з61 

Второй (и ПОСАедний) раз в течение нашего курса мы об

ращаемся к теме Аатинских ИСКАючениЙ. Тем не менее, не

смотря на сходность тем и названий ГАав, наш сегодняш

ний· рассказ будет сравнитеАЬНО СИАЬНО разниться с тем, 

что вы уже видеАИ в ГАаве Х. ДеАО в том, что Аатинские ГАа

ГОАьные ИСКАючения ОТАичаются от ИСКАючений именных 

одной неприятной особенностью: еСАИ из первых можно 

знать не всё ИАИ же подзабыть что-нибудь, то ПОСАедние 

требуют тщатеАЬНОГО понимания и ОСМЫСАения; узнава

ние неправИАЬНОГО ГАаГОАа в тексте ИАИ конструирование 

той ИАИ иной «неправИАЬНОЙ» формы зависит напрямую 

от вашего отношения к этой теме на стадии изучения её, 

т. е. сейчас; вероятность же того, что вам придётся иметь 

деАО с каКИМИ-Аибо из «непраВИАЬНЫХ» ГАаГОАОВ практи
чески постоянно, весьма высока: попробуйте найти где
нибудь ПРИАИЧНЫЙ текст (ИАИ даже «непрИАИЧНЫЙ»), где 
бы не БЫАО ни одного ГАаГОАа esse ИАИ ferre (ИАИ префик
садьных образований от них), - ПО этой причине они уже 

рассматриваАИСЬ нами ранее. Сегодня мы познакомимся 

с оставшейся дюжиной непраВИАЬНЫХ ГАаГОАОВ, не забыв 
повторить и эти два. 

НОРМА, КАК ОНА ЕСТЬ 

В этом неБОАЬШОМ раздеАе мы поставим ДАЯ читатеАЯ один 
проСтой вопрос (простой, но не nрu.м.uтuвнъzЙ): какие ГАаго

АЫ надо называть праВИАЬНЫМИ? и ПРИЧИСАЯТЬ АИ К ЧИСАу 
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uerba an6mala, ГАаГОАОВ «неправИАЬНЫХ», те, у которых «не
праВИАЬНО» образуются основные формы, как, например, 

у БОАьшинства ГАаГОАОВ III спряжения? считать АИ тако
выми беЗАичные ГАаГОАЫ ИАИ те, у которых существуют в 

природе не все основы? 

Ответ преДАагается такой: ПОСКОАЬКУ в ГАаве II мы заяви
АИ о необходимости соотнесения четырёх форм с одним 

ГАаГОАОМ и потому о необходимом выучивании каждого 

ГАаГОАа во всех четырёх формах, то это означает, что тот 

САучай, когда ГАаГОА имеет некоторые нерегуАЯрНО обра

зованные основы ИАИ не имеет каких-то основ вовсе, совсем 

необязатеАЬНО САедует считать аНРМаАиеЙ. «НепраВИАЬ

ные» же ГАаГОАЫ - это те, у которых от существующих 

основ имеется хотя бы одна нереГУАЯрная форма, т. е. та

кая, которая образована не по существующей в КАассиче

ское время парадигме. Иными САовами, ГАавный критерий 

в раЗАИЧИИ «праВИАЬНЫХ» И «непраВИАЬНЫХ» ГАаГОАОВ есть 

предсказуемость в формообразовании: еСАИ вы, зная все три 

(ИАИ СКОАЬКО есть) ГАаГОАьные основы, можете по существу

ющим ДАя БОАьшинства ГАаГОАОВ праВИАам образовать АЮ

бую форму, то такой ГАаГОА - «nравu.лЬНРlЙ», еСАИ нет - то 

нет. Поэтому rAaГOAfer6, имеющий атематическую форму 

fers, уже ТОАЬКО на этом основании ДОАжен быть причис
Аен к uerba anomala; а ГАаГОАЫ to1l6, sustuli, subliitum, tollere 
(поднимать) ИАИ coepl, coepisse (начинать) САедует отнести 
к uerba rёgulаriа, ПОСКОАЬКУ в се формы, образованные от 
существующих основ, какими бы разными эти основы НИ 

БыА,' суть самые обычные. Сюда же попадут и все беЗАИЧ
ные ГАаГОАЫ. 

Вы, конечно, понимаете, что термины «nравu.льнъzЙ» И 

«неnрави.льнъzЙ» ИСПОАьзованы здесь УСАОВНО. На деАе ГАа

ГОАЫ ПОСАедней категории отражают другое, как прав и

АО, БОАее древнее языковое состояние, чем прочие, - но 

надо помнить, что когда-то такой способ формообразова

ния ВПОАне мог быть нормой. А раз так, то ПОАучается, что 

uerba anomala ничем не хуже uerba rёgulаriа - поэтому 

и эпитеты «правИАЬНЫЙ» И «непраВИАЬНЫЙ» стоят у нас с 

вами преимущественно в кавычках. Кроме того, есть одна 



ГААГОАЫ "ПРАВИАЬНЫЕ» И "НЕПРАВИАЬНЫЕ» 235 

закономерность: чем Аучше древнее САОВО сохраняется в 

языке, тем БОАее оно употребитеАЬНО: не каждый знает, 

что значит, например, устаревшее САОВО мезга, но САОВО 

.мать известно всем, а оно-то уж точно не новее (ср . .лат. 
mater, греч. !J.~'t1}p). Поэтому «непраВИАьные» Аатинские 
ГАаГОАЫ - одни из наиБОАее употребитеАЬНЫХ. И уважать 

их надо особо. 
ПОСКОАЫ<У наша ГАава посвящена ГАаГОАам, как тем, так 

и другим, то мы и расскажем ещё о некоторых особенно

стях ГАаГОАОВ (как первой, так и второй группы), о которых 

мы раньше не ГОВОРИАИ. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ «ПРАВ ИЛЬНЫХ» ГЛАГОЛОВ 

ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ 

ПриШАО наконец время дать некоторый свод закономер

, ностей по поводу образования основы перфекта, которая, 
'как вы уже, верно, замеТИАИ, у Аатинского ГАаГОАа наи

менее предсказуема. Впрочем, всё сказанное ниже нужно 
ск;орее иметь в ВИДУ, а не заучивать, ибо это суть именно 
закономерности, но не праВИАа. Какие из них будут при

менимы к тому ИАИ иному ГАаГОАУ - деАО каждого кон

Iф~тного САучая. Посмотрите на список ГАаГОАОВ ниже, и 

вы в этом убедитесь. 

Вы уже знаете, что БОАЬШИНСТВО ГАаГОАОВ 1, 11 и IV спря
жения и некоторые 111 образуют основы перфекта и супина 
Нор~ативно при помощи суффиксов -и- и -t- соответствен
но. Сосредоточим внимание на основе перфекта, где ПОСАе 

ДОАГОГО ГАасного -и- выступает как [w]: amiiul, а в других 
САучаях (особенно у ГАаГОАОВ 11 спр.) - как [и]: habul. 
Нетрудно догадаться, что этот способ, будучи самым 

нормативным, ЯВАЯется наименее древним по проис

Хождению, - и действитеАЬНО, ни в одном языке, кроме 

Аатинского, его нет. Прочие же способы, БОАее редкие и 

I,IOTOMY менее нормативные, будут иметь и БОАее давнюю 
Историю. 

1. С1Jnn.леmU8U3.М.: образование разных основ от разных 
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корней наиБОАее древний способ. - Sum, fиl, -, esse 
(бьzть); tollo, sustul'i, sublatum, tollere (поднимать). 

2. Удлинение z.лаСНОlО корня. - Моиео, тоиl, motum, ёrе 
(двигать); edo, ёdl, ёsит, edere (есть). 

3. Удлинение z.лаСНОlО с U3.МeHeHиeM тембра. - Ago, ёgl, 
iictum, ere; faci6, fёСl, factum, ere (делать). 

4. Использование удвоения (редупликации). - Mordeo, 
momordl, morsum, ёrе (кусать); fallo, fefell'i, falsum, ere (врать). 

5. Наличие/отсутствие носовоzo инфикса (вставки) в 
основах nрезенса и/или nерфекта. - Scindo, scidl, scissum, ere 
(разрезать); fingo, finXl, fictum, ere (.лепить, придумывать). 

6. Сиz.м.атическиЙ способ. - Scrlb6, scrlpsl, scrlptum, ere 
(писать); duco, dЙХl, ductum, ere (вести). 

7. Нормативный способ. - Ато, атаиl, amiitum, iire (.лю
бить); habeo, habUl, habitum, ёrе (иметь); tribuo, tribUl, tributum, 
ere (распределять). 

Замечанuе. Не CJleдyeт, однако, забllуждаться, думая, что все без ис
К11ючения формы перфекта и супина у всех ГllаГОll0В образуются от осно
вы инфекта - иными CJlовами, что основа инфекта всегда первична по 

отношению к перфекту и супину. Это не так. Вернее, это стадо осмыс-

1lЯться так ПОCJIе того, как в языке ПОЯВИ11ись два ПОCJIедних способа 

CJlовообразования - почти нормативный сигматический и норматив
ный с суффиксами -и- и -t-. Здесь действитеllЬНО очевидно, что основа 
презенса первична по отношению к двум прочим, так как она наиме

нее ОCJIожнена. В других CJlучаях CJleAyeT быть осторожнее, ПОСКОllЬКУ 
основы MOryт иметь разное происхождение. Например, Гllаrollfingб (см. 
выше) имеет KopeHbfig- (cp.figUra), от которого и происходят все основы 
(в супине - ассимИ1lЯЦИЯ перед -t-). А с Гllаroll0М gignб, genul, genitum, ere 
(рождать) - ещё CJlожнее: он имеет основу инфекта, явно образованную 

реДУПllикационным способом от чего-то ещё. Понятно, что к этой «пер

вичной» основе наиБОllее бllизка основа перфекта, ПОСКОllЬКУ она проще; 
ОТllичие же заК11ючается в том, что в перфекте мы видим краткий Гllас

ный [е], тогда как в презенсе еro нет. Виной тому - общеИНАоевропей

ское чередование Гllасных: основа инфекта предстаВ1lЯет собой так назы

ваемую нулевую ступень корня (без Гllасноro), а перфект - полную. ЕCJlИ 

же копать совсем Гllубоко, то выяснится, что сонант [IJ] в совсем древние 
времена, когда llатинскоro языка не БЫll0 и в помине, БЫ11 CJlоroобразу

ющим (это отмечено кружком) и потому мог, как и Гllасные, участвовать 

в чередованиях. Например, в ПОllНОЙ ступени он всегда превращается в 

[n], пример чему мы видим в форме перфекта genиI; в НУllевой ступени 
перед Гllасным сонант также переходит в [n] (gignб), а вот в той же ступе
ни перед СОГllасным он может давать вокадические рефllексы (gniitus ~ 
*glJ=tos, 'сын'). 
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Тлаzол 

acp.dit 
contingit 
ёuenit 

piget 
pudet 
miseret 
taedet 
licet 
libet 
iuuat 
decet 
opus est 
necesse est 
expedit 
placet 
иIsumest 

сбnstаt 

oportet 
liquet 
J,atet 

БЕ3АИЧНЫЕ ТААТОАЫ 

(Verba impersoniilia) 

Консгрукция 
Падеж Падеж 

C1Iбъекта объекта 

ut(quod) Dat. -

Асс. Сеn. 

fnf. 
Dat. 

Асс. 

Dat./Acc. 
АЫ. 
-

Dat. -
-

Асс. + fnf. -

-
-

-
-
-

Перевод 

CJ1учается,ЧТО 

неприятно 

стыдно 

жаllЬ 

отвратитеllЬНО 

можно (ПОЗВОllено) 

yroAНO 

нравится 

подобает 

нужно (чтобы) 
необходимо (чтобы) 
ПОllезно (чтобы) 

решено, что 

кажется, что 

известно,ЧТО 

ДОllЖНО 

ЯСНО,ЧТО 

Таблица 15.1. Конструкции без.личных zлаzолов 

в Аатинском языке, как и во МНОГИХ других, существует 
грyriпа ГАаГОАОВ, которые не MOryт сочетаться с ПОДА ежа
Щим в именитеАЬНОМ падеже. Такие ГАаГОАЫ называются 

бе3АИЧНЫМИ (uerba impersoniilia). 
К ним относятся: 
1) бессубъектныle ГАаГОАЫ (pluit, pluit 3 - идёт дождь; Еиl

gurat, fulgurauit 1 - сверкает ,молния)!; 

2) ГАаГОАЫ типа случается, происходит; 
3) некоторые ГАаГОАЫ с ,модальны,м значение,м (нужно, не

обходи,мо); 

1 ер. франц. il pleut, анzл. it is raining. 
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4) некоторые глаголы типа стыдно, неприятно, важно, 
угодно); 

5) некоторые глаголы класса uerba sentiendi (ясно, извест
но, решено); 

6) некоторые глаголы класса uerba studii et uoluntiitis (nо
,лезно, должно). 

В табл. 15.1 показано управление большинства безлич

ных глаголов. Так, фраза Мё taedet iusculi (мне противно от 
, супа) имеет тё в качестве дополнения субъекта и iusculi - в 
качестве дополнения объекта, что, в общем-то, ДОЛЖНО 

быть понятно. 

Существуют ещё два беЗllИЧНЫХ ГllаГОllа rёfert и interest, которые име
, ют вариативное упраВlIение. Субъектное ДОПОllнение з-го lIица при них 
сгавится в генетиве, тогда как Д1Iя 1-211ица ИСПОllЬЗУЮТСЯ притяжатеllЬ

ные месгоимения женского рода в abl. sng.: eius refert / теа (tuii, nostrii, 
uestrii) refert. Такое странное упраВlIение объясняется тем, что ГllаГОll rёfеrt 
просходит от выражения rё fert (как бы 'из обстоятельств получается'), 
- таким образом вышепереЧИC1lенные месгоимения СОГllасуются со C1IО

вом rё ИllИ зависят от него. Степень важносги выражается lIибо наречием 

(maxiтё interest), lIибо генетивом ПРИ1lагатеllЬНОГО (magni refert). Управ-
1IЯют эти ГllаГОllЫ обычно конструкцией с инфинитивом (И1IИ инфини

ТИВНЫМ оборотом), хотя иногда при НИХ можно увидеть и ПОД1lежащее 

в среднем роде: , 
MagnI теа rеjerёЬаt Russiam praesidem dIgnum eHgere. - Мне было 

весьма важно,' чтобы Россия избраllа себе досгойного Президента. 

Замечание. ПОC1lеднее, что C1Iедует помнить относитеllЬНО беЗllИЧНЫХ 
ГllаГО1l0В, так это то, что именная часгь предиката, зависящего от них в 

раЗllИЧНЫХ ~озможных оборотах, всегда будет сгоять в аккузативе. То же 
относится и к беЗllИЧНЫМ конструкциям. Так, фраза «трудно быгь КОНСУ-
110М» будет переводиться на lIатинский C1Iедующим образом: difficile est 
consulem fieri. ИСК1lючение сосгаВ1IЯет lIИШЬ беЗllИЧНЫЙ ГllаГОll licet, ко
торый способен иметь в подобной ситуации именную часгь сказуемого 
в дативе при том УC1l0ВИИ, что она СОГllасуется с падежом субъекта (т. е. 

в данном C1Iучае с дативом): бtiб mihi studiIs иасио esse Hcet (на отдыхе мне 
позволено быть свободным от занятий). Впрочем, такая закономерносгь (а 

называется она в просгонародье dafiuus сит InfinIfiuб) собllюдается да
lIеко не всегда. 
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ПЕРФЕКТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

(УетЬа perfectfua) 

Следующая неС1l0жная тема вводит в общую систему ещё 

четыре хитрых (но ОТ этого не менее праВИllЬНЫХ) ГllаГОllа. 
Это: ' 

'meтinl, meminisse - (за)nомнить; 
coepl, coeptuт, coepisse - начать; 

6dl, (6surus), 6disse - (воз)ненавидеть; 

n6Ul, n6tuт, n6uisse - (у)знать. 

'Нетрудно догадаться, чем они хитры: они не имеют 

осЙовы' инфекта и потому образуют временные формы 
только ОТ основы перфекта и супина. llишь meminl име
e'f футураllЬНЫЙ императив mementOlmement6te, да и то он 
в:crречается нечасто (mement6 morl - помни [что nридётся] 
умирать). 

, Все эти ГllаГОllЫ изменяются ТОllЬКО в системе перфекта, 
так 'как обозначают действие уже законченное и имеющее 
реЗУАьтат (т. е. «я узнм И теперь знаю»). Поэтому на рус
ёкий язык они переведены формами совершенного вида. 
При работе с этими ГllаГОllами надо иметь в виду C1lедую
щее: их завершённые формы в отсутствии незавершённых 
инфектньiх пар заменяют их. Поэтому настоящее время у 
н.их выражается перфектом,' llюбое прошедшее - ПllЮС
:кВl\м'перфектом, а futiirum simplex - при помощи futiirum 
exactum. Вот тогда-то и встречается завершённое будущее 
время в Г1lавном преД110жении! 

Ксгати, ПОCl1едний ГllаГОll нередко употреб1lЯется как перфектная 
форма от nosco (noui, notum, ere - узнавать); суффикс -sc- в презентной 
форме указывает на начадьносгь и/и11и многократносгь повторения дей
~ия ~и сосгояния. Есгь и другие: frigёsсо - замерзать, scisco - разузна
~aтb и Т. д. Такие ГllаГОllЫ называются инхоативными (uerba inchoiitiua). 
<?,ни все изменяются по ПI спряжению и имеют формы перфекта и супи
на (ТОllЬКО переходные) от ГllаГОllа-родите1lЯ. 
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«НЕПРАВИЛЬНЫЕ» ГЛАГОЛЫ 

(Verba anomala) 

АНОМАЛИЯ, КАК ОНА ЕСТЬ 

в ОДНОМ из предыдущих раздеАОВ су дивитеАЬНО похожим 

названием стаВИАСЯ один простой, но не примитивный во

прос: что такое ГАаГОАЫ праВИАьные? Ответив на него, мы 

можем методом ИСКАючения установить, что «непраВИАЬ

ные» ГАаГОАЫ - «это все остаАьные», т. е. те, которые от су

ществующих основ образуют некоторые непредсказуемые 

ИАИ неАогичные формы. Здесь, впрочем, ситуация значи

теАЬНО оБАегчается тем, что подобные ОТКАонения встре

чаются почти всегда АИШЬ в системе инфекта; перфекта же 

и супина они преимущественно не касаются. Тем не менее 

ДАя удобства изучения имеет СМЫСА (rёfеrt!) распредеАИТЬ 

эти ГАаГОАЫ по группам. 

1. ГАаГОА с неnравильныM количеством гласною на конце 
основы do, dedf, dafиm, dare (давать). Он совершенно пр а
ВИАЬНО спрягается по 1 спряжению, за ИСКАючением того, 
что ГАасный основы ii у него краток, так что все префик
саАьные образования от него будут (в СИАу редукции) из

меняться уже по III спряжению (trado, didt, ditum, ere - nере

давать2). ПраВИАьное КОАичество ГАасного (т. е. [а]) у него 

можно наБАюдать во 2 sng. настоящего времени (diis) и 2 
sng. императива (dii). В цеАОМ никаких особых САожностей 
ГАаГОА не предстаВАяет. 

2 Не CI1едует путать такие гдагоды с очень похожими на них образо

ваниями типа condo, didf, ditum, ere ('закладывать, основывать'), которые 
происходят не от него, а от похожего на него гдагода IП спряжения *dere 
('ставить, класть'), который перестад самостоятедьно употребдяться ещё 

в гдубокой древности. Раздичие это видно из так называемой внутренней 
формы слова - совокупности дексических значений каждой из входящей 

в CI10ВО морфем. Очевидно, что значение 'передавать' дел<о выводимо из 
значения префикса triins и корня da-(re), тогда как вывести 'заКi1адывать' 
из соn- + da-(re) недьзя (тогда как из соn- + *de-(re) = 'CO-Кi1acть' можно за
просто). Такими явдениями занимается наука зтимо.лоzuя. 
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2. ГАаГОА Sum, fuf, -, esse (быть) и производный от него 
possum, potuf, -, posse (мочь). 

3. ГАаГОАЫ fero, tuli, 1atum, ferre (нести) и edo, edf, esum, 
ёssеlеdеrе (есть). 

4. ГАаГОА ео, if (fui), itum, fre (идти) и производные от него 
queo, qufuf, quitum, qufre (мочь) и nequeo, nequfuf, nequitum, 
nequfre (не мочь). 

5. ГАаГОАЫ типа ио16: uo1o, uo1uf, -, иеие (хотеть); no1o, 
no1uf, -, nоие (не хотеть); ma1o, ma1uf, -, таие (предпо
читать). 

·6. Недостаточные ГАаГОАЫ: fio, factus sum, fierf (стано
виться); aio (говорить); inquam, inquii(гoBopumb) . 

. Все эти ГАаГОАЫ сохраняют особенности древнего ате
\\1атического спряжения, когда окончания добаВАЯАИСЬ к 

основе напрямую - без соединитеАЬНОГО ГАасного (темы). 

у некоторых из них эта особенность сохраНИАась Аучше (es

se), у некоторых - хуже. Как видно, всего таких ГАаГОАОВ 

четырнадцать. Впрочем, не надо забывать, что их префик

СаАьные образования (кроме dare) сохраняют все особенно
Сти спряжения. 
Мы рассмотрим эти ГАаГОАЫ (кроме почти совсем пр а

БИАЬНОГО первого dare) в порядке переЧИСАения; един
ственное ОТКАонение от системы будет заКАючаться в том, 

что наиБОАее известный нам ГАаГОА esse будет приведён в 

Конце повествования. 

ТААТОАЫ «FERO» И «EDO» 

Эти ГАаГОАЫ ОТАичаются отдеАЬНЫМИ атематическими 
формами (они выдеАены). У ГАаГОАа edo эти формы обра
зуются от параААеАЬНОЙ основы <is>, создавая при этом 
путаницу с соответствующими формами ГАаГОАа esse. 

В ПОСАеднем САучае раЗАичие - ТОАЬКО в ДОАготе ГАас
НОГО. 



ГААВА XV 

FЕRб 
Indicafiuus praesentis 

Асбuиm PassIuиm 

А. Sn~. Plr. Sn~. Plr. 
1 fеrб ferimus feror ferimus 
2 fers fertis fепis feriminI 
3 fert ferunt fertur feruntur 

Imperafiuus praesentis 
2 fer ferte - -

Imperafiuus futiirI 
2 fеrtб fеrtбtе - -
3 fеrtб fеruntб - -
Таб.лица 15.2. ,«Неnравu.льные» формы г.лаго.ла «fero, tulf, liitum,ferre» 

ЕDб 
Indicafiuus praesentis 

AcfiuWn PassIuиm 

А. Sng. Plr. Sng. Plr. 
1 еdб edimus - -
2 ёs и edis ёstis - -
3 ёst и edit edunt ёstur 'едят' -
" Imperafiuus praesentis 
2 ёs ёstе - -

Imperafiuus futiirI 
2 ёstб ёstбtе - -
3 ёstб еduntб - -

ConiUncfiuus praesentis 
1 edim edImus - -
2 edis edItis - -
3 edit edint - -

Таб.лица 15.3. «Неnравu.льные» формы г.лаго.ла «еао, ёdl, ёsиm, edere» 

,Все прочие формы у этих ГАаГОАОВ образуются совер

ыенно привычно, как и у других ГАаГОАОВ III спряжения. 

ГЛАГОЛЫ «ЕО", «QVEO" и «NEQVEO" 

ГАаГОА ео, if (lич, ituт, lre (идти) помимо всего прочего ха
рактеризуется чередованием основ <e(i)lp, что БЫАО харак-
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терно ДАЯ него ещё в индоевропейские времена. ГllаГОllЫ 

que6, qUlul, quitum, lre (.мочь) и neque6, nequlul, nequitum, lre (не 
.мочь) спрягаются совершенно так же. 

ЕО 
Indiciitiuus praesentis 

А. Лctiuum Passluum 
Sng. Plr. Sпя- Plr. " 

1 еб Imus -
2 is itis - -, . 

3 it eunt itur 'идyr' -

Indiciitiuus futiiri 

·1 ·ibбеtс. ibimusetc. (311.) ibitur 'пойдуТ -
Indiciitiuus imperfecti 

1 ibametc. ibamus etc. - -
Imperiitiuus praesentis 

2 i Пе - -
Imperiitiuus futiiri 

2 Шi itбtе - -

3 itб еuntб - -

Coniйnctiuus praesentis 
1 еаm eiimus - -

2. eiis eiitis - -

3, eat eant eiitur 'ПУСТЬ идyr' -
Таблица 15-4- «Неnравu.льные» формы глагола «е6, if (itum), fre» 

. Об этом ГllаГОllе САедует знать также и то, что чередова
;н,ие еЩ-Н- набllюдается и в неllИЧНЫХ формах. Так, герун
дий будет eundl; активное причастие - iёns, euntis. 
Перфектные формы этого г llаГОllа чаще всего строятся 

по'общим праВИllам от основы <1> со стяжением ii-: isti « 
iisti), it « iit) etc., хотя встречаются и иные варианты. 

. Обратите внимание ещё и на форму ftur 'идут': это так называемый 
бl!fичный пассив, который соответствует 3 sng.n. (perf. - itum est) ИЯВ1lяется 
еДИНственно возможным пассивом у непереходных Г11аГО110В. Orчасти 

мы ГОВОРИ11и о нём в контексте предикативного употреб11ения герундива 
(Г11ава VIII). Такой пассив БЫ11 очень раcnространён в ряде древних 
индоевропейских языков (например, в санскрите), тогда как в 11атинском 
он Бы11 ДОВО11ЬНО редок: например, форма uenftur (от употребите11ЬНОГО 
ueni6) встречается во всей К1lассической 11итературе 11ИШЬ ОКО110 20 раз. 
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ГЛАГОЛЫ «VOLO», «NOLO», «MALO» 

Существуют ещё три ГАаroАа, один из которых ЯВАЯется ба

зовым ДАЯ двух других: uolo (хочу), nоlO (не хочу), malo (пред
почитаю). Все они ОТАичаются весьма СИАЬНОЙ аномаАиеЙ. 

В базовом иоlO наБАюдается чередование о/е, связанное со 
степенью мягкости ПОСАедующеro СОГАасноro: перед [1] 
употреБАЯется о, перед [1] - е. 

ГАаroАЫ nolo и таlO образованы от uolo: можно догадать
ся, что первый происходит из САожения nё + uolo, а вто
рой - из miHgis) + иоlO ('хотеть БОАьше'). 

о Рrаesёпs indicafiuI acfiuI 
::r Singularis Pliiralis :s: 

о::: VELLE NOLLE МАПЕ VELLE NOLLE MALLE 

1 uоlб пбlо malo uolumus nolumus maIumus 
2 uIs поп uIs mauIs uultis поп uultis mauultis 

uoltis поп uoltis mauoltis 
3 uult поп uult mauult uolunt nolunt malunt 

uolt поп uolt mauolt 
Рrаеsёпs coniiincfiuI acfiuI 

1 иеНm nolim mЮiш uelImus пбllmus mаПmus 

2 uеПs поПs maIIs uепtis пбlItis maIItis 
3 uelit nolit malit uelint пбlint maIint 

Praesёns imperafiuI acfiw 
2 - поП - - пбlItе -

Futiirum imperafiuI acfiuI 
2 - пбlItо - - пбlItоtе -

3 - пбlltо - - поluntб -
Imperfectum coniiincfiuI acfiuI 

1 иеllеm поllеm mаllеm uеllёmus поllёmus mаllёmus 

etc. etc. etc. etc. etc. etc. 

Таб.лица 15.5. «Неnравu.льные» формы z.лаzo.лов «ио/о», <<по/о», «та/о» 

Все прочие формы образуются так же, как и у других 

правИАЬНЫХ ГАаroАОВ 111 спряжения. 



ГААГОАЫ «ПРАВИАЬНЫЕ» И «НЕПРАВИАЬНЫЕ» 245 

НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

(УетЬа dёfесtiuа) 

Недостаточные гдагоды называют иной раз гдагодами с 

неподным формообразованием - т. е. те, у которых от су
ществующих основ исподьзуются дишь отдедьные формы, 

причём меньшая часть из всех возможных. 
По этой причине ГllаГОllЫ вроде ео и edo, с единственными имеющими

ся пассивными формами itur и ёstиr соответственно, к таковым относить
ся не будут: ведь у первого ГlIаГОllа имеются, в общем, все lIичные формы, 
какие возможны (он непереходный), а у второго ЧИC1l0 существующих 
инфектных форм всё равно значитеllЬНО БОllьше, чем отсутствующих. 

К недостаточным гдагодам в датинском языке относятся: 

fio, factus suт, fier'i (становиться), аiO, inquam (говорить). Пер
вый гдагод обычно рассматривается как пассив к гдагоду 

fqciO (делать), хотя по употребдению он, скорее, бдиже к 
еssе.'Два других гдагода чаще всего употребдяются вместе с 
прямой речью (ПОСАедний - тодько так). 

FIO 
Лицо Singularis Pluralis 

1 fiб -
2 fis -
3 fit fiunt 

Таб.лица 15.6. Спряжение z.лаzo.ла <<fio, factus sum, jierf» 

Обратите внимание на то, что у этого гдагода гдасный 'i 
:не сокращается перед другими гдасными во всех формах, 

кроме инфинитива (fieri) и нормативного имперфектного 
КОнъюнктива (fierem, fierёs и т. д.). Это третий и ПОСАедний 
САучай сохранения Додготы гдасного перед гдасным в ис

конно датинских САовахЗ• В praes. coni. и fut. simplex у это
го гдагода употребитедьны те же формы 2-3 sng. и 3 plr., 
,Которые строятся как у гдагода 3 спр.: fiam, fiat, fiet, fient 
etc. 

.3 Напомню ОСТаАьные два: в 5-М СК1l0нении ПОC1lе ГlIасного (diёf) и в 
reнеТиве местоименных ПРИ1lагатеllЬНЫХ (ipsfus). 
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Похожим образом спрягается ГАаГОА ai6, имеющий в 
корне чередование [ai]/[ai]. 

АН) 

llицо Singu1aris Pliiralis 
1 то -
2 ais '-

3 ait aiunt 

Таб.лица 15.7. Сnряжение'г.лаго.ла «iiii5» 

Помимо таких форм настоящего времени, употребите

Аен имперфект (iiiebam и т. д.) И 3 А. ед. ч. перфекта - ait 
(он сказал). ' 

ГАаГОА inquam имеет презенс, выраженный ТОАЬКО выше
упомянутым l-М АИЦОМ И 3-М (в ед. и мн. ч.), а также пер
фект 3 А. ед. ч. (inquit). Другие формы у этого ГАаГОАа также 
отсутствуют. 

ГЛАГОЛ «ESSE» И ЕГО прои3водныE 

ПриШАО, наконец, время привести в систему, строryю и 

красивую, всё, что мы знаем об этом замечатеАЬНОМ ГАа

ГОАе. 

SVM, FVI, ESSE 

Рrаеsёпs ictiui 
llицо Indicatiuus Coniiinctiuus 

Sng. Plr. Sng. Plr. 

1 sum sumus sim simus 
2 es estis sis sitis 
3 est sunt sit sint 

Imperfectum ictiui: 
1 eram eramus essem еssёmus 

2 eras eratis еssёs еssёtis 

3 erat erant esset essent 
Perfectum ictiui 

1 fи! fиimus fиerim fиerimus 

2 fиisti fиistis fиeris fиeritis 

3 fиit fиёrunt fиerit fиerint 
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, ", 
, " Plusquamperfectum ictiui 
, ; l' fueram fueramus fuissem fuissёmus 

2' , fueras fueratis ' fuissёs fuissёtis 

3' fuerat fuerant fuisset fuissent 
Futtirum simplex indicitiui ictiui 

,,1 еrб erimus - -
\ 2, eris eritis - -

3 erit erunt - -
Futtirum exictum indicitiui ictiui 

,1 fuеrб fuerimus - -
2 fueris fueritis - -

,3 fuerit fuerint - -
Таблица 15.8. Спряжение zлаzoла «esse» в индикативе и конъюнктиве 

Imperitiuus praesentis 
2 I es I este 

Imperitiuus futtiri 
2 I еstб I еstбtе 

3 I еstб I suntб 

Таблица 15.9. Спряжение zлаzoла «esse» в императиве 

Как ВИДНО из табдиц, отдичитедьной особенностью гда
года esse САужит чередование основ <s/es> в настоящем вре
~ени. Единственное допустимое причастие у этого гдаго-
1iа,,-::;,футурадьное ifuturus, а, ит); инфинитивы - презент

НЫЦ; ,перфектный и ФУТУРаАЬНЫЙ - esse, fuisse и futurus, а, 
'ftm ess~ ifore) соответственно. 

Не с;тоит забывать и о древнИх формах, которые можно увидеть как у 
~исатеllей-архаистов, так и в самих архаических произведениях. У таких 

<t>OPM КОнъюнктив презенса может образовываться ещё и от основ <sie>, 
~>: (<fб»: siem, siёs, siet; fиат, fuiis, fuat, fuant; конъюнктив имперфекта так
Же от <fore>: forem, fоrё~, foret, forent. 

fA,aroAbl, производные от esse, почти все 
спрягаются так же, как и сам esse. их стандартный вид та
кой: adsum, adfu'i, -, adesse (быть рядом, помогать); praesum, 
praefui, -, praeesse (быть впереди, во главе); pr6sum, pr6fu'i, -, 
pr6desse (быть на пользу) и т. д. 
- ,Единственный не совсем похожий на них гдагод - это 
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роssиm, роtИI, -, posse (.мочь). 3амечатеАен он тем, что обра
зован САожением не корня и префикса, как у всех прочих, 

но двух корней, первый из которых - корень древнего вы

шедшего из употреБАения ПРИАагатеАЬНОГО potis, pote (.мо
гущий - того же корня, что и potentia, ае Л. 

ГАаГОА этот не имеет причастий и императивов. Так же, 

как и все непраВИАьные ГАаГОАЫ, он имеет праВИАьные 

перфектные формы. 

POSSVM, POTVI, POSSE 
Рrаеsёпs ictiui 

Indicatiuus Conifmctiuus 
JJ.. Snj1;. Plr. Snj1;. Plr. 
1 possum possumus possim posslmus 
2 potes potestis possls possltis 
3 potest possunt possit possint 

Imperfectum ictiui 
1 poteram poteramus possem роssёmus 

2 poteras poteratis .Роssёs роssёtis 

3 poterat poterant posset possent 
Perfectum ictlui 

1 potul potuimus potuerim potuerimus 
2 potuisti potuistis potueris potueritis 
3 potuit роtuёrunt potuerit potuerint 

Pliisquamperfectum ictiui 
1 potueram potueramus potuissem роtuissёmus 

2 potueras potueratis роtuissёs роtuiSSёtis 

3 potuerat potuerant potuisset potuissent 
Futiirum Simplex Indicitiul iсПui 

1 роtеrб poterimus - -
2 poteris poteritis - -
3 poterit poterunt - -

Futiirum Exictum Indicitiui iСПUl 
1 роtuеrб potuerimus - -
2 potueris potueritis - -

3 potuerit potuerint - -
Таб.лица 15.10. Спряжение z.лаzо.ла «possuт, potUf, -, posse». 

Попутно обратите внимание на инфектные и перфект-
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ные формы, различающиеся только гласным и: poter61 
potuer6, poteram/potueram и т. д. Невнимательность может 
привести здесь к ошибкам. 
Это было всё, что я хотел сказать вам о неправильных 

глаголах. Конечно, всё это необходимо выучить, потому 

~IТO польза от знания неправильных глаголов очевидна. А 

~OT факт, что больше исключений не будет, может ПОC.llу
жить вам неплохим утешением. 

ТЕКСТ 

Tullius s. d. Terentiae suae 

Ещё QlJ,НO письмо жене Теренции ПРОДО.ilжает тему вынужденноro отъ

езда Цицерона из Ита.ilИИ 

Si tii et Tullia, lux nostra, uаlёtis, ego et suauissimus Cicero 
uаlёmus. 

Рrid[iё]ld[йs] Oct[obrls] Аthёпаsuёпimus, сumsanёаduеrsls 
uenfis ЙSl еssёmus tаrdёquе et iпсоmmоdё паuigаssёmus. Dё 
naue exeuntibus nobis Acastus сит litterls praesto fuit uno et 
Ulcёsimо diё sапё strёпuё. Ассёрl tuas 1itteras, quibus iпtеllёХl 
tё uеrёrl, пё suреri6rёs mihi redditae поп essent. Оmпёs sunt 
redditae dШgепtissimёquе а tё perscrlpta sunt оmniа, idque 
mihi gratissimum fuit. Neque sum admlratus hanc epistu
lam, quam Acastus attulit, breuem fuisse. Iam enim тё ip
sum exspectas, slue nos ipsos, qUl quidem quam prlmum ad 
uos ueIйre cиpimus, etsl, in quam rem рйЬНсат ueniamus, 
intellego. Cognoul enim ех mu1torum атlcогит litterls, quas 
attulit Acastus, ad arma rem spectare, ut тШi, сит uёпеrо, 
dissimulare поп liceat, quid sentiam. Sed quoniam subeunda 
fortйna est, ео citius dabimus operam ut ueniamus, quo facilius 
dё tota rё dёlibеrёmus. Тй иеНт, quod commodo ualetiidinis 
tuae fiat, quam lопgissimё poteris, obuiam nobis prodeas. 
Оё hёrёditаtе Preciana, quae quidem mihi magno dolori: est 

(uаldё еnim Шum атаиl): sed hoc uelim сйrёs, SI auctio ante 
теит aduentum fiet, ut Pomponius aut, SI is minus poterit, 
Camillus nostrum negotium сйrёt; nos, сит salul uёпеrimus, 
reliqua per nos аgёmus. S1n tii iam Roma profecta eris, tamen 
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ciirabis, ut hoc ita fiat. N6s, si di adiuuabunt, circiter Id[us] 
Nou[embris] in Italia speramus fore. V6s, теа suauissima et 
optatissima Terentia, si n6s amatis, ciirate ut ualeatis. 

Vаlё. 

Аthёnis a[nte] d[iem] ХУН Cal[endas] Nou[embris]. 
(Cicer6, Ad Рат., 14, 5) 

Quanta cum animi aequitate tolerauerit Sосrаtёs uxoris 
ingenium intractabile atque inibi quid М. Уапо in quadam 

satura dё officio mariti scripserit 

ЕСАИ отношения Цицерона с женой ОКОlЮ 30 1lет БЫ1lИ бllаГОПОllУЧ
ными, то о Сократе и его сваРllИВОЙ Ксантиппе такого сказать неllЬЗЯ. 
Нижеприведённый фрагмент посвящён как раз этому 

Хanthiррё, S6cratis philosoph1 uxor, m6r6sa admodum fuis
se fertur et iйrgi6sa irarumque et molestiarum muliebrium per 
diem perque noctem sсаtёЬаt. Has eius intеmреriёs in maritum 
АlciЫаdёs dёmirаtus interrogauit S6craten, quaenam rati6 es
set, cиr mulierem tam acerbam dom6 n6n exigeret. 'Qu6niam,' 
inquit S6crаtёs 'сит il1ат domi talem perpetior, insuёsс6 et 
exerceor, ut сёtеr6rum quoque foris petulantiam et iniuriarn 
facilius feram.' Secиndum hanc sententiam М. quoque Varr6 in 
satura Меniррёа, quam dё offici6 mariti scripsit: 'УШит' in
quit 'ux6ris aut tollendum aut ferendum est. Qui tollit иШит, 
ux6rem commodi6rem praestat; qui fert, sёsё meli6rem facit.' 
Наес uerba Varr6nis 'tollere' et 'ferre' lерidё quidem сотро
sita sunt, sed 'tollere' apparet dictum pr6 'corrigere'. Id etiam 
apparet eiusmodi иШит ux6ris, si corrigi n6n possit, feren
dum esse Varr6nem сёnsuissе, quod ferri scilicet а uir6 hоnеstё 
potest; иШа enim flagitiis leui6ra sunt. 

(А. Gellius, Nосtёs Atticae, 1, 17) 

Ad De11ium 

Эта ода Горация о твёрдости духа в трудных обстоятеllьствах тоже 

МОГllа бы ПОСАужить неП1l0ХИМ ПРОДОllжением (и завершением) темы, 

еСАИ бы не Бы1о известно, что посвящена она некоему Квинту ДеllllИЮ, 
знаменитому неустойчивостью своих ПОllитических ВЗГ1lЯДОВ 
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Aequam mement6 rёЬus in arduis 
seruare mentem, поп secus in bonis 

аЬ insolenti temperatam 
laetitia, moriture Delli, 

'5 seu maestus оmni tempore uixeris, 
seu t[ё] in remot6 gramine per diёs 

festos reclinatum bearis 
interiOre nota FalenU. 

qu6, pinus ingёпs a1baque populus 
·10. umbr[am] hospitalem consociar[e] amant 

ramis? quid obliquo laborat 
lympha fиgax trepidare riu6? 

huc uin[ а] et unguent[ а] et nimium breuis 
.fl6rёs amoenae fеле iuЬё rosae, 

15 dum rёs et aetas et sororum 
та trium patiuntur atra. 

сёdёs coemptis saltibus et domo 
uillaque flauus quam Tiberis lauit, 

сёdёs et exstructis in altum 
·20 diuitiis роtiёtur hёrёs. 

diuesne prisc6 natus аЬ Inacho 
nil interest an pauper et infimа 

dё gente sub diuo mоrёris, 
uictima nil miserantis Orci: 

,25 оmnёs eodem cogimur, omnium 
uersatur uma sёrius ocius 

sors exitiir[a] et nos in aetem[um] 
exsili[um] impositiira суmЬае. 

(Q. Horatius Flaccus, 2, 3) 



ГЛАВА XV 

ПРИМЕЧАНИЯ 

s. d. = salutem dicit 
moriture - сказано не в nрямом смысле; trёs sоrбrёs - име

ются в виду Парки; сутЬа - .ладья Харона 

ПЕРЕВОД 

1.. «Ты куда идёшь?» - «Я иду В деревню». - «Ну, иди!». 

2. Ты, даже еСАИ бы захотел, никогда не смог бы остановить 

время. 3. Что ты хочешь съесть на завтрак? 4. О годы! куда 
вы несётесь с такой скоростью? 5. Надпись на могиле об
жоры гласила: «Не ест, потому что не есть, ел бы, еСАИ бы 

был». 6. Царь, ты помнишь об афинянах? 7. Ты хочешь, что
бы я никогда тебя не возненавидел? 8. Будь мудрым. 9. Ты 
больше любишь яблоки или груши? 1.0. «Я не хочу, Фоки
ОН, чтобы моя родина страдала, но еСАИ так суждено, пусть 

терпеливо переносит все беды ... » 1.1.. «Трудно быть богом, 
Александр, но я даже не MOry описать, как трудно быть до
стойным человеком». 1.2. Он не хотел умирать молодым. 
1.3. «Что предпочитаешь ты, Марий: УДаАИТЬСЯ в изгнание 
или быть убитым?» 1.4. ЕСАИ он сможет, то придёт. 1.5. Я не 
знаю, будет ли тебе это на пользу или нет. 1.6. ЕСАИ истец 
зовёт ответчика в суд, то пусть тот придёт. 1.7. Мне было 
совершенно непонятно, поедет ли она в Рим или останется 

дома. 1.8. Принеси мне то блюдо, которое ты больше всего 
любишь. 1.9. Очевидно, что значительно проще быть ца
рём, чем им стать. 20. Без помощи Сивиллы Эней в под

земном царстве не знал бы, куда ему идти. 21.. ЕСАИ вы 
можете быть честными людьми, то и будьте ими. 22. ЕСАИ 

бы консул lI.уций Валерий не мог управлять государством, 

а Гай Марий - не хотел, то что же тогда САУЧИЛОСЬ бы с 

республикой? 23. Говорят, что некоторые древние цари не 
могли начать никакого серьёзного дела, не спросив при 

этом оракула. 24. Для ABrycтa было очень важно передать 
власть не только достойному человеку, но ещё и близко

му родственнику. 25. для тебя, наверное, важнее сохранить 
свое лицо, а не деньги. 26. «И ты тоже, Брут!?» - ВОСКАИК-
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НУll смертеllЬНО раненный Цезарь. 27. ЕCllИ ты не сможешь 
сдеllать это, CMOry Я. 28. «Пойди туда, не знаю, куда, и при
неси то, не знаю, что». 29. О ВерmllИИ говорят, что за всю 
жизнь он не написаll ни одной строки о том, о чём не хотеll. 

30. ОН сказаll, что никогда не возненавидит того, кто хоть 
раз в жизни принёс ему бllаго. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Придумайте предложекия, в которых уnотреблялись 
бы все эти zлаzолы, nричём в кеnравилькых формах. 

2. Выnолките перевод ка латикский язык, стараясь по 

воз.м.ожности пользоваться кереzyляркыми формами. 

3. Найдите в вашем переводе «кenравилькые» zлаzолы. 
ПРОf1'ряzайте их (устко или nисьмекко). 

4. Определите формы: poteris, potueris, potueras, poteras, 
еат (2), е6 (3), eas (2), redit, rediit, uolumus, uelimus, uеllёmus, 
uoluimus, uоlёmus (2), fiam (2), ferat, feret, foret, foris. 

5. Образуйте 2 sng. и plr. возможных времён и наклонений 
от всех 14 «неправильных» глаzoлов. 

6. Составьте максималько короткий текст, в котором 
встречалось бы как можно больше таких zлаzолов. 

, 7. Подумайте: какие формы у «правильных» и «неnравuль
ных» глаголов совпадают? 

, ,,8. Подумайте: есть ли связь между значением глагола и cmе-
11.енью его аномалии? Чем ваша мысль подтверждается? 

: : 9. Подумайте: как обстоит дело с «неnравuльными» глаzo
лами новых языков? Больше ли их, меньше? И какие они? 

," 1.0. Подумайте: на какие группы можно поделить «неnра

вUЛьные» глаzoлы РУССКОZO языка? 



Городские ворота (<<Porta Appia») в стенах императора Авре.лиана. 
Puм, конец III в. по Р. х. 



ГЛАВА XVI 

ЛАТИНСКИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
(Numeriilia Latina) 

Duobus certantibus tertius gaudet. 
Prouerbium 

ЧИC1l.итеАьные - одна из самых интересных тем не ТОАЬ

ко в Аатинском языке, но и в Аингвистике вообще. Самым 

ПРИВАекатеАЬНЫМ здесь ДОАЖНО предстаВАЯТЬСЯ, наверное, 

то, что система ЧИC1l.итеАЬНЫХ ЯВАяется одной из самых 

консервативных в языке, очень древней Ji!: наиБОАее стой
·коЙ; сопостаВАение ЧИC1l.итеАЬНЫХ разных индоевропей

ских языков особенно интересно фиJiОАогам-языковедам, 

так как исторические изменения первых предостаВАЯЮТ 

необыкновенное раЗДОАье ДАЯ научных работ ПОC1l.едних. 

Мы же как настоящие ценитеАИ Аатинского языка (а это, 

бесспорно, так - хотя бы потому, что вам хваТИАО тер
п~ния .Дочитать книry до этого места, а мне - дописать) 
рассмотрим ЧИC1l.итеАьные в двух ГАавных аспектах: во-пер

~ыx, как неотьеМАемую часть собственно Аатинского языка, 

ибо хорошее знание этой темы считается почему-то среди 
фИАОАОГОВ-КАассиков очень важным показатеАем хорошей 
практической подготовки, а во-вторых - как необходимый 

~омпонент общего фИАОАогического образования, потому 
~TO не каждому чеАовеку, пусть даже фИАОАОry, совершен

но очевидно, что аНГАийское C1I.OBO eight и русское C1I.OBO во
семь имеют общий корень. Всё это БЫllО весьма простран
иым преДИC1l.0вием. Теперь же, выражаясь САовами Ф. М. 
Достоевского, перейдем «к деАУ». 

СЕМЕЙСТВО ЛАТИНСКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

В Аатинском языке выдеАЯЮТСЯ четыре вида ЧИC1l.итеАЬНЫХ; 
два из них имеются в русском языке, два - нет. Это: 



КО.IIИЧественные Порядковые Дистрибутивные Адверби. 

unus, а, ит один prImus, а, ит первый singuli, ае, а по одному semel однажды 
duo, duae, duo два secundus или aHer второй bIru, ае, а по два bis дважды 
trёs, tria три tertius третий terru, trinl по три ter трижды 
quattuor quartus quaterru quater 
qumque quIntus quW qumquiёs 

sex sextus sёru sехiёs 

septem septimus sерtёru sерtiёs 
octo octauus octoru осtiёs 
поиет nonus поuёru поuiёs 

decem decimus dёru dеciёs 

undecim undecimus undёru undеciёs 

duodecim duodecimus duоdёru duоdеciёs 

trёdеcim tertius decimus terru dёru ter dеciёs 
I quattuordecim I quartus decimus I quaterru dёru I quater dесiёs 
qumdecim quIntus decimus quWdёru quIndеciёs 
sёdеcim sextus decimus sёru dёru sёdеciёs 

septendecim septimus decimus sерtёru dёru seрtiёs dеciёs 

duоdёuIginfi duоdёuIcёsimus duоdёuIcёru duоdёuIciёs 
undёuIginfi undёuIсёsimus undёuIсёru undёulciёs 

uIginfi uIcёsimus ulсёru uIciёs 

i.inus et uIginfi или unus et ulсёsimus или singulI et uIcёru или semel et uIciёs I 
ulginfi i.inus uIсёsimus prlmus uIсёru singulI uIciёs semel 
duo et uIginfi или aHer et uIсёsmius или bW et uIсёru или bis et uIciёs ил~ 
uIginfi duo uIcёsimus alter uIсёruЬW ulciёs bis 
trёs et uIginfi или tertius et uIcёsimus или terru et uIсёru или ter et uIciёs или 
uIginfi trёs uIcёsimus tertius uIcёrutemI 

duоdёtrI inta g duоdёtrlсёsimus duоdёtrkёпI duоdёtrIciёs 



иndetriginta . uhdehiresimus иndemcei1i иndetricies 

triWnta - trIсёsimцs triceni tricies 
quadraginta quadragesimus· quadragem quadragies 
quinquaginta quinquagesimus quinqu:ageni quinquagies 
sexaginta sexagesimus sexageni sexagies 
septuaginta septuagesimus septuageni septuagies 
осtбgintа octogesimus octogeni octogies 
nonaginta nonagesimus nonageni nonagies 
centum centesimus centeni centies 
ducenfi, ае, а ducentesimus duceni ducenties 
trecenfi, ае, а trecentesimus treceni trecenties 
quadringenfi,a~a quadringentesimus quadringeni quadringentie~ 

quingenfi, ае, а quingentesimus qumgeni quingenties 
sescenfi, ае, а sёscentesimus sёsceni sescenties 
septingenfi, ае, а septingentesimus septingeni septingenties 
octingenfi, ае, а octingentesimus octingeni octingenties 
nongenfi, ае, а nongentesimus nongeni nongenties 
mIllе mIllesimus singula mПiа mПiёs 

,. 

duоmПiа secundus nUllesimus ЬmаmПiа bis mПiёs 

qumque mПiа quinquies mПlёsimus quma nUlia quinquies mПii 
decemnuua decies mПlёsimus dёnаmПiа decies mПiёs 
ulginfi mПiа u:Icies mIllesimus u:Icena mПiа u:Icies mПiёs 
centum nu'ia centies mПlёsimus centena mПiа centies mПiёs 
decies centena mПiа decies centies mIllesimus decies centena mПiа decies centies I 

Таблица 16.1. Система .латинскux числительных 
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1. Колuчесmвеккые (numeriilia cardiniilia), которые, как и 
в русском языке, обозначают ЧИCll.О предметов: trёs hотinёs 

(три человека). 

2. Порядковые (numeriilia ordiniilia), которые, как и в рус
ском языке, указывают на номер предмета или его порядок 

при счёте: primus роёtа (первый поэт). 
3. Дuсmрuбуmuвкые (numeriilia distributiua), которые 

отвечают на вопрос по сколько?: trini hотinёs (по три че
ловека). 

4. Адвербuалькые (aduerbia numeriilia), которые являются 
уже не ЧИCll.ительными, а самыми настоящими наречиями 

и отвечают на вопрос сколько раз?: ter cantiire (спеть три 
раза). 

ПОCll.едних двух видов ЧИCll.ительных (за ИСК.llючением 

неМНОГОЧИCll.енных однажды, дважды, трижды, четырежды) 

в русском языке нет. То, как образуются и изменяются все 

эти ЧИCll.ительные, будет рассказано далее. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

По способу образования все основы ЧИCll.ительных 

можно разделить на 2 категории: nервообразные и nро
изводные. Первые из них - те, от которых образованы 

ЧИCll.ительные от 1 до 10, названия чисел 100 и 1000, а 

также супплетивные основы prim-, ы- и semel-. Поэтому 
все ЧИCll.ительные от 1 до 10 надо хорошо запомнить, бла
го в индоевропейских языках они очень похожи. Произ

водные ЧИCll.ительные образуются от основ простых чис

лительных при помощи различных суффиксов или от 

самих этих ЧИCll.ительных при помощи ClI.ОВОCll.ожения 

ИДИ союза et. 

1. У количественных и порядковых: 

а) Дllя обозначения десятков используются соответствен

но суффиксы -gintii- и -сёsim- (ПОCll.е а, 6 - -gёsim-). Глас

ный перед ними всегда долгий; 

Ь) Д.llЯ обозначения сотен используются соответственнО 

суффиксы -cent- и -сеntёsim- (ПОCll.е звонкой носовой -n-
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они,озвончаются в -gent- и -gеntёsim-). Нетрудно сообра
зить, что ЭТИ суффиксы ВОСХОДЯТ к C1l0BY centum, что значит 
сто; 1, 

с) для обозначения C1l0ЖНЫХ чисеА, заканчивающихся 

на -8 и -9, ИСПОАЬЗУЮТСЯ C1l0жные ЧИC1lитеАьные, которые 
образуются путём отнимания соответственно 1 ИАИ 2 от 
Следующего десятка: dиоdёиzginti (букваАЬНО «без двух двад

ца!,!ь» ); 
d) прочие C1l0жные ЧИC1lитеАьные, состоящие из десят

ков и единиц, образуются простым C1l0жением соответст

вующих ЧИC1lитеАЬНЫХ ИАИ с помощью союза et: uzginti unus 
Иди unus et uzginti (двадцать один). , 

Заметьте, что хотя первое из них пишется в два СА0ва, ЧИCi1итеllъное 

это oднo~ потому такой способ образования - всё равно Ci10ВОCi10жение. 

2. Дистрибутивные ЧИC1lитеАьные образуют все формы 

при помощи суффикса -ёn-, а адвербиальные - при помо
щи суффикса -er (мя 1-4) и -iёs. 

СКЛОНЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

1. Все к о А И Ч е с т в е н н ы е ЧИC1lитеАьные рассматри

ваются как СОГАасованные опредеАения к упраВАЯющему 

C1l0BY - C1lедоватеАЬНО, они ДОАЖНЫ СОГАасовываться с ним 

в'роде, ЧИC1lе и падеже. ДеАО, однако, значитеАЬНО упроща

ется тем, что даАеко не все КОАичественные ЧИC1lитеАьные 

изменяются по родам и падежам. То, почему никакие из 

них не MOryт изменяться по числам, ДОАЖНО быть понятно 
Итак. 

Из них всех СКАоняются: 
'а) ЧИC1lитеАьные 1., 2,3 - особым образом; 
Ь) ЧИC1lитеАьные от 200 до 900 - как ПРИАагатеАьные 1-

2 СКАонений; 
с) ЧИC1lитеАьное-существитеАьное milia (несколько ты

сяч) - по з-му ГАасному СКАонению. 
То,, как СКАоняются представитеАИ группы «Ь» (напри

мер, septingentl, ае, а), никаких вопросов не ДОАЖНО вызы
вать: надо помнить ТОАЬКО ТО, что ЧИC1lитеАьные не изме-
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няются по ЧИСАам. Также нет никаких пробдем со САовом 

тШа, которое СКАоняется как mare, но ТОдЬКО во множе
ственном ЧИСАе. О ЧИСАитедьных группы «а» надо погово

рить особо. 

# 1 2 3 
Род т I f I n т f n т,! I n 
Nбт. unus 'unа , i.inum duo duae duo tres 'та 
Сеn. iinIus duorum duarum duorum тит 

Dat. iinI duobus duabus duobus tribus 
Асс. i.inum , i.inam , i.inum duo/duos duas duo tres -'та 
АЫ. i.ino li.ina 'unо duobus duabus duobus tribus 

Таблица 16.2. Склонение числительных «1», «2», «3» 

Как видно из табл. 16.2, ЧИСАитедьное йnиs изменяется 
как придагатедьное местоименного типа (это, кстати, уже 

быдо сказано в гдаве V), ЧИСАитедьное trёs - как обычное 

придагатедьное з-го гдасного СКАонения. ЧИСАитедьное 

duo содержит в себе остатки древнего двойственного чис
да, что видно из окончания -о в ~ужском И среднем роде. 

По такому же типу СКАоняется древнее местоимение атЬо, 

атЬае, атЬо (оба). 

Прочие кодичественные ЧИСАитедьные до 200 не СКАОНЯ

ются. 

2. Пор я Д к о в ы е ЧИСАитедьные изменяются как при
дагатедьные 1-2 СКАонения. Они-то как раз могут изме

няться и по ЧИСАам. 

3. Так же изменяются дистрибутивные ЧИСАИ
тедьные, которые СКАоняются всегда во множественноМ 

ЧИСАе. 

4. А д в е р б и а 11 ь н Ы е ЧИСАитедьные не изменяются 
вовсе. 

СИНТАКСИС ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Все ЧИСАитедьньre, кроме адвербиальных (которые вообще 
ЯВАЯются не стодько ЧИСАитедьными, скодько наречиями), 
согдасуются с опредедяемыми САовами как придагатедь-
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"ные, вне зависимости от того, изменяются ли они или нет: 

uide6 septem тllitёs (вижу 7 солдат); sёsсеnt6s lероrёs habe6 (у 
.меня боо зайцев); triсёsimum tertium роёта scrzpsit (он написал 
свЬЮ зз-ю поэму). Поэтому латинские ЧИCJlительные никог

да не могут управлять существительным, как это бывает в 

русском языке, когда в именительном и винительном па

дежах' они требуют генетива: три человека. По-латински в 

такой фразе (trёs иМ, trёs hотinёs) оба ClloBa могут стоять 
только в номинативе. Единственное ИСКJlючение, какое 

e/J.eAyeT запомнить, - это САово тШа ' несколько тысяч': оно 
рассматривается как существительное и потому по необ

ходимости управляет генетивом. При этом ЧИCJlитеА.ьное 

inШе' 'одна тысяча' ведёт себя как нормадьное ЧИCJlитель

ное. Поэтому: mille h о т i n ё s sunt (есть 1000 человек), но 

duo тШа h о т i n и т sunt (есть 2000 человек). 

'ЕCJlИ количественное или дистрибутивное ЧИCJlительное 

yriотребляется самостоятельно, т. е. Ддя обозначения аб

СТFi<iКТНого ЧИCJlа, то оно используется в среднем роде: tria 
et йпum quattuor sunt (три да один - четыре). 

д и с т р и б У т и в н ы е ЧИСАитеllьные сгавятся: 

1: "Когда САедует сказать, что каждый из предметов имеет по равному 
ЧИСАу чеro-llибо: Lupa Ыnбs pullos gignere solet. - ВОllчица рожает обыч

но по два детёныша. Имеется в виду, ЧТО ЭТО происходит периодически 
(r."e., ,например, каждый roд - по два). Посгановка duo означма бы, что 
~ro происходит ТОllЬКО раз за всю её жизнь. 
'\ ," 2. При сущесгвитеllЬНЫХ pliiraIia tantum (в значениях КОllичесгвенных): 
Ыnае briicae (две пары штанов - от briicae, iirum Л. 

3· При описании умножения ИСПОllЬЗУется одно дисгрибутивное и 
<?4НО ,адвербимьное ЧИСАитеllьное: 

Шестью восемь - сорок восемь (т. е. шесть раз (адверб.) по восемь (дис
mриб.) суть сорок восемь) --+ sехiёs octona duоdёqumquаgintа sunt. Сllедует 
оТМетить, что САово осtбnа сгоит в среднем роде, ПОСКОllЬКУ употребllЯет
ся саМосгоятеllЬНО. 

i', 

Кстати, о математике. Сказав о подобном употребllении дисгрибу
ТИВных ЧИСАитеllЬНых, неllЬЗЯ не сказать о том, как вообще описывают
ся арифметические деЙсгвия. Дllя них ИСПОllЬЗУЮТСЯ ГllаrollЫ addere (до
бавить), dёdйсеrе (отнять), dfuidere in (поделить на + асс.) и multipliciire in 
(умножить на + асс.). Осtб ех decem dёdйсtfs (dёdйсtа) duo sunt. - Вычтя из 
десяти восемь, ПОllучаем два. Дllя описания САожения и вычитания мож

~? также ИСПОllьзовать союз et (' + '), как выше, и преДllОГ sine (' - '). 
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ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ И КАЛЕНДАРЬ 

У древких рu.м.Ляк 

А е т о и с ч и с 11 е н и е. Античным llюдям не БыАo свой
ственно вести систематическое АеТОИСЧИC1lение. У РИМАЯН 

со времён устаНОВАения респуБАИКИ все годы называАИСЬ 

именами КОНСУ АОВ, избранных на этот год. Традиция до

HeC1la до нас ПОАНЫЙ список КОНСУ АОВ, начиная с Брута и 
КОААатина (509 г. дО Р. Х.) и кончая уже временем ПОC1lе 

падения Западной Римской империи. Подобные списки 

обычно вырезаАИСЬ на мраморных ПАитах и торжественно 

выстаВАЯАИСЬ на центраАЬНОМ форуме, чтобы АЮДИ МОГАИ 

ориентироваться в собственной истории. При указании 

года ИСПОАьзоваАась конструкция abliitluus absolutus: Нос fa
ctum est С. Маriб et L. Vаlеriб сбnsиliЬиs (это произошло в год 
консульства Гая Мария и.llуцuя Валерия). Тем не менее, вви

ду явного неудобства подобной ХРОНОАогической системы 

ДАЯ описания крупных временных отрезков, некоторые 

позднейшие историки переШАИ в своих трактатах на хро

НОАОГИЮ от основания Рима (аЬ Vrbe Condita, а. V. с.), взяв 
за основу дату, устаНОВАенную крупным учёным М. Терен

цием Варроном - 21 апреАЯ 753 г. дО Р. Х. Но несмотря 

на очевидные удобства такой системы, общепринятой она 

не БыА.. Всё это свидетеАьствует об особом мировоззре

нии античных Аюдей, представАЯВШИХ себе время не как 

ПОC1lедоватеАЬНУЮ цепочку событий, а как пёструю рос
сыпь их. 

В эпоху раннего средневековья церковь переходит на 

АеТОИСЧИC1lение от Рождества Христова, которое, как БЫАО 

принято, ПРОИЗОШАО В 754 г. от основания Рима (= в 1 Г. ПО 
Р. Х.). ВПОC1lедствии ВЫЯСНИАОСЬ, что дата Рождества Хри

стова БЫАа принята очевидно непраВИАЬНО: это видно хотя 

бы из того, например, что царь Ирод ВеАИКИЙ, который 

ИграА весьма неМаАоважную РОАЬ в момент рождения Ии

суса Христа, СКОНЧаАСЯ неСКОАЬКО раньше - в 4 г. дО Р. Х., 
что подтверждается многими историческими фактами. Та

ким образом, ошибка в опредеАении даты рождения Ии
суса Христа на 5-6 Ает очевидна. Но несмотря на такую 
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ошибку, ХРОНОАОГИЯ от Рождества Христова БАаГОПОАУЧНО 

существует без каКИХ-Аибо затруднений и по сей день. 

для указания даты от Рождества Христова ИСПОАЬЗУЮТСЯ 

ус;тойчивые выражения ante Christum natum (А. с., а. Chr. 
n~) и Ann5 Domini (А. D.) - соответственно до Рождества 
Христова и в дето Господне. Первое выражение ставИАОСЬ 

.ПОСАе указания номера года, второе - до. Год обознаЧаАСЯ 

пррядковым ЧИСАитеАЬНЫМ, СОГАасованным со САОВОМ аnn

us (; т), стоящим в ablatiuus temporis: Cicer5 аnnб сеntёsiтi5 
sexti5 ante Christum natum ortus est. - Цицерон РОДИАСЯ 
в 106 г. дО Р. Х. Аnnб Domini quinti5 decimi5Vitellius imperator 
natus est. - В 15 г. по Р. Х. РОДИАСЯ император ВитеААИЙ. 
К а А е н Д а р ъ у РИМАЯН первоначаАЬНО БЫА АУННЫЙ. 

Поэтому В каждом месяце - а всего их бьио понаЧаАУ 

десять! - выдеАЯАИСЬ три ДНЯ, соответствующие АУННЫМ 

фазам: Calendae (календы) - НОВОАуние, Ni5nae (ноны) - пер

вая четверть, ldus (иды) - ПОАНОАуние. В респуБАиканском 
~aAeндape каАенды бьии первым днем месяца, ноны и 

и,.гt.ы - 5 и 13 ЧИСАО соответственно, еСАИ месяц имеА 29 
дней, и 7 и 15, еСАИ месяц имеА 31 день. 31 день БЫА в .мар
те, .мае, квинтилии (июле) и октябре (сокращенно МИЛЬ

МО), 29 - во всех прочих, кроме февраАЯ, в котором МОГАО 
быть 23 ИАИ 29 дней, а ноны и иды считаАИСЬ всегда как 
пр~ 29-ТИ днях. Постепенно КаАендарные даты переСТаАИ 

соотноситься с АУННЫМИ фазами, и КаАендарь приобрёА 
,СОАнечный характер. Всё это ВНОСИАО заметную путаницу в 

ХРОНОАОГИЮ, в связи с чем бьиа придумана хитрая система 

,интеркаляции, когда в одном году в февраАе бьио 28 дней, 
а в САедующем - 23, но при этом ПОСАе 23-ГО февраАЯ 
встаВАЯАСЯ ещё один, тринадцатый месяц, который иногда 

1 В таком порядке: Martius, Aprilis, Maius, Iiinius, Quintilis, Sextilis, 
September, ОсtБЬеr, Nouember, December. Позже Бы1ю добаВАено ещё 
два месяца (Ianumus и Februmus), которые бьии постаВАены первы
ми в roAY; традиция приписывает это ВТОРОМУ царю Нуме ПОМПИАию 
(VП-VI вв.). В ещё БОАее позднюю эпоху КвИНТИАИЙ БЫА переименован 
в Iulius (в честь ЮАИЯ Цезаря), а СеКСТИАИЙ - в Augustus (догадайтесь, в 
че~ь кого). Все названия месяцев - ПРИАагатеАьные и СОГАасуются Аибо 
со САОВом mёnsis, is т (.месяц), АИбо с названием дня соответствующей 
Аунн:ой фазы (см. даАее). 
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ПРОДОАЖаАСЯ 27 дней, а иногда - 28. ДеАО КОНЧИАОСЬ тем, 
что римский респуБАиканский каАендарь стаА опережать 

реаАЬНЫЙ ход времени на неСКОАЬКО месяцев. Поэтому в 

46 дО Р. Х. Г. ЮАИЙ Цезарь провёА каАендарную реформу, 
увеАИЧИВ ДАину месяцев, содержавших прежде 29 дней, до 
30 (и 31 дня), а ПОСАе 23 февраАЯ раСПОРЯДИАСЯ встаВАЯТЬ 
каждые 4 года вставной день; 24 февраАЯ - шестой день до 
мартовских каАенд, потому вставной день' стаА называться 

diёs bissextus (т. е. дважды шестой день); так каждый четвёр
тый год стаА называться annus bissextus, что сохраНИАОСЬ 
в русском САове високосный. Новый юлианский каАендарь 

ветупИА в действие с 1 января 45 дО Р. Х.; предыдущий год 
БыА ПрОДАён на' три месяца, чтобы компенсировать рас

хождение между прежним респуБАиканским каАендарем 

и реаАЬНОЙ деЙствитеАЬНОСТЬЮ. Огсюда вывод: все даты 

ранее 1.01.45 до Р. Х. являются неточными.\ Поэтому, когда 
мы говорим, что К. Гораций ФАакк РОДИАСЯ 8 декабря 65 дО 
Р. Х., ТО это означает всего АИШЬ, что в его день рождения 

римский каАендарь показыIаАA 8 декабря; это, впрочем, не 
дает никакой гарантии, что он СтреАец по знаку Зодиака, 

равно как и то, ЧТО он вообще РОДИАСЯ ЗИМОЙ.' Поэтому с 

древними респуБАиканскими датами надо быть особенно 

осторожным. 

Как можно БыАo догадаться из истории о високос

ном годе, каАендарные дни рассчитываАИСЬ от каАенд, 

нон и ид назад, причём первым днём при таком отсчё

те считаАИСЬ сами каАенды, ноны ИАИ иды. ДАЯ обо

значения 'дней самих этих АУННЫХ фаз ИСПОАьзоваАСЯ 
abliitl-uus temporis; название месяца (а оно, как уже гово
РИАОСЬ, - ПРИАагатеАьное) СОГАаСОВЫВаАОСЬ с названием 

АУННОЙ фазы: Calend'is Apr'ilibus - 'в iшреАьские каАенды' 

(т. е. 1 апреля); Nбn'is August'is - 'в авхустовские ноны' 

(т. е. 5 августа); ldibus Miirti'is - 'в мартовские иды' (т. е. 
15 марта). 
ДАя обозначения «дней до» примеНЯАась непраВИАьная 

с точки зрения грамматики конструкция с преДАОГОМ ante, 
когда все ЭАементы даты ставИАИСЬ в аккузатив: ante diem 
sextum Calendiis Ferbuiiriiis - 'за шесть дней до февраАЬСКИХ 
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J<alleНA' (т. е. 27 января)2. ДАЯ обозначения «первого дня до» 
ИСПОАЪЗОВадся спеЦИallЪНЫЙ преДАОГ ргidiё с аккузативом 

(ргidiё fdus Martiiis - 14 марта). Дни перед «ргidiё» называ
JlИСЪ ВПОАне АОГИЧНО - diёs tегtiusЗ, diёs quiirtus и т. д. 
Таким вот интересным образом РИМАЯне обозначаАИ 

даты. В совсем позднюю эпоху ПОЯВИАасъ привычная нам 

«:возрастающая» Кallендарная система, когда номер САеду

~~eгo дня на единицу БОАъше предыдущего - это про
ИЗОШАО тогда, когда кменды, ноны и иды СТallИ как языче

~й атрибут никому не нужны, а «убывающая» нумерация 

дней показаАасъ неудобноЙ. В этом САучае ДАЯ обозначе

ния ЧИСАа ИСПОАъзуеТqI abliifiuus temporis (diё duоdёUlсёsimо 
Od6bris - 18 октября). В современной НОВОАатинской АИ
Tepa:rype применяются обе системы, однако КАассический 
Юilианский каАендаръ остаётся БОАее предпочтитеАЪНЫМ. 

ТЕКСТ 

Hannibal in Italiam proficiscitur 

в этом фраrменте описываются события марта 218 г. - подготовка 
Ганнибма к походу в ИтаАИЮ 

НanniЬаl сит гесёnsuissеt оmniит gentium аихiliа, Giidёs 
pгofectus Herculi u6ta exsoluit nouisque sё obligat u6fis, si cete
ra'prospera ёuёnissеnt. Inde рагtiёns cйriis simul in inferendum 
atque arcendum Ьеllит, nё, dum ipse terrestri per Hispiiniam 
<!alliiisque itinere Italiam peteret, nuda apertaque R6miinis 
Лfriса аЬ Siciliii esset, ualid6 praesidi6 firmiire еат statuit; pr6 
е6 suррlёmеntum ipse ех Лfriсii mахimё iacиliit6rum leuium 
armis petiit, ut Лfri in Hispiiniii, in Лfriсii Hispiini, melior pro
~l,: аЬ dom6 futйrus uterque miles, uelut mutuis pigneribus 
ob~giifi sfipendia facerent. Тгёdесim тШа octingent6s qtйn
qUiigintii реditёs caetriit6s misit in Лfгicаm et fundit6гёs Bale
ares octingent6s septu~gintii, еquitёs mixt6s ех mulfis gentibus 
iilllle ~ucent6s. Hiis copiiis partim Carthiigini praesidi6 esse, 

'2 ПраВИАЬНОЙ БЫАа бы конструкция также с аБАативом времени: *diё 
sехtб ante Calendiis Ferbruiiriiis, но она почему-то не употреБАЯАась. 

з Ср. русское третьего дня. 
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partim distribui per Лfricаm iubet. Simul conquisitoribus in 
сiuitаtёs missis quattuor тШа conscripta dёlёсtае iuuentiitis, 
praesidium eosdem et оЬsidёs, diici Carthaginem iubet. Neque 
Hispaniam neglegendam ratus, atque id ео minus, quod haut 
ignarus erat circumitam аЬ Romaru:~ еат lёgаtis ad sollicitandos 
principum animos, I:Iasdrubali fratri, uiro impigro, еат 
prouinciam destinat firmatque еит Лfricis mахimё praesidiis, 
peditum Лfгоrum undecim milibus octingentis quinquaginta, 
Liguribus trecentis, Balearibus quingentis. Ad haec peditum 
аихiliа additi еquitёs LiЬурhоеniсёs, mixtum РЙniсит Лfris 
genus, quadringenti quinquaginta et Numidae Maurique ас
colae Oceani ad тillе octingenti et parua Ilегgёtum manus 
ех Нispania, ducenti еquitёs, et, nё quod terrestris deesset 
аихili! genus, elephanti uiginti iinus. Oassis praeterea data 
tuendae maritimae orae, quia, qua parte Ьеlli uicerant, еа tum 
quoque rem gestiiros Romanos сгёdi poterat, quinquaginta 
quinquегёmёs, quаdгiгёmёs duae, triгёmёs quinque; sed aptae 
instructaeque гёmigiO triginta et duae qUinquегёmёs erant et 
triгёmёs quinque. 

(Т. Liuius. АЬ Vrbe condita, XXI, 21-22) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Hercull - имеется в виду, конечно, не римский Герку.лес, а 

финикийский Ме.лькарm, отождествляемый с ним; ёиёnissеnt -
pqp. coni. здесь соответствует fut. exiictum и стоит по nрави.лу 
косвенной речи. С ним мы познакомимся уже скоро 

ПЕРЕВОД 

1. Вчера в 18 часов ко мне ПРИШАИ 4 чеАовека, из которых 
первый БыА высокий, второй - низкий, третий - ХУДОЙ, а 
четвёртый - ТОАСТЫЙ. 2. В 404 г. до н. э. Афины попаАИ ПОД 
ВАасть З0-ТИ тиранов. 3. Римские ПАебеи дважды УХОДИАИ на 
Священную гору - в 494 и в 449 г. ДО Р. х. 4. г. ЮАИЙ Цезарь 
РОДИАСЯ в 102 г. ДО Р. Х., 42 Ает от роду (natus + асс .. . annos) в 
60 г. ДО Р. х. БыА участником в первом триумвирате, 52 Ает 
от роду ПОКОРИА всю ГаААИЮ, 58 Ает от роду БЫА убит 60-Ю 
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заговорщиками в 44 г. дО Р. х. 5. ВеАИКИЙ римский поэт п. 
ОВИДИЙ На сон РОДИАСЯ 20 марта 43 г. дО Р. х., написаА мно
жество раЗАИЧНЫХ поэм, среди которых «Метаморфозы» В 

15 книгах, «Фасты» в 6 книгах, «llюбовные ЭАегии» в трёх 
книгах, «Скорбные ЭАегии» в 5 книг.ах; СКОНЧаАСЯ он в 18 г. 
ho Р. Х. в черноморском городе Томы, куда БыА СОСАан в 8 
г .. по Р. х. 6. Римский Аегион, который насЧИТЫВаА до 6000 
чеАовек, СОСТОЯА из 10 когорт; каждая когорта содержма в 
;себе 3 маНИПУАЫ, каждая маНИПУАа - 2 центурии; в цету
рии обычно БыАo от 60 до 100 ЧеАовек. 7. Попытка государ
сТвенного переворота ПРОИЗОШАа в России 19 aBrycтa 1991 
x:~,'8. Вторая Пуническая война ПРОДОАжаАасъ с 218 по 201 п. 
до Р; х. 9. Рим БыА основан в VIП веке до н. Э. 10. 30 апреАЯ 
J{, ПО~аА два письма своим сёстрам. 

ЗАДАНИЯ 

1.. Напишите nроnисью следующие числителькые: 23; 28; 
44;156;2з8;4596;19;444; 1999; 2000. 41-Й;56-й; 269-Й; 1999-Й; 
423-Й; 8-й; 19-Й. 140 раз; 2з8 раз; 1154 раза. По 23; по 2; по 69; 
по 426; по 1995. 

2~ Напишите nроnисью следующие 1.0 дат, nОЛЬ3УЯСЬ 
KaKpu.мC1CU.М.и, так и совре.м.еккы,м,и калекдарём и ХРОКО

~ошей: 23 сентября 6з г. дО Р. х., 3 апреАЯ 27 г. по Р. х., 24 
~~Brycтa 79 г. по Р. х., 14 ИЮАЯ 1789, 21 декабря 1879, 7 ноя
'~ря 1917, 1 феврмя 1931, 7 октября 1952, 25 апреАЯ 1980, 3 
·окТября 1993. 

3~ Напишите nроnисью следующие арифметические 

вь~ражекuя: 556 + 224 = 780; 3289 - 456 = 28зз; 25 . 34 = 850; 
;tooo: 20 := 50. 
: '~. ВкUм.ателько акалuзируя числителькые, прочтите 
текст ивыполките русско-латикcкuй перевод. 

5· Подумайте: какие другие числитеЛЬНblе новых европейс
ких языков (кроме '8'), хотя и неnохожи, являются однокорен
НЬ/.Ми? 

6. На какие разряды можно, по вашему мнению, поделить 
те изменения, Komopble nроизош.ли с числительными в разных 
европейских ЯЗblКах (очень трудный вопрос!)? 



Мальчик, читающий некий таинственный свиток. 
Фраzмент росписи «Виллы мистерий» в Помпеях. 1 в. по Р. Х. 



ГЛАВА XVH 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 
(Оriitiб recta et obliqua) 

••• Х<Х( !LLV q>ыv~ащ ~1ttor: 1t'ttp6tv't<X 1tp0<Тflu8<x' 
, Ноmёrus,А2011 

ЛОC1lедняя тема основного грамматического курса - C1le
дующие ГАавы уже не имеют прямого отношения к Аатин

ской грамматике - открывает ДАЯ нас тему, которая уже 

ПО БОАее чем тысячеАетней традиции СТОЯАа ПОC1lедней во 

'многих тысячах учебных пособий. В самом деАе, тема эта 

ЯВi1Яется своеобразным итогом изучения Аатинского син

таксиса, ПОЗВОАЯЯ вам узнать ещё некотор:ые его тонкости; 

Кр0ме того, знакомство с феноменом косвенной речи как 

со'етидистическим приёмом ПОЗВОАИТ вам Аучше понять 

некоторые специфические черты античной прозы, в осо

бенности историографии, отражающие и опредеАённые 
особенности сознания, их породившего. 

ПРИРОДА КОСВЕННОЙ РЕЧИ 

1{;ТОИТ АИ здесь говорить о том, ,какое значение имеАИ речи 
,в '·аНтичном обществе, построенном, в общем-то, по прин
ципу:. иох populi - иох del? Сама ораторская речь, имевшая 
"поначаАУ чисто практическое назначение - обвинитеАЬ
~Hoe Иди оправдатеАьное ВЫСТУПАение в суде, обращение 

к народному собранию, ""7 постепенно укреПАЯет свои по

зиции и как самостоятеАЬНЫЙ Аитературный жанр, стано

,вясь ПОАноправным родом античной Аитературы и одно-

временно как бы визитной карточкой её. Речи занимают 

ваЖное место и в произведениях других жанров. Посмо

Tp~Te, как построены веАикие ~оэмы певца Аюдей и богов 

1 ... и обратившийся К ней, устремИ11 он КрЫАатые речи (ИА., 1, 201). 
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Гомера: в них авторский текст сочетается с пространными 

речами героев, которые занимают огромное пространство 

текста. Посмотрите на построение греческой исторической 

прозы, ярким примером которой служат «История» Фуки

дида ИАИ «Анабасис2» Ксенофонта (V - IV вв. дО Р. х.). в них 
описания военных походов, сражений и интересных гео

графических ремий ИАИ природных ЯВАений (ВПАОТЪ· дО 
СОАнечных затмений) также неизбежно сочетаются с ДАИН

ными речами участников всех ЭТИХ событий. И У Гомера, 

и у Фукидида, и у Ксенофонта речи ВЫПОАНЯЮТ функцию 
одного из ГАавнейших средств выражения: они не ТОАЬКО 

отвечают стреМАению писатеАЯ придать повествованию 

известную объективность, но и ИСПОАЬЗУЮТСЯ ДАЯ передачи 

характеров героев, опредеАЯЮТ авторскую позицию. Ведь 

жанр античной истории - ЭТО не ОТВАечённый рассказ о 

деАах минувших, но вид художественной прозы, ставящей 

задачей как правдиво рассказать о событиях ПрОШАОГО, так 
и представить читатеАЮ яркие при меры добродетеАИ и 

порока, мудрости и безрассудства. А что ещё, кроме деА 

чеАовека, может раскрыть перед нами его душу, его жеАа

ния и мысли? Конечно же, его слова. Так с самых древних 

времён ВКАючение ораторских речей в тексты историческо

го содержания становится одним из важнейших жанровых 

требований. 

Есть ещё одна интересная закономерность: с течением 

времени структура вставных речей постепенно меняется 

из-за всё БОАьшего возрастания значения косвенной речи. 

И действитеАЬНО, у Геродота, например, косвенная речь за

нимает БОАьше места, чем у Гомера, а у Фукидида - БОАЬ
ше, чем у Геродота и т. д., хотя прямая речь всё равно 

имеет видный приоритет. РИМАЯне, i:rереняв у ЭААИНОВ их 
историографическую традицию, уже опредеАённо предпо
читаАИ в ней прямым речам косвенные, хотя ЭТО, конечно, 

не означает, что найти прямую речь ПРИАИЧНОГО размера 

2 САОВО анабасuс (&\I&;~cxa~) БУКВаАЬНО значит 'восхождение'. У Ксено
фонта же имеется в ВИДУ «военный ПОХОД В ГАубь страны». Кто на кого 

шёА походом И чем всё это КОНЧИАось, - об этом прочитайте сами. 
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у Аатинского историка совершенно невозможно - СМ., на

пример, речь ЮАИЯ Цезаря в СенатеЗ у СаААЮСТИЯ, пере

данную им как прямую и занимающую в ином издании 

едва АИ не с десяток страниц (Sall. Coni. Catilinae, 51). 
Вы ,видите, СКОАЬ важной частью многих античных (осо

бенно римских) произведений становится косвенная речь. 

Однако чтобы ИСПОАьзоваться в них, она ДОАжна БыАa от

~ечатъ двум ГАавным требованиям: 

, Во-первых, косвенная речь ДОАжна совершенно mочко пе
редавать МОНОАОГ персонажа. Поэтому прямую речь всегда 

м,?жно реконструировать из косвенной и почти всегда -
однозначно. 

, Во-вторых, косвенная речь nодчёркиваеm, что слова, вхо
дящие в состав её, принадлежат не автору текста, а лицу, 

nроизносящему речь. САедоватеАЬНО, косвенная речь имеет 

средства ДАЯ разграничения САОВ автора и САОВ персонажа 

~ том САучае, когда автору текста необходимо уточнить, что 
какие-то САова принаДАежат вовсе не герою, а ему самому. 

Дмее мы узнаем, что эти средства грамматические. 
Теперь мы можем дать опредеАение косвенной речи: 

косвенная речь (бriiti6 оЬ1Щиа) - это специально оформленная 

часть текста, точно передающая речь героя при помощи слов 

автора и имеющая при этом грамматические средства для их 

разграничения. 

Термин специально оформленная означает здесь, разумеется, совсем не 
то, что в книгах косвенные речи печатают обычно ПОCllе двоеточия и не

редко курсивом; речь здесь идёт о некоторых грамматических ЯВАениях, 

действующих ДАЯ косвенной речи и не действующих ДАЯ прочей части 
текста, которые подчёркивают тем самым её особый статус. Всё это БЫАО 

сказано к тому, чтобы показать, что косвенная речь в Аатинском языке -
это не просто <<передача чужих CllOB Cllовами автора», а особая синтакси
ческая система, спеЦИаАЬНО разработанная ДАЯ ВКАючения ораторских 

реч;ей в состав каКОГО-Аибо другого текста. 

Что такое косвенная речь и зачем она существует, БыАo 
ИЗАожено. Как всё это работает, - об этом дмее. 

з Другое деАО, что эту речь за Цезаря сочиНИА сам СаААЮСТИЙ. 
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ПЕРЕВОД ПРЯМОЙ РЕЧИ В КОСВЕННУЮ 

ПОСКОАЬКУ ИСХОДНЫМ материаАОМ ДАЯ косвенной речи 

ЯВАЯется речь прямая, то мы возьмём за отправную точку 

именно её, а не наоборот. При этом надо иметь в виду, что 

на момент приведения косвенной речи прямая речь рас

сматривается преимущественно как акт совершённый: т. 

е. сначаАа кто-то что-то сказаА, а потом уже это перевеАИ 

в косвенную речь - и никак не иначе. По этой причине 

упраВАяющие ГАаГОАЫ речи обычно существуют стоящи

ми в каком-нибудь из исторических времён - так что в 
90% САучаев мы находим в Аитературе выражения вроде 
«Цезарь сказал», «Катон nроизнёс», «оракул ответил», а не, 

соответственно, «говорит», «произносит», «отвечает». Всё 

это приводит к тому, что конъюнктив4, который неодно

кратно употреБАяется практически в каЖдом САучае кос
венной речи, будет стоять, скорее всего, в одном из про
шедших времён (имперфекте ИАИ ПАюсквамперфекте). Но 
обо всём по порядку. 

1. ПреДАожения косвенной речи. 
1) ГАавные преДАожения изъявительные с индикативом!, 

а также вопросительные, обращённые к :l-MY2 ИЗ-Муз АИЦУ
ставятся в ассйsiШииs сит infinltiua: 

Прu.меры: 

Цезарь сказал: «Я иду в Галлию». 

Caesar dixit: «Ба in Galliam»l ~ Caesar sё h,1 Galliam 
ire dixit. 

Цезарь спросил: «Куда это я nришёл?». 

Caesar interrogauit: «Quo tandem uёni?»2 ~ Caesar 
quo tandem sё uenisse interrogauit. 

Цезарь спросил: «Куда завтра придут эти войска?». 

Caesar interrogauit: «Quo hae copiae cras uеniепt?»з ~ 
Caesar quo hiis capiiis cras uenturiis esse interrogauit. 

Обратите внимание: 

1. ПОСАедние два преДlюжения, ЯВllяющиеся по природе своей кос
венными вопросами, ИСПОllЬЗУЮТ тем не менее инфинитивную 

4 Конъюнктив В косвенной речи всегда будет ставиться по правИ1lУ 
Сбnsесйtiб temporum (табл. 13.1) 
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конcrpукцию (иначе лица бы не раЗЛИЧаАИСЬ). Эго-то и есть один 

из тех фокусов, который показывает косвенная речь простому рос
, сийскому учащемуся,' чтобы лишний раз продемонстрировать сво
еобразие своей синтаксической системы. 

\ 2. В приведённых примерах спеЦИаАЬНО используются разные вре
мена индикатива. ЕС11И вы подзаБЫ11И образование ФУТУРаАЬНО
го и перфектного инфинитивов, прекращайте читать Э'I)' fлаву и 
с р о ч н о обратитесь к fлаве XI. ' 

2) Главные индикативные вопросительные предложения, 
обращённые ко 2-МУ лицу, превращаются в nрц.даточ.ные 

х;освенного вопроса: 

Цезарь спросил: «Куда вы 'идёте?». 

Caesar interrogauit: «Quo Шs?». ~ Caesar interrogauit, 
quo 'irent. 

3) Главные предложения, выраженные императивом! 
:Юtи КОНЪЮНКТИВОМ2 (hortiitluus, iuss'iuus, dubitiitluus, optiitluus, 
concess'iuus), в косвенной речи ставятся в конъюнктив, при
чём бессоюзно - это ещё одно отличие синтаксиса косвен

ной речи и обычного придаточного. 

Ирu.меры: 
Цезарь воскликнул: «Убейте его!». 

Caesar concliimauit: «Еиm occidite!»! ~ Caesar 
concliimauit, is осс'iderёtиr. 

Цезарь воскликнул: «Что же .мне, бедно.му, делать?!!» 

Caesar conclamauit: «Quid miser agam?!!»2 ~ Caesar 
conclamauit, quid miser ageret. 

4) В nридаточ.ных всех уровней ставится также конъюн
ктив по правИАУ c6nsecйti6 temporum, даже если это при
Ааточное нормативно употребляется с индикативом. Эго 

так называемый .маркирующий конъюнктив (соniйnсtlииs 

dёs'igniins5), который указывает на то, что придаточное это 
входит, в косвенную речь и, стало быть, информация, пере

даваемая им, передаёт мнение говорящего. 

Но в том случае, когда автору надо подчеркнуть, что не
~oe придаточное в речь героя не входит, а выражает какое

то авторское уточнение, конъюнктив не ставится. 

I 5 Ero ИНОfда называют coniunctfuus oblfquus, по аналогии с греческим 
орtiЩuus oblfquus. 
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Прu.меры: 

Цезарь сказа.л: «Я иду в Галлию, правителем которой .меня 

назначили». 

Caesar dixit: sё in Galliam, ciiius moderator creiitus 
esset, ire. 

ЕC1lИ бы фраза ВЫГ1lЯдела так: 

Caesar dixit: sё in Galliam, ciiius moderator creiitus est 
(erat), ire 

то это означало бы, что придаточное предложение не яв

АЯАОСЬ бы входящим в речь Цезаря, а было бы авторским 

уточнением. Такой латинской фразе соответствовала бы 

такая русская: «Цезарь, который был назначен nравителе.м 
Галлии, сказа.л: «Я иду в Галлию»». Попутно обратите внима

ние, что перевести эту фразу на латинский лучше именно 

так, т. е. включив индикативное придаточное в косвенную 

речь. 

2. В Р е м е н а глаголов в косвенной речи. 

Выше было сказано, что во всех (в общем-то) прида

точных косвенной речи должен стоять конъюнктив. Но 

как быть в том C1lучае, когда в придаточном стоит одно из 

будущих времён, для которых конъюнктива в латинском 

языке нет? И что делать, еC1lИ в придаточном уже стоит 

конъюнктив? Здесь нам приходит на помощь правило 

те.мnора.льноЙ аттракции или, попросту говоря, замещения 

вре.мён. 

Оно гласит: 

все незавершённые времена глагола в придаточном за

мещаются незавершённы.ми временами конъюнктива (т. е. 

соni. praesentis или imperfecti), а 
все завершённые времена глагола в придаточном заме

щаются завершённы.ми временами конъюнктива (т. е. соni. 

perfectl или рlйsqиатреrfесti) по правилу сбnsесйtiб tempo
rum. 

ЕC1lИ при этом в упраВ11Яющем предложении (т. е. в том, 

ОТ которого зависит вся косвенная речь) стоит историче

ское время, как в большинстве C1lучаев и бывает, то наше 

правИАО сокращается до невозможного: 
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Все незавершённыe времена замещаются на imperfectum 
coniunctiui, все завершённыe - на PQP-соniUnсtiui. 

То есть: 

Praes. Ind./Coni., Impf Ind/Coni. и Fut. Simplex6 ~ 
imperfectum coniunctiui; 

Perf. Ind./Coni., PQP Ind./Coni. и Fut. Exiictum ~ 
plusquamperfectum coniUnctiui. 

Таблица 17.1. Схема замещения времён в косвенной речи (при историческом 
времени в управляющем предложении) 

ПраВИАО, может быть, неСКОАЬКО заумное (особенно его 

название), однако на практике всё это осваивается ЭАемен

'тарным образом. Всего АИШЬ ставьте вместо незавершён
. ных времён impf. coni., а вместо завершённых времён -
'PQP coni., и никаких трудностей ДАЯ вас не будет. 

3. Местоимения и вокатив в косвенной речи. 
Нетрудно догадаться, что и первое, и второе АИЦО в кос

венной речи замещаются на третье: это мы уже много раз 

видеАИ в приведённых выше примерах. Запомните пра

ВИАа, СОГАасно которым замещаются местоимения 1-2 

Аица: 

1) первое АИЦО (т. е. произносящий речь герой) в им е
нитеАЬНОМ падеже ПОАучает местоимение ipse, а в 

прочих САучаях ИСПОАьзуется возвратное местоимение 

(sui, sibi, sё). Соответственно вместо притяжатеАЬНЫХ 
meus и noster ИСПОАьзуется suus; 

2) второе АИЦО (т. е. тот, к кому обращается герой), 
становясь третьим, выражается указатеАЬНЫМИ мес

тоимениями ille ИАИ is; притяжатеАьные tuus и 

uester выражаются формами родитеАЬНОro падежа 
от вышеуказанных местоимений (illius/illorum и ei
us/eorum). 

• 6 Futiirum обычно замещается на соniиgаtiб periphrastica асПиа в форме 
lmpf. coni., хотя иногда ФУТУРаАьное значение может ПОДНОСТЬЮ ниве
ДИроваться, просто переходя в имперфект (т. е. amaturus esset ~ amaret). 
Ееди вы заБЫдИ, что такое активное описатедьное спряжение, - сроч-
110 смотрите гдаву VIII. 
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Стоит также обратить внимание на то, что во катив, упо

треблённый в прямой речи BMecre с меcrоимением второ
го лица, crановится ПОД1lежащим или субъектом оборота 

асс.+ lnf; никакое меcrоимение при этом, естественно, не 
употребляется. Например: 

Цезарь спросил: «Пизон, куда ты идёшь?». 

Caesar interrogauit: «PlSO, quo uadis?» ~ Caesar inter
rogauit, quo PlSO uaderet. 

4. УС1l0вные периоды в составе косвенной речи. 
Тема, на которой ПОllеГ1l0 костьми неМаАО изучавших llатинский язык 

за всю его многотысячеllетнюю историю, деЙСТВИТe1lЬНО предстаВllяется 

весьма трудно. Тем не менее, как ни хоте1l0СЬ бы ИЗ1l0ЖИТЬ эту тему по
подробнее, вдаваться в частности в рамках нашей книги мы не станем, а 

отметим llИШЬ самое Г1lавное. 

1) в реаllЬНОМ (индикативном) и потенциаllЬНОМ периодах nрота
сис ставится в impf И1lи PQP coni. (в зависимости от времени индикатива 
в прямой речи) по правИ1lУ замещения времён; аnодосис ставится в асс. + 
Inf. И1lи конъюнктив по общему правИ1lУ перевода прямой речи в кос
венную (в зависимости от требуемого времени и наК1l0нения ГllаГОllа в 
аподосисе): 

Caesar dIxit tё, SI id crederes (credidisses), erriire (erriiturum esse). - Це

зарь сказаll, что еC1lИ ты этому веришь (поверишь), то ты ошибаешься 

(ошибешься); 

2) В аnодосисе ирреаllЬНОГО периода ставится активное описатеllьное 
спряжение в форме nерфектного инфинитива (-urum fuisse). Протасис же 
остаётся без изменения, так как конъюнктив имперфекта И1lи П1lюсквам
перфекта там 'уже стоит по опредеllению.Отllичие, таким образом, за
К1lючается llИШЬ во времени аподосиса. 

Caesar dIxit, tё, SI id crederes (credidisses), erriiturum fuisse . ...:. Цезарь 
скаЗаА, что еC1lИ бы ты (сейчас И1lи тогда) в это поверил, то ошибся 

бы. 

3) еC1lИ же аподосис ирремьного периода будет входить в состав 
придаточных БОllее высокого уровня и тем самым будет требовать конъ
юнктива, то инфинитив fuisse будет заменяться конъюнктивной формой, 
причем вместо PQP coni. act. ставится, как праВИ1l0, perfectum (!) coni. 
первого описатеllЬНОГО спряжения - чтобы можно БЫ1l0 ОТllИЧИТЬ этот 

вид периода). Это ПОC1lедний C1lучай ОТстуПАения косвенной речи от 

праВИ1lа ИСПОllЪЗ0вания конъюнктивных придаточных. 

Lёgаti ех Macedonia аdеб exspectati uепёrunt, ut, nisi uesper esset, 
ехtеmрlб senatum uociituri сбпsulёs fuerint. - Аегаты приБЫ1lИ из 

Македонии, будучи СТОllЬ ожидаемы, что еC1lИ бы не (бblЛ) вечер, 

конеуllЫ тотчас созвали бы сенат. 



ПР ЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 277 

Впрочем, СГОllЬ изощрёШIые фразы встречаются досгаточно редко и, 

~aK это ни страШIО, досгаточно просго узнаются и переводятся. 

. ,На этом мы закончим наше знакомство с латинской 
косвенной речью. И хотя это действительно довольно 

,С1J.OЖНО, всё равно и эта задача спокойно может быть ре

,тена: просто ставьте конъюнктив по правилу consecutio 
temporum - и тогда вы точно не ошибётесь. 

, Это была последняя тема основноro грамматическоro 
курса, последняя трудность, которая скоро должна сме

/циться долroжданной радостью: ею станет для вас воз

можность перехода от изучения грамматики к изучению 

собственно латинского языка, которое основывается на 

подробном анализе произведений великих римских пи

iсателеЙ. И с этим стоит вас искренне поздравить. 

ТЕКСТ 

Находящиеся в ГаllllИИ войска Цезаря испытывают острый недосга

,ток РРОДОВОllЬСГВИЯ. ПредсгавитеllИ союзного Пllемени эдуев обещают 
подвесги ero на днях, однако не предпринимают никаких шагов. И вот, 

I H1~OHeЦ; один из эдуев .Ilиск указывает на виновника саботажа 

Caesar blic 6rati6ne Lisci Dumnorigem, Diuiciaci fratrem, 
!fёsignаri sеntiёЬаt, sed quod plйribus praesentibus eas rёs 
Ji;),cj:ari nOlёЬаt, celeriter concilium dimittit, Liscum retinet. 
Quaerit ех s0l6 еа, quae in соt;lшintt1 dixerat. Dicit liberius at
,qЦе-аudасius. Еаdещ sёсrёt6 аЬ aliis quaerit; reperit esse uёrа: 
:ipsum еээе Dumnor'igem, эитта audiiciii, magnii apud рИЬет prop
ter- lweriilitiitem griitiii, cupidum rёrит nouiirum. Сотрlйns аnnбs 
,рQrtбriа reliquaque omnia На~dибrит uectlgiilia раruб рrеtiб re
'dempta hаЬёrе, proptereii quod illб licente contrii liсёr'i audeat nётб. 
,Hfs rёbus et эиат rem familiiirem auxisse et fасиltiitёs ad largien
dum magniis compiiriisse; magnum nитеrит еqиitiitйs sиб sйтрtй 
semper alere et circum эё hаЬёrе; nёqие sбlит domi, sed etiam apud 
:fir:titimiis сfиitiitёs largiter роээе, atque huius potentiae саиэа miitrem 
-in, Biturigibus homini illic nБЫlissiтБ ас роtеntissiтб conlociisse, ip
;S),/Щ ех Heluetiis ихбrет hаЬёrе, sоrбrет ех miitre et propinquiis эиаэ 
,nйрtит in aliiis сiиitiitёs conlociisse. Fаиёrе et cupere Heluetiis prop
teJr еат adfinitiitem, бdissе etiam sиб nбтinе Caesarem et Rбтiinбs, 
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qttod eoruт aduentй potentia eius dётinutа et Diuiciiicus friiter in 
antlquuт lосит griitiae atque honoris sit restitutus. 51 quid acci
dat Roтiinls, sumтaт in speт per Heluetios rёgnl obtinendl иеnlте; 
iтperio рориll Roтiinl поп тodo dё rёgnо, sed etiaт dё еа quam 
,МЬеа! gratiii dеsрёriirе. RереriёЬаt etiam in quaerendo Caesar, 
q'lJtl!)d !fJI1I(J)едшm equestre aduersuт paucls ante diёЬus esset factum, 
initium 'elUS fugae factuт аЬ Duтnorlge atque eius equitibus (пат 
I8qpшitiitUI, queт auxilio Caesarl Haedul тlserant, Duтnorlx ртае
erat,; еотит fugii reliquuт esse equitiituт perterrituт. 

(с. Iulius Caesar. Commentarii dё Веll0 Gallico, 1, 18) 

Quaestio dё mandatis exsequendis 

:в ',этом фрагменте «Аттических ночей», изоБИllующем раЗllИЧНЫМИ 

придаточными, обсуждается важная фИllософская пробllема: Cllедует lIИ 
ВЫПОllНЯТЪ поручение, еCllИ ПОllУЧИВШИЙ ero понимает, что неВЫПОllне
,ние принесёт roраздо БОllъше ПОllЪЗЫ приказавшему, чем ВЫПОllнение 

fu '0fficiis capiendis, сёnsеndis iйdicandisque, quae XotG~xov
~ot ;philosophi appellant, quaeri solet, an negotio tibi dato et, 
quid omriino fасеrёs, dёfinitо contra quid facere dёЬеаs, si ео 
facto uidёri possit rёs ёuеnmrа prosperius exque iitilitate eius, 
(qtжl id tibi negotium mandauit. 

Anceps quaestio et in utramque partem а priidentibus uiris 
arbitrata est. Sunt enim поп pauci, qui sententiam suam iinа in 
parte dёrIXеrint et rё semel stamta dёlibеrаtаquе аЬ ео, ciiius id 
negotium pontificiumque esset, nёquаquаm putauerint contra 
dictum eius esse faciendum, etiam si repentinus aliqui casus 
rem commodius agi posse ро1liсёrёtur, nё, si sрёs fefellisset, 
culpa impatientiae et poena indёрrесаЫlis subeunda esset, 
si rёs forte melius' uertisset, dis quidem gratia habenda, sed 
exemplum tamen intromissum uidёrёtur, quo bene consu1ta 
consi1ia religione mandati soliita corrumperentur. 
АШ ехistimаuёruntinсоmmоdа prius, quae metuenda essent, 

si rёs gesta aliter foret, quam imperatum est, сит ёmоlumеntо 
spei рёnsitandа esse et, si еа leuiOra minoraque, iitilitas аи
tem contra grauior et amplior sрё, quantum potest, firma 
оstеndеrёtur, tum posse aduersum mandata fieri сёnsuёrunt, 
nёоblаtа diuinitus rei bene gerendae occasiO аmittеrёtur, ne-
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que timendum ехеmрlит поп parendi crёdidёruш" si ratio11l.'ёg" 
dumtaxat huiuscemodi, поп abessent. Cumprimis autem respi
ciendum рutаuёrunt ingenium natiiramque il1ius, сШа гёs prae
ceptumque esset: nё ferox, durus, indomitus inexfuaЪilisque 
sit, qualia fuёrunt Postumiana imperia et Man1iana. Nam s1- tali 
praeceptori ratio reddenda sit, nihil faciendum esse mоnuёrunt 
aliter, quam praeceptum est. 

(А. Gellius. Nосtёs Atticae' 1" 1:}) 

ПЕРЕВОД 

,К<;>гда битва заКОНЧИАась, Цезарь, чтобы иметь возмож

ность преСАедовать оставшиеся войска геАьветов, повеАеА 

построить мост через Арарl и таким образом перевё:ll'ВОЙ

р<о. ГеАьветы, перепуганные его внезапным ПОЯВАением, 

так как они ПОНЯАИ, ЧТО ТО, ЧТО они сами с трудом cдe:lla

Аи бы за двадцать дней, чтобы перейти реку, он сдеАаА за 

один, - посыАютT К нему ПОСОАЬСТВО во ГА аве с Дивиконо

м2, который во время войны с Кассием руководил геАьвета

~и. Он, обратившись к Цезарю, произнёс: 
«ЕСАИ римский народ заКАЮЧИТ с геАьветами мир, то они 

УЙАУТ туда, и останутся там, где Цезарь ИЗВОАИТ и повеАИТ 

~M ,быть; еСАИ же он будет и дмее упорно преСАедовать 
нас войной, то пусть вспомнит и о прежних поражениях 

щ~~ского ,народа, ,~ о прирождённой доБАести геАьветов. 
Что же касается того, что он неожиданно напаА на один из 
~~.:rOB4, тогда как мы, перейдя реку, не МОГАИ ОК!'iзать по
~6щь 'своим, пусть не очень-то уж приписывает это своей 
доБАести и [потому] недооценивает нас. Мы воспитаны 
нашими предками так, что БОАее предпочитаем на войне 
РОАь~оваться своею храбростью, нежеАИ хитростью и про

~ими УАовками. Поэтому пусть Цезарь не допустит, чтобы 
место, в котором мы сейчас находимся, ПОАУЧИАО название 

ИАи ВОШАО в историю из-за поражения римского народа и 
разгрома его войска». 

(По Цезарю: Caesar, В. G., 1,13) 



280 ГЛАВА XVH 

ПРИМЕЧАНИЯ 

XotG'r]xov'tot - греч. 'то, что подобает', 'обязанности' 
. 1 Ауау, Araris n; 2 Diuico, onis т; 3 Cassius, 1 т или Ьеllит 

Cassiiinum (-1 n); 4 piigus, 1 т - единица ад.министративного 

деления Италии (и Галлии) 

ЗАДАНИЯ 

1.. Прочитайте текст, обращая особое вHuмaHиe на ис

пользование автором косвенной речи и других синтакси

ческих средств. 

2 •. Сделайте перевод второго текста па латинский 
язык, как сохранив прямую речь, так и переведя её в кос

венную. 

3. Попробуйте составить самостоятельный латин
ский текст, используя в ezo составе речи. 

4. Посчитайте: сколько различных вре.мён .могут теоре
тически выражать конъюнктивные фор.мы, входящие в состав 
косвенной речи? . 

5. Повторите' основные синтаксические правила ла
mUHCKOZO языка: 

1) праВИ1l0 ко.мnле.ментарных пар; 2) праВИllО согласования 
вре.мён; 3) праВИllО замещения вре.мён; 4) праВИ1lа образования 
герундивной конструкции. ' 

6. Повторите все инфинитивы и причастия, инфини
тивные обороты и дуплексные конструкции. 

7. Составьте nо-латински подробную автобиографию. 
8. Подумайте: в каких новых и древних языках использует

ся .маркирующий конъюнктив и действует nравило'согласова

ния вре.мён? 

9. Подумайте: каковы основные niJUзнаки и тенденции раз
вития латинскою синтаксиса? 

1.0. Поче.му всё-таки латинский язык такой красивый? 
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ЛАТИНСКАЯ МЕТРИК~ 
(Codex теиоruт Latinorum) 

Syllaba longa breui subiecta uocatur iambus. 
Hora ti us, Ер. П, 3, 251 

J30т"и закончен основной грамматический курс. НаСТаАО 

~вреМ:Я. перейти от горьких корней изучен~я, _к. сладким 
IJ!1.p,l1,aM ,его, одни~ из которых ЯВllяется llатинская поэзия. 
~'ЭТОЙГllаве речь пойдёт о llатинской стихотворной систе-
) ( ) • ~ I , ' , 

~,~,и основных llатинских размерах, что ПОЗВОllИТ вам уже 

,самостоятеllЬНО наслаждаться llатинскими стихами. Сти-
" ' 
~PТВOPHЫX размеров в llат~нской llитературе действитеllЬ-

~~) много; обратить же особое внимание рекомендуется в 
'п;ервую очередь на гексаметр и Эllегический дистих каК,на 

:~аиБОllее употребитеllьные; прочую же часть :Гllавы peKO~ 
м,~ндуется ИСПОllьзовать, скорее, в качеСТВ,е справочника. 

о СТИХОТВОРНЫХ СИСТЕМАХ 

'CД~BO метрика происходит от похожеГ<? греческого слова 
(10;,~e'tpov - 'стихотворный метр') и'обозначает отдеll фи-
4.011ЬгИ~, в KO~OPOM изучаются законы построения формы 
В:,tтихотворных текстах. ' ' 
ВЫ уже и сами наверняка знаете, что стихи основаны, по 

?~~~шей части, на опредеllённом, ритмическом чередова
'~ИИ'. В с о в р е м е н н ы х европейских стихах, особенно 
русских, такие чередования чаще всего набllюдаются на 
~:rx уровнях: на первом чередуются относитеllЬНО БОllЬ
~ие кусочки текста (<<строки»), а на втором - группы сло-
гов внутри каждой строки. ' 

. " 

i Второе чередование не яв1lЯется обязатеАЬНЫМ, чеro неАЬЗЯ сказать 
о neI'BOM, которое как раз деАает текст СТИХОТВОРНЫМ. Стихотворный 
текст всегда делится на строки. При ЭТОМ раздеАение на строки не обя-
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3a'reAfoНO .,II,ОАЖНО быть rpафическим - хотя TaKoro уже достаточно: дело 

в roм:, что строки разде11ЯЮТСЯ паузами (С110вораЗДеАами), расположен
ными на ритмически оБУС110вленных «расстояниях» друг от дрyrа; хра

фическое разбиение подчёркивает эти паузы, еС11И они есть, и создаёт, 

еС11и их нет. Поэтому, 3аписав «Евгения Онегина» СП110ШНЫМ текстом, 

мы не получим прозц И, наоборот, любой прозаический текст, как-либо 

подеАённый на строки, становится стихом. 

с roчки зрения crиха Cllоги бывают си.лЬНbl.Ми и cмWbl.Ми. 

ПризнaI<, который опредеАЯет, ЯВ1IЯется ли САог сильным 

или САабым, называется риmмико-nросодическu.м. В русском 

языке это - ударение, поэтому сильными Cllогами в рус

ской поэзии считаются ударные, а Cllабыми - безударные. 

их повторяющиеся группы объединяются в некоторое 

единство, именуемое стихотворной стопой. Структура сто

пы называется метром; в русском языке выде1lЯЮТСЯ пять 

самых популярных видов метра - из двуcllожных это ямб 

и хорей (трохей), из трёхcllожных - дактu.ль, амфибрахий и 

анапест. Вам должно быть известно, что различие между 

метрами этих стоп заключается не только в ЧИCllе их САО
гов, НО И В положении сильного-ударного САога по отноше

нию к Cllабому-безударному (или Cllабым) - оттого такая 

система СТИХОCllожения называется с и .л.л а б о -т о н и ч е -
с к о й, т. е. «Cllого-ударноЙ». В русской поэзии она самая 

ПОПУ1lЯрная. 

Стопы объединяются в стихотворные размеры. Слово 

размер - не совсем точная калька с латинского numerus, 
которое, как вы уже знаете, значит 'ЧИCllО'. Стихотворный 

размер характеризует ЧИCllО стоп (точнее, метров), входя

щих в стихотворную строку. Так, еCllИ мы говорим, что «Ев

гений Онегин» написан ямбом, речь идёт о .метре стопы; 

еCllИ ?Ке мы говорим о четырёхстоnном ямбе, то речь идёт 

уже о размере стиха. Поэтому эти два понятия путать не 

САедует. 

Помимо силлабо-тонической, существуют ещё и другие 

системы. Так, Д1IЯ с и л л а б и ч е с к о й системы самым важ

ным ЯВ1IЯется чис.ло с.логав в строке, которое всегда должно 

бъггь одинаковым, а расположение сильных и Cllабых САО

гов не имеет никакого значения. Силлабическими стихами 
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ПИСаАИ У нас в ХVП - xvш вв. Симеон ПО1ЮЦКИЙ, Aнrиох 
Кантемир и др. (например, У.ме недозрелы,' плод неiJолzоu1't81-

уки, /1 nокойся, не nонуждай к перу .мои руки ... ). Со времён 
llомоносова СИААабика ВЫШ1lа из употребдения. В т о н и

ч е с к и х стихах всё наоборот: важно, чтобы во всех строках 
бщо одинаковое чисдо СИдъных-ударных Сдоюв, - чисдо 

же, Сдабых-безударных не имеет никакою значения. Тони

ка до сих пор существует в русских народных песнях. 

, Система, ддя которой не важны ни ЧИСДО CдorOB, ни уда
рений, ни подожение ИХ, именуется верлибр (фр. «свобод

ный стих») - В нём единицей чередования может Сдужить 

тодъко цедая строка. Хороший пример TaKoro стиха -
«Знакомое» А. Бдока. 

; Замечание. Не САедует путать верllИбр и так называемые "Стихorворе
ния в прозе» и. С. Тургенева и других авторов: каРДИНаАьное раЗ11ИЧие 

~~ючается в том, что верllИбр подеllён на crроки, тогда как llирические 
произведения ПОСАеднего предcrамяют собой обычный прозаический 

Tei<cr и не ЯВ11Яются crихами вообще - что, однако, не УМа11Яет заСАУГ ав
тора. Надо добавить, что название «Стихотворения впрозе» - не автор
ское, а традиционное; с точки зрения crиховедения гораздо праВИ11ьнее 

БЫ110 бы назвать циК11 "Поэзия в прозе», что совершенно меняет СМЫСА. 

ЛАТИНСКАЯ МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

В.отдичие от BCerO вышесказанноrо, датинская стихотвор
ная система, как и rpеческая, бblда .метрическая. Она осно

вывадасъ на квантитативно.м (т. е. количественно.м, а не на 

Тоническом иди СИААабическом) чередовании - чередова

ffifи додrих и кратких по времени отрезков звучания. Вы 
знаете, что датинские Сдоrи дедЯТСЯ на тяжёдые (двумор

ные) и дёrкие (одноморные); одному тяжёдому Cдory соот

ветствуют два дёrких. Поэтому в античном СТИХОСдожении 

первые считаются метрически сидъными, а вторые - ме

трически Сдабыми. Эти Сдоrи точно так же, как и в новых 

СТихах, составдЯДИ стопы. 

Античные метры бъии почти такими же по
СДедоватедъностями сидъных и Сдабых CдoroB, как наши, 

потому что современные СИААабо-тонические метры раз
ВПдисъ из античных ПОСде Toro, как додroты и краткости 
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переcrаАИ раЗАичаться. Так что, например, и русский и 

Аатинский ямб предcrаВАЯЮТ собой иной раз совершенно 

одинаковый ряд СИАЬНЫХ и САабых САогов; но в русской по

эзии СИАьные САОГИ - ударные (САабые - безударные), а в 

Аатинской СИАьные САОГИ - тяжёАые (а САабые - Аёгкие). 

Здесь ДАЯ обозначения метрически СИАЬНОГО САога мы 

возьмём СИМВОА « _ », а ДАЯ метрически САабого - сим

ВОА «~». Вот основные метры: ~ _ (я,мб), _ ~ (хорей ИАИ 

трохей), __ (спондей), ~ ~ (nиррихий), _ ~ ~ (дактиль), 

~ _ ~ (амфибрахий), ~ ~ _ (анапест). Грамматики Bыд-

АЯАИ также и БОАее САожные метрические схемы, содер

жащие по неСКОАЫ<У СИАЬНЫХ САогов: они соcrаВАЯАИСЬ из 

раЗАИЧНЫХ комбинаций проcrых метров. 

ДАя разнообразия в Аатинском crихе МОГАИ происходить 

два вида замен: 

1) количественные (квантитативные: ~ ~ = _), когда 

СИАьный САОГ распадаАСЯ на два САабых, ИАИ, наобо

рот, когда два САабых замеНЯАИСЬ одним СИАЬНЫМ: так, 

из ямба мог ПОАучаться трибрахий (~_ ~ ~ ~ ~), а 

из дактИАЯ - спондей (_ ~ ~ ~ __ ). Такие замены, 
впрочем, МОГАИ происходить не всегда; 

2) качественные (сu.л.лабические: ~ = _), когда один СИАЬ
ный САОГ приравнивЗАСЯ к одному САабому ИАИ наобо

рот. Эти замены обычно ПРОИСХОДИАИ в ПОСАеднем 

САоге crиха. 

Уд а р е н и е, падающее в современных crихах на опреде

Аённый САОГ crопы, есть наСАедие античного ритмического 

ударения (икта, Аат. ictus - 'удар'), которым, как считается, 

этот САОГ выдАяАся.. В этом САучае такой САОГ (ИАИ, редко, 

группа их) соcrаВАЯА СИАьную чаcrь ~опы и назывЗАСЯ ар

сисо,м crопы (греч. OCpGL'; - 'поднятие'); прочая чаcrь crопы 
называАась тесисо,мl (греч. Ge.GL'; - 'опущение'). Принято 
думать, что такая поcrановка ритмического ударения БыАa 

свойcrвенна (некоторым) древнегреческим crихотворным 

lТакая терминOllOrия утвеРДИl1ась в европейской науке ПОС11е работ 
Вe1I.икоro Р. БеНТllИ (1662-1742). Впрочем, некоторые авторы, в том чИС11е 
и многие античные грамматики, ИСПОllЬЗУЮТ эти термины наоборот. 
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системам, в которых - из-за тональной природы проза

ического ударения - МОГllИ одновременно сосуществовать 

~OHЫ и ИКТ,ы: первыми выде1lЯllИСЬ СА0ва, вторыми - ритм. 

Бщи llИ В llатинском языке икты, и еC1lИ да, то как они со

четались с ударением, - об этом речь пойдёт ниже. 

ОСОБЕННОСТИ ЧТЕНИЯ ЛАТИНСКИХ СТИХОВ 

И'К Т ы. До сих пор не утихает ПОllемика между раЗllИЧ

ными учёными о том, имеllllИ llатинский стих какие-llибо 

ритмические ударения или нет. Сторонники музыкально

го ударения считают обычно, что llатинский (и древнегре

ческий) стих имеll два вида ударений: прозаическое музы

кальное, которое сохраНЯ1l0СЬ в СА0Вах, и ритмическое ди

намическое, которое падало на арсисы стоп, создавая при 

этом ритм. их противники говорят, что ударение динами

ческой природы в llатинском СА0ве исключает какие-llибо 

ДОПОllнитеllьные ритмические ударения в стихах. Огсюда 

возникает вопрос: как САедует читать тогда llатинские сти

хи? Ведь еC1lИ сохранять при чтении прозаическое ударе

ние, мы пожертвуем ритмом; еC1lИ же ритмическое - то 

часть СА0В потеряет своё обычное прозаическое ударение. 

Ta~ возникают две точки зрения: 1) читать стихи с проза
ическими ударениями (романский способ) и 2) жертвовать 
прозаическими ударениями в ПОllЬЗУ ритмических (гер

манский сnособ). Здесь мы обратимся подробно именно ко 

второй точке зрения, но не потому, что она кажется БОllее 

убедитеllЬНОЙ, а потому, что она предстаВ1lЯется БОllее 
C1l0ЖНОЙ Д1lя пони мания, ибо читать стихи как прозу вы 

сможете и так; кроме того, такое чтение стихов имеет и 

1у ПОllЬЗУ, что из стиха вы без труда сможете узнать, до-

1l0Г или краток Гllасный в llюбой позиции, - а это умение 

пригодится всегда. Естественно, настоящий ФИ1l01l0Г ДОll

жен В1lадеть обоими способами. 

Сам я считаю, что ИКТ в llатинском языке - это мнимость. Говорить 
об икте мы можем ТОllЬКО в СМЫСАе опреДеАённого ритмического ожида
ния, которое через опредеllёнiIый временной интеРВаА ДОllЖНО опреде

llённым образом подтверждаться (а когда и как - это зависит от раз-
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мера). На самом ДеАе одноro морового противопосгавления СА0ГОВ ,11,0-
сгаточно МЯ создания стихотворного ритма; при этом чтение латинских 

сгихов с прозаическими ударениями и сохранением долroт (и даже без 
Hero) ПОЗВОl1Яет УCl1ышать совершенно чёткий ритм, досгупный Дl1Я по
нимания и русскому человеку. Поэтому вряд ли есть основания думать, 

что древние люди ЧИТаАИ СВОИ сгихи как-то совершенно не так, хотя вни

кать в деТаАИ нам в этой книге не месго. 

При чтении Аатинских стихов (да и греческих тоже) 

САедует учитывать некоторые интересные особенно

сти. 

ЭllИЗИЯ, афайр есис и синизесис. ЭАизией 

называется ИСКАючение из стихотворного метра (<<выпа

дени е») САога, предстаВАяющеro собой один ГАасный ИАИ 

окончание гласный + т, еСАИ САедующее САОВО начинается с 
ГАасного, - так как неСКОАЬКО ГАасных подряд состаВАЯАИ 

зияние (hiiitus), неприятное античному САУХУ. САог, под
вергшийся ЭАИЗИИ, приравнивается к О мор и не учитыва

ется при чтении стиха. Не САедует думать, что он не про

износИАСЯ вовсе: есть свидетеАьства, опровергающие ЭТО. 

ЭАидированный ГАасный, очевидно, превращаАСЯ в Аёгкий 

(носовой?) призвук; по другой точке зрения, возможно, 

зияющие ГАасные САИВаАИСЬ. Тем не менее, по традиции 

ЭАидированный ГАасный не произносят. ЭАИЗИЯ обыкно

венно ДОАжна БыАa происходить в Аюбом месте стиха, кро

ме конца строки. 

Замечание. Не САедует забывать, что звук [h] в латинском языке не со
сгавl1Яl1 саМОСГОЯТеАЬНОЙ фонемы и потому рассмаТРИВаАСЯ как при
дыхание к Cl1едующему гласному; ОТТОГО элизия происходила и перед 

СА0ВОМ, начинающимся с h-. 

Примеры: Мйsа et ~ Мйs'еt; 
Мйsат et ~ Мйs'еt 
certaт h6raт ~ cert'h6raт' 

А фай р е с и с - вид ЭАИЗИИ, которому подвергаАСЯ не 

первый зияющий ГАасный, а второй; это ЯВАение можно 

увидеть ТОАЬКО у САОВ es и est: Мйsа est ~ Мйsа 'st. 
В учебных текстах ЭАИЗИЯ и афайресис обычно обозна

чаются на письме квадратными скобками [ ... ]; в изданиях 
античных авторов они не обозначаются вовсе. 
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С и н И з е с и с - искусственное Cllияние звуков, когда 
два зияющих ГАасных внутри ClloBa ПРОИЗНОСИАись как 
один2: deesse ~ [dёssе], dёhinс ~ [dink]. САучается редко и 
qбычно ТОАЬКО У этих CllOB. 
Д И эре 3 hI И Ц е 3 у Р ы. Части стиха имеАИ опреде

Аённые границы. Граница между стопами назывмась ди

эрезой (1), между ПОАУСТИШИЯМИ (колонами) - цезурой (11); 
ПОCllедняя сопровождмась всегда и заметной паузой. 

Диэрез МОГАО быть много, цезура обычно БыАa одна ИАИ, 

,реже, две - в этом Cllучае стих СОСТОЯА из трёх КОАОНОВ. 

Цезура, возникшая, видимо, ДАЯ того, чтобы дать возмож

ность чтецу заново набрать воздух, создаваАа ритмическое 

своеобразие стиха. Гнев, богиня воспой 11 Ахu.л.лeса, Пе.леева 
сына. ПОСКОАЬКУ цезура - это пауза, она никогда не мог

\Аа АеАИТЬ CllOBO ПОПОАам - как можно БыАo бы прочесть 

вторую строку «ИАиады» В переводе Гнедича: Грозный, ко

торый Ахеllянам тысячи бедствий соде.ла.л. 
Риф м hI (в нашем сМЫCllе) античное СТИХОCllожение не 

знмо. Она ПОЯВИАасъ много позже, уже в эпоху раннего 

средневековья. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЛАТИНСКИХ СТИХОТВОРНЫХ РАЗМЕРОВ 

ДАЯ античности БыАa характерна принаДАежность опреде
Аённых размеров к опредеАённым жанрам. Так, эпос всегда 
писмся гексаметром ИАИ сатурнинским стихом, ЭАегия -
ЭАегическим дистихом, Аирика - особыми меАическими 

размерами и т. д. Считается, что первоначмьно все стихи 

ИСПОАНЯАИСЬ под музыку. Музыка, впрочем, БЫАа разная. 

ДАЯ одних про изведений она БыАa организующим нача-
1I.0M, тогда как ДАЯ других - всего АИШЬ аккомпанементом. 

Поэтому произведения первого рода стми назваться ли
рически.ми (.мелосо.м), вторые - не.лирически.ми (дек.ла.маци-

2 Не С11едует путать сuнuзесuс с собственно С11иянием - красисом. Си
низесис - это необязаТеАьное соединение звуков, спровоцированное 
метром или быстрой речью. Красис - С11ияние обязаТеАЬНое и грамма

тически закреП11ённое, которое реry1lЯрНО отражается на письме. 
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оннымu). Эго привеАО и к фОРМаАЬНОМУ раЗАИЧИЮ в строе 

Аирических и неАирических произведений: ПОСКОАЫ<У АИ

рические произведения преДПОАаГаАИ ИСПОАнение под МУ

зыку, то каждый их САОГ, вероятно, прираВНИВаАСЯ к опре

ДеАённой ноте - оттого метрический узор практически 

всегда стаБИАен, а ЧИСАО САогов постоянно (чтобы Аучше 

пеАОСЬ); ПОСКОАЬКУ в НеАирических стихах упор ставИАСЯ 

на деКАамацию - то их преАесть, наоборот, заКАючаАась 

в разнообразных КОАичественных заменах (так стихи не 

ЗВУЧаАИ монотонно). НеАирические размеры СТРОИАИСЬ 

из опредеАённого сочетания метров и поэтому в античной 

традиции наЗЫВаАИСЬ стихами X<X'tOt fL€.'tpov (по метру); АИ
рические размеры предстаВАЯАИ собой сочетание уже го

товых меАОДИЙ - так называемых ме.лuческuх кО.лонов - и 

потому на метрические стопы не деАИАИСЬ: эти размеры 

называАИСЬ стихами 06 x<X'tOt !L€.'tpOV (не по мещру). Поэто
МУ почти все известные Аатинские стихотворные размеры 

МОЖНО представить в виде такой схемы: 

7ИЧJt: 
IГге-к-с-ам-=етр--'1 I ямб I I меllИческие размеры I .. ----- " 

I ЭАегический д~~~~ ( -- ---- -~~'~"" ~/ 
lаРХИ110ХОВЫ сисгемы и эподы I 

Таблица 18.1. Классификация античных стихотворных раз.меров 

А и Р и ч е с к и е стихи обычно ПИСаАИСЬ строфически

ми размерами, которые ГРУППИРОВаАИСЬ по неСКОАЬКУ 

строк в одну строфу. Строки МОГАИ быть Аибо одинаковы

ми (как в «Памятнике» Горация, Ода III, 30), Аибо разными 
(как в одах Пиндара). Однако строки, находящиеся в раз

ных строфах на одинаковых позициях, обязатеАЬНО содер

ЖаАИ в себе одинаковое ЧИСАО САогов и одинаковый ритми

ческий узор. Таким образом, строфы БЫАИ тождественны 

между собой и: предстаВАЯАИ одинаковые «меАОДИИ». 
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При этом сгрофика сгихотворного тексга также МОГАа 

_ быть раЗАИЧНОЙ: в некоторых произведениях первые две 
сгрофы ПИСаАИСЬ одним размером, вторые две - другим 

'и, т. д.; такие сгихи обычно пеАИСЬ в греческом театре, 

когда хор, ИСПОАНЯЯ первую сгрофу, ДВИГаАСЯ в одну сго

·рону (она и называАась строфа, греч. ~ cтtPOtf>'r) 'поворот'), 
а ИСПОАНЯЯ вторую, - В ПРОТИВОПОАОЖНУЮ (и она назы

'ВаАась антистрофа, греч. ~ &V'tLO''tPOtf>'r) 'поворот назад'). В 
Аатинской поэзии такие размеры БЫАИ развиты САабо. 

Другие произведения сосгоЯАИ цеАИКОМ из одинаковых 

сгроф, каждая из которых имеАа по четыре сгроки - как 

_разАичных, так и одинаковых. Из-за подобной сгрогой 

'организации такие строфы СГаАИ называться системами 

,(sуstёта): аАкеева, сапфическая, аСКАепиадова и т. д. Они 

·ИСПОАЬЗОВаАИСЬ обычно в СОАЬНОЙ Аирике и наЗЫВаАИСЬ по 

именам поэтов - ИАИ создатеАей, ИАИ тех, кто чаще других 

ПИСаА такими сисгемами. ВПОСАедствии эти размеры БЫАИ 

'перенесены на Аатинскую почву. Не сгоит также забывать, 

что САОВО sуstёта, как и все на -та, среднего рода, и потому 

все ПРИАагаТеАьные-названия сисгем также будут neutrius 
,generis: например, sуstёта Sapphicum. 
Н е А и р и ч е с к и е произведения, как уже БыАo сказа

уно, не пеАИСЬ, а деКАаМИРОВаАИСЬ; музыка, еСАИ она и БыАa 

(как первоначаАЬНО в гексаметре), САУЖИАа АИШЬ акком
панементом, а возможносгь квантитативных замен значи

ТеАЬНО разнообраЗИАа чтение. Г е к с а м е т р БыА, вероятно, 

-одним из самых первых размеров: это подтверждается как 

IНОВЫМи ИССАедованиями, СОГАасно которым гомеровские 
:гексаметрические фОрМУАЫ всгречаются и в языке микен

ской эпохи (конец II тыс. дО Р. Х.)3, так и тематикой про
изведений, которые ПИСаАИСЬ им (эпосы), И возможносгью 

раЗАИЧНЫХ замен, подмен и т. д., которые первоначаАЬНО, 

возможно, САУЖИАИ ДАЯ упрощения создания поэтическо

'Го тексга, а позже сгаАИ ОСМЫСАЯТЬСЯ как поэтическая осо

'бенНосгь. Вообще же, ни время, ни месго возникновения 

, з Ruijgh С. F. Le mycenien et Homere // Linear В: А 1984 survey. Louvain 
~-la Neuve, 1985; Гuндuн Jl. А, ЦbLМбурскuй В. Jl. Гомер и иcrория Воcrоч
'HOro Средиземноморья. М., 1996. 
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гексаметра неизвесгно; есгь теория, что этот размер име

ет не индоевропейское происхождение, а БыА создан под 

ВАиянием догреческого субсграта - тех народов и КYAbryp, 

которые ЖИАИ на БаАканах до прихода туда в II! тыс. дО 
Р. х. греков. 

Э А е г и ч е с к и й д и с т и х без всякого сомнения проис

ходит из гексаметра; возникновение его традиционно от

носят к погребаАЬНОМУ КУАЬТУ, в часгносги, к раЗАИЧНЫМ 

надгробным надписям: БОАЬШИНСГВО из НИХ С самой ГАУ

бокой древносги выпАняАисьъ в виде дисгиха. Позже этот 

размер закреПИАСЯ за жанром элегии, происхождение ко

торого, как и гексаметра, утопает в сумраке веков. Я м б, 

по мнению некоторых учёных, происходит из КУАъта Де

метры; это, ко всему прочему, подтверждается ещё и те

матикой многих ямбических сгихотворений, содержащих 

множесгво обсценизмов (читай: неприсгойносгей): обсцен

ная Аексика с самой ГАубокой древности считаАась при

знаком табуированносги СМЫСАа, а зачасгую - и знаком 
принаДАежносги к сакраАЬНОМУ КУАЬТУ ПАодородия; а как 

не вспомнить тогда знаменитые ЭАевсинские мисгерии, 

праздник Деметры, в которые ПОСВЯЩаАИСЬ все, даже рабы, 

и о содержании которых сгрого-настрого запрещаАОСЬ го

ворить; подробности их, вероятно, осганутся веАичайшей 

тайной античносги на века. 

Особое месго ямб нашёА и в античных сценических про

изведениях, также восходящих к древним реАИГИОЗНЫМ 

КУАьтам, в часгносги Диониса. Таким ямбом ПИСаАИСЬ 

обыкновенно драматические часги произведений, тогда 

как хоровые партии предсгавАЯАИ собой сгрофическую 

АИРИКУ. С другой сгороны, ямбы ИСПОАьзоваАИСЬ и ДАЯ 

создания поэтических произведений маАОЙ формы, име

ющих оБАичитеАЬНУЮ ИАИ сатирическую напраВАенносгь. 
Эти ямбы преимущественно не ИСПОАНЯАИСЬ под музыку И 

первыми из «МаАЫХ размеров» сгаАИ иногда объединять

ся с размерами «БОАЬШИМИ» (т. е. гексаметрами) в БОАее 

САожные сисгемы. Это мы видим в наСАедии веАИКОГО гре

ческого поэта АРХИАоха (УII - У! в.). 

АРХИАОХ БЫА одним из крупнейших греческих поэтов; 
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рассказывают, что он, будучи незаконнорождённым сы

ном паросского аристократа, сдеАаАСЯ воином-наёмником, 

МНОГО странствоваА и погиб сорока Ает от роду в войне с 
островом Наксос - тем самым, где когда-то Тесей бросИА 

Ариадну. Его мощь, обида и 3Аоба наШАИ отражение и в 

едких стихах, напраВАенных .против его знатных против

ников; традиция доносит до нас, что он первый ИСКАЮЧИА 

какую бы то НИ БыАo музыку из своей поэзии и тем самым 
ПРОВОЗГАасИА идею деКАамационной АИРИК~. Ему-то и ста

вят в заСАYIY первую попьггку совмещения раЗАИЧНЫХ ме

трических схем: гексаметр он череДОВаА с ямбом, ДАинные 

строки - с короткими и т. д. Так ПОЯВИАись системы, име

нуемые эnода.мu (ep6di), в которых попарно череДОВаАИСЪ 
разные метрические рисунки. АрхИАОХОВЫ эподы БыАи не

~ирическими, ПОСКОАЬКУ построены БыАи на метрической 
~CНOBe; однако постепенно развИАИСЬ и Аирические эподы, 

которые встречаются у Пиндара ИАИ греческих трагиков: 

строятся они, как и все остаАьные МеАические размеры, не 

из стоп, а из КОАОНОВ. 

Р И М 11 Я Н е заимствоваАИ греческие стихотворные сис
темы уже тогда, когда особенности музыкаАЬНОГО сопро

вождения поэзии стаАИ постепенно стираться; по этой 

причине многие произведения, написанные неАирически

ми размерами, относят иной раз к Аирике - например, 

архИАОХОВЫ системы. Тем не менее, традиционное ЧАене

ние по БОАьшей части сохраНЯАОСЬ: так, у Горация отде

АЪНО выдеАены книги АИРИКИ (Carтina), отдеАЬНО - эподы 
(Epodi) и отдеАЬНО гексаметрические ПОСАания (Epistulae) и 
сатуры (Saturae). 

Традиции бывают древние и новые; ПОСАедние заходят иноrда САиш
ком дмеко: так, мноrие современные учёные, стремясь прибllИЗИТЬ ан

тичную К1lассификацию к современной, относят к llирике, помимо ЭПО
дОВ И арХИАОХОВЫХ систем, ещё античную Эllеrию и ямбы, ссы1lясьь на ТО, 

что ~<llИРИка» - род llитераТУРЫj а «Эllеrия» - жанр. Мы, однако, уже 
}'бедИ1lись, что Д1lЯ античной llитературной традиции важно БЫ1l0 имен
но раздеllЯТЬ эти жанры, а не объединять: всё де1l0 здесь в особенностях 
ме1l0дической орrанизации произведений и их музыкаllЬНОro сопровож
дения, что Д1lЯ древних авторов БЫ1l0 де1l0М ИСК1lЮЧИТe1lЬНОЙ важности, 
а современными авторами часто упускается из вида. Подобная неверная 
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тенденция ВОЗНИК1lа, вероятно, из того, что перед ИССАедовате1lЯМИ ста

ВИllась задача показать родство античной llитературы и нашей, вместо 

того, чтобы объяснить некоторые ПРИНЦИПИa1lьные раЗllИЧИЯ, - так со

временная ситуация в llитературе механически переНОСИllась на антич

ную без МЫСАИ, что здесь и там соотношение родов и жанров МОГ1l0 СИllЬ

но раЗllичаться. 

ПрименитеАЬНО к римской Аирике можно сказать, что 

как таковая она встречаАась у ПОЭТОВ-КАассиков достаточ

но редко. Античность сохраНИАа нам произведения двух 

крупнейших авторов ЭТОГО жанра - Гая Вмерия КаТУААа 

и Квинта Горация ФАакка, отдеАьные Аирические стихот

ворения есть и у эпиграммиста Марка Вмерия Марциа
Аа. Лирические части занимают важное место в комедиях 

ПАавта и Теренция, в трагедиях Сенеки. БыАи и другие по

ЭТЫ, но их имена неМНОГОЧИСАенны, а произведения почти 

ПОАНОСТЬЮ утрачены. Однако факт остается фактом: АИРИ
ка не БыАa так ПОПУАЯрна в Риме, как ЭАегия и ЭПОС. При

чины этому приводят разные - от неудобства Аатинской 

просодической системы до иной ку Аьтурно-исторической 

ситуации. Вопрос ЭТОТ, впрочем, тёмен. 

В нашем справочнике при переЧИСАении размеров мы ограничимся 

llИШЬ указанием на стихи КаТУllllа и Горация как на наиБОllее читаемые. 

НЕЛИРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 

ДАКТИЛИЧЕСКИЙ ТЕКСАМЕТР 

(Versus hёrбicus hexameter) 

Самый, наверное, ПОПУАЯрный стихотворный размер со
СТОЯА из шести стоп4: первые пять из них БыАи даКТИАИ

ческими, тогда как ПОСАедняя БыАa усечена и предстаВАЯ

Аа собой хорей (ИАИ спондей). В гексаметрическом стихе 

БыАи возможны и опредеАённого рода замены - как ка

чественные, так и КОАичественные. СОГАасно первым, по

САедний САОГ мог быть как СИАЬНЫМ, так и САабым, и по

тому шестая стопа иногда МОГАа превращаться в спондей, 

который именуется иррациональным. В прочих стопах - в 

4 Это видно И из названия: i~ по-гречески - шесть, что такое !J.t'tPO\/ -
вы уже знаете. 
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первых четырёх и редко в ПЯТОЙ - два слабых слога могли 

приравниваться к одному сильному, что приводило К за

мене дактилической стопы на спондеическую. В пятой сто

пе, ввиду близкого конца стиха, такие замены были чрез

вычайно редки; если же там всё-таки находился спондей, 

то вся строчка получала название uersus spondiacus. 
Схему дактилического гексаметра можно представить 

так (вертикальными чертами обозначены позиции иктов): 

~ =I~ =I~ =I~ =I~ ~~I~"",, 

Таким образом, стих нормально мог содержать от 13 до 
17 слогов; на самом деле средняя длина строки в 15 сло
гов считается фактически нормативной. Произнести такой 

длинный ряд слогов на одном дыхании и весьма непро

сто и подготовленному человеку. Поэтому в стихах были 

предусмотрены паузы - цезуры (caesura - 'разрез'). Цезура 

обычно стояла после арсиса третьей стопы, т. е. после пяти 
полустоп. Такая цезура называется пятиполовинная. 

~=I~=I~ 11 =I~=I~~~I~"",, 

Arma uirumque саnо 11, Tr6iae quf primus аЬ Orfs ... 
(Verg., Аеn., 1, 1) 

Если иной раз отсутствующий словораздел препятство
вал такому положению метрической паузы, то она стави

лась после арсиса второй и четвёртой стоп - такие две 
ц~зуры назывались трёх- и семиполовинные. 

~ =I~ 11 =I~ =I~ 11 =I~~~I~>=< 

Vtendum 'st 11 aetiite: cito 11 pede liibitur aetiis ... 
(Ouid., Ars Amat., 3, 65) 

Пятиполовинная цезура считается более сильной, так 
как o~a 1) одна и 2) находится в середине р-иха - поэтому 

её иной раз именуют .мужской; по прямо противополож
НОЙ причине пара трёх- и семиполовинной цезуры имену

ется женской и считается слабее . 
• l' 

Сторонники другой точки зрения называют мужской цезуру ПОCllе 
тяжё1l0ro CIIога, а женской - ПОCllе 1lёгкоro. 
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ПРИМЕР РАЗБОРА ТЕКСАМЕТРИЧЕСКОТО ТЕКСТА 

Чтобы научиться правИАЬНО опредеllJlТЬ месга иктов в сгихе (дабы, соот
ветсгвенно, акцентировать их при произнесении), можно ВОСПОАьзовать

ся одним из трёх способов: 

1. Найти в САоваре все САова и так опреДеАИТЬ КОАичесгво ГАасных в 
открытых САогах; способ нудный и потому неинтересныЙ. 

2. попытться самосгоятеАЬНО почувсгвовать ритм тексга и читать, 
сообразуясь с этим ритмом; способ красивый, но требует опыта 
(позже вы обязаТеАЬНО ДОАЖНЫ будете им ОВАадеть). 

3. Сесгь и подумать. Вот это как раз то, что нам сейчас надо. 

Допусгим, вам необходимо црочесгь САедующую сгроку: 
In nоuа fert animus mutatas dicere formas 
corpora ... 

(Ouid., Met., 1, 1. - Я спеЦИаАЬНО не посгавИА никаких ДОАГОТ). 

ПредПОАОЖИМ, что это дейсгвитеАЬНО гексаметр и что он написан без 

ошибок (это скорее всего так, потому что поэма «Метаморфозы» - эпи
ческая, а Овидий - ВеАИКИЙ поэт). В этом САучае сгих ДОАжен укдады

ваться в метрическую схему гексаметра. 

САОГ in- ЯВАЯется тяжёАЫМ (и потому метрически СИАЬНЫМ), так как 

1) он первый в даКТИАической стопе и 2) он закрыт САедующим СОГАас
НЫМ; вес второго ГАасного опредеАИТЬ НеАЬЗЯ, и мы его пока пропусгим. 

Форма nоuа - асс. plr. n. (СОГАасована с corpora), а значит, [а] на конце 
кратко; САедоватеАЬНО, и предыдущий ГАасный [о] тоже краткий, и эти 

три САога сосгаВАЯЮТ пер в у ю даКТИАическую сгопу. 

Понятно, что САОВО fert сосгоит из одного тяжёАОГО САога. Первый 
ГАасный в САове animus нам ещё неизвесген, мы его осгавим и вспом
ним пока, что в прозе САОВО имеет ударение на третьем САоге от конца 

[ammus] - значит, [i] кратко, и [а] - тоже. САедоваТеАЬНО, эти три САога 

сосгавАЯЮТ в т о р у ю даКТИАическую сгопу. 

САог -mus-, выходит, тяжёАЫЙ. Вес САедующего (-тu-) опредеАИТЬ 
НеАЬЗЯ; зато можно сказать, что раз ГАаГОА mutare первого спряжения, то 
и [а] в нём ДОАГО. Значит [й] тоже ДОАГО. ПОАучается, что третья сго

па - спондей и предсгавАЯет собой два САога - -mus- и -тЙ-. 
Итак, первое [а] в САове mutatas ДОАroe; САОГ -tas- тяжёА, так как 1) за

крыт, и 2) это окончание асс. plr. J., где ДОАгота нормативна. Значит, эти 
два САога сосгавАЯЮТ ч е т в ё Р т У ю спондеическую сгопу. 

САово dicere сосгавАЯет п я т у ю даКТИАическую сгопу, ПОСКОАЬКУ 1) из 
прозаического ударения мы знаем, что первый [е] краток; 2) е - соеди

нитеАЬНЫЙ ГАасный в ГАаГОАе Ш спряжения и потому краток; 3) пятая 
сгопа нормативно дакТИАЬ; еСАИ бы она бblAа спондеем, то на САедую

щую ПРИХОДИАОСЬ бы три САога, что невероятно. 
НеСАОЖНО понять, что ш е с т а я сгопа предсгавАЯет собой САОВО 

/6rmiis. 
В реЗУАьтате мы ПОАучаем: 
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1) in noua fert animus mutatas dicere formas 
2) in-по-uа-fеrt-а-ni-mus-mu-tа-tаs-dI-се-rе-fоr-mаs 
3) in-no-ua-fert-a-ni-mus-mu-ta-tas-di-ce-re-for-mas 
4) in noua I fert ani- I mus 11 mu I -tii-tas I dicere I fбrmаs 

corpora ... (дословно: 'дух [мой] несёт (= хочет) рассказать о формах, 
превращённых в новые тма'). 

Сходным образом опредеllЯЮТСЯ позиции иктов и В других стихотвор

ных строках: самое rllaBHoe - иметь схему размера и ro1l0BY на П1lечах. 

ЭЛЕГИЧЕСКИЙ ДИСТИХ 

(Distichon elegiacum) 

Размер, которым писаАИСЬ эпитафии, эпиграммы и ЭАе

ги~, называАСЯ э.легическим дистихом. По ПОСАеднему САО
ву названия можно AerKo догадаться, что СОСТОЯА он не из 
одной строки, а из двух: нечётная строка БыАa обычной 

гексаметрической, тогда как САедующая за ней, чётная, 

предстаВАЯАа собой так называемый ката.лектическиЙ (т.е. 

усечённый) гекса.метр: в нём ЧИСАО тесисов во втором ПОАУ

.СТишии, как видно из схемы, сокращено по отношению к 
~KcaMeTpy и заканчивается он, в ОТАичие от ПОСАеднего, 

иктом. Обыкновенно этот стих называют пентаметром, так 

как он содержит в себе 20 мор - СТОАЬКО же, СКОАЬКО и пять 

даКТИАей; но это, в общем-то, не ВПОАне корректно. 
КатаАектический стих обязатеАЬНО имеет ПЯТИПОАОВИН

ную цезуру (ПОСАе 10-Й моры) и не допускает квантитатив

'Н:ых замен во второй части стиха, которая оказывается как 
БыI зеркаАЬНЫМ отражением первой . 

.!!...=I.!!...=I.!!...II=I.!!...=I.!!...~~I.!!...""" 
.!!...=I.!!...=I.!!... 11 .!!...~~I.!!...~~I~ 

Чёткая метрическая структура дистиха преДПОАагаАа и 
завершённость СМЫСАа: в двух строках стармись уместить 

законченную МЫСАЬ - отсюда и риторичность, свойствен

ная античным надписям, ЭАегиям и эпиграммам. 

Cur поп mitto meos 11 tibi, Pontiliane, libellos? 
Ne mihi tu mittas, 11 Pontiliane, tuos. 

(М. Valerius Martialis, 7, з) 
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ЯМБИЧЕСКИЙ ТРИМЕТР И СЕНАРИЙ 

(Trimeter et sёniirius iambicus) 

Слово сенарuй указывает на шестистопный характер этого 

сравнительно частого размера. Однако это не просто ше

стистопный ямб. На практике целесообразно различать 

собственно сенарuй (в узком смысле слова) и ямбический 

три.метр. Различие между ними в том, каким образом 

группируются стопы. 

С е н а р и й в идеале должен был бы состоять из шести 

ямбических стоп, имея сравнительно простую схему. На 

деле же он допускает различные качественные и количе

ственные замены. Во-первых, легкие слоги ямбического 
метра регулярно могут подменяться тяжёлыми, из-за чего 

схема приобретает уже более изощрённый вид: 

~~ I~~ I~~ I~~ I~~ I~~ 

Во-вторых, тяжёлые слоги как арсиса, так и тесиса спо

собны «распускаться», подменяясь двумя лёгкими. Тем 

самым вместо простого ямбического метра (~~) МЫ мо
жем получить: 1) _ ~ - спондей, 2) ~ ~ ~ - трибрахий, 

) ~ ) 11 ) ~ 3 - ~ - дактиль, 4 ~ ~- - анапест, 5 ~ ~ ~ - про-

келевсматик. Так что иногда сенарий представляет собой 

стих, очень трудный для разбора на стопы. 

т р и м е т р устроен сходным с сенарием образом. Глав

ное же его отличие в том, что стих состоит не просто из 

шести стоп: стопы в нём группируются попарно - диnо

дuя.мu5• При этом количественные и качественные замены 

происходят, как и в сенарии, но не затрагивают чётных 

стоп, которые остаются ямбическими. 

Общая схема триметра может быть нарисована так 

~~~~ I~~~~ I ~~~,!1 

однако она остается не более чем условностью. В целом на 

5 Таких диподий может быть ТОllЬКО три. Orсюда друroe название раз
мера - я,мбический тpu.мemp. Так же обcrоит ДеАО и С модификациями 

сенария: размер, содержащий четыре ямбических crопы, называется ди
,метр ит. д. 
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практике проще научиться читать по ритму, нежели по 

схеме. Ямбические стихи более всех прочих походили на 

обычную речь и потому ИСПОЛЬЗОВаАИСЬ преимущественно 

в баснях, драмах и т. д. 

Ad riu[um1 eundem lирив et iignus uenerant 
Siti compulsi; superior stabat lирив 
Longequ[e1 inferior iignus. Типе fauc[e] improbii 
Latr[O] incitiitus iurgii саив[ат1 intulit. 

(Phaedrus, 1, 1 - определите вид ямба) 

ТИППОНАКТОВ ХОАИЯМЬ' 
(ChOliambus) 

Хрлия.мбом (греч. х.ыЛ6~ - 'хромой') называется такой ямб, 
который в последней стопе перебивается трохеем. Стопы 

объединяются так же, как и в триметре, диподиями. Ямб 

иногда может заменяться спондеем, хотя в холиямбе тео

ретическая схема оказывается практической roраздо чаще. 

Из 'крупных авторов холиямб использовали Катулл и 

(реже) Марциал, а «гиппонактовым» он именуется в честь 

раннеro греческоro лирика Гиппонакта (VI в.). 

>=<~~~ I >=<~~~ I ""'~ ~"'" 

Miser Catulle, desiniis inep- tire, 
et quod uides perisse perditum dUcas. 
fulsere quondam candidi tibi si51is, 
сит uentitiibas quo puella du- cebat, 
amiita nоЫв quant[ ит1 amiibitur nUlla. 

Catulli: 8, 22, 31, 37, 39, 44, 59, 60. 

ТАААИЯМБ 

(Galliambus) 

(Catullus, 8) 

~o ~дивительный размер, которым в классической латин
ской литературе написано Bcero лишь одно (зато весьма 
Минное) произведение (Catulli 6з). Ero схема также весь-
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ма сложно опреде.llЯется, однако по немецкой традиции 

обычно премагается следующее: 

{-} '...!! 1- 111 11 '...!! 1- 111 -- --....." --....." -- --- --- --'-" --'-" :::::::: 

Первые два слога представляли собой так называемую 

анакрузу (дополнительные слоги), которых иногда могло 

и не быть. Очевидно, что читать такого «монстра» проще 

также по ритму, а не по схеме. 

Super alta uectus Attis celeri rate тaria, 
Phrygi[ ит] ut nетив citiit6 сuрidё pede tetigit 
Adiitqu[e] ораса silu'is rediтita lоса deae, 
stiтuliitus ibi furentl rаЫё, uagus aniтi, 
dёuulsit ПfП acut6 sibi pondera silice. 

(Catullus, 6з) 

ПЕРВАЯ АРХИАОХОВА СТРОФА 

(Sуstёmа Archilochium рптuт) 

Первый из эподических размеров представляет собой мо

дификацию гексаметра: первая строка - полностью гек

саметрическая и отличается от гексаметра только фикси
рованной пятиполовинной цезурой; вторая строка пред

стаВ.llЯет собой усечённый дактилический триметр. Для 

эподических размеров важным является то, что строки 

группируются попарно, а не по четыре; тем не менее, по

эты (особенно поздние, как Гораций) часто стремИАИСЬ со

хранить в эподах лирическую четырёхстрочную структуру. 

Встречается только: Horiiti W, 7. 

~=I~=I~ " =I~=I~~~I~"", 
~=I~=I~ 

Di!fйgёrе niuёs, "redeunt iaт griiтina сатржв 
arboribusque сотае; 

тйtat terra uiсёS, "et dёсrёsсеntiа ripas 
fluтina praetereunt. 

(Horatius, W, 7) 
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ВТОРАЯ АРХИАОХОВА СТРОФА 

(Sуstёmа Archilochium alterum) 

Более сильная модификация гексаметра состоит из соб

crвeннo гексаметрического стиха, а также комбиниро

ванного, составленного из ямбического и дактилического 

тетраметров, ПОСАедний из которых - усечённыЙ. Встре

чается только в 13-м эподе Горация. 

~ .:;:;I~ .:;:;I~ 11 .:;:;I~ .:;:;I~ .:;:;I~>=< 

~~I~~I~~I~~II~ .:;:;I~.:;:;I~ 

Horrida tempestii.s 11 caelum contrii.xit et imЬrёs 
niuёsquе dёdйсunt lоиеm; 11 nunс mare, nunс siluae 

Тhrёiсi[о] Aquilone sonant ... 
(Horiitius, Ep6d., 13) 

ТРЕТЬЯ АРХИАОХОВА СТРОФА 

(Sуstёmа Archilochium tertium) 

Размер 11-ГО эпода Горация представляет собой ямбиче

ский триметр в нечётных строках; в чётных МЫ,видим тот 

же ямбо-дактилический гибрид, что и в предыдущем раз

мере, однако ямбы и дактили в нем переставлены местами. 

Кроме указанного произведения больше нигде не употре

,бll!Iется. 

>-<~I~~I>=< 11 ~I~~I.:;:;/~~I~~ 
~.:;:;I~.:;:;I~ 11 "",~I~~I>-<~I~~ 

Petti, nihil mё 11 sicut anteii. iuuat 
scrfbere uersiculos 11 amore percussum graui, 

(Horiitius, Ep6d., 11) 

ЧЕТВЁРТАЯ АРХИАОХОВА СТРОФА 
(Sуstёmа Archilochium чuаrtuт) 

Строфа, которой написано только стихотворение Horii.ti 
1, 4, представляет собой комбинацию гексаметра и трохея 
в нечётных строках (так называемый большой архилохов 
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сгих) и самый насгоящий усечённый ямбический тетра

метр в чётных. 

~.:;;:;I~.:;;:;I~ 11 .:;;:;I~,-,,-,II~,-,I~,-,I~,,,,,, 

"""~I,-,~I"",, 11 ~,-,I~,-,I~""" 

Soluitur acris Ыетв Ilgriita uice 11 uёris et Fauon'i 
trahuntque siccas 11 тасЫnае cariniis ... 

(Horiitius, 1, 4) 

ААКМАНОВА СТРОФА 

(Sуstёmа Alcmanium) 

Названный в чесгь первого извесгного нам греческого АИ

рика ААкмана (УН в.), этот размер предсгаВАяет собой Аёг

кую модификацию гексаметра. Сущесгвует в двух вариан

тах: иногда в пятой сгопе гексаметра и третьей эпода про

исходит замена на спондей, а иногда - нет. 

~ .:;;:;I~ .:;;:;I~ 11 .:;;:;I~ .:;;:;I~ .:;;:;I~""" 
~.:;;:;I~.:;;:;I~.:;;:;I~"", 

Laudiibunt аи, 11 cliiraт Rhodon aut МуШёnёn 
aut Epheson biтarisue Corinth'i 

тoenia uel ВассhO 11 Тhёbaв uel АроПinе DelphOs 
ins'ignis aut Тhessala Тетрё. 

(Horiitius, 1, 7) 

Horati: 1, 7, 28; Ербd. 12. 

ПЕРВАЯ ПИФИЯМБИЧЕСКАЯ СТРОФА 

(Sуsthёmа Pythiambicum prius) 

Сосгоит из обычного даКТИАического гексаметра и ямби

ческого диметра. Из названия можно догадаться (с трудом, 

но можно), что эта сисгема имеет некоторое отношение к 

ДеАьфам и Пифийским играм, которые там ПРОВОДИАИСЬ. 
И это дейсгвитеАЬНО так - а почему, сказать САожно. 

~ .:;;:;I~ .:;;:;I~ 11 .:;;:;I~ .:;;:;I~ ,-,,-,I~,,,,, 
"",~I,-,~I"",~I,-,,!1 
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Mollis inertia cur 11 tantam diffйderit imis 
obliuii5nem sёnsiЬиs ... 

301 

(Horiitius, Ербd. 14) 

Horiitf: Ербd. 14, 15· 

ВТОРАЯ ПИФИЯМБИЧЕСКАЯ СТРОФА 

(Sуstёmа Pythiambicum alteтum) 

,Orличается от первой тем, что в пятой стопе reKcaMeTpa 
допустима замена на спондей, а ямб содержит больше 

стоп - целых шесть, и потому представ1lЯет собой редкий 

в природе чистый ямбический сенариЙ. Встречается только 

'в 16-м эподе Горация, замечательном во многих отноше

ниях. 

.!!..=I.!!..=I.!!.. 11 =I.!!..=I.!!..=I.!!.."", 
~.!!..I~.!!..I~ 11 .!!..I~.!!..I~.!!..I~'!!' 

Altera iam teritur 11 bellis ciuilibus aetiis, 
suis et ipsa 11 Ri5ma uiribus ruit. 

(Horiitius, Ербd., 16) 

ЯМБИЧЕСКАЯ СТРОФА 

(Sуstё,,!а iambicum) 

Эгот достаточно произвольный размер состоит из ямбиче
cKoro триметра и ямбического диметра. Употребляется в 
большей части roрацианских эподов. 

/ -.!...I .!...I II.!...I .!...I /-111 11 
~ -- -- '-' -- ~ -- '-" --:::.::: --- '-":::::.:::: 

"",.!!..I~.!!..I"",.!!..k'!!' 

Ibis·Liburnis inter 11 altaniiuium, 
amice, pri5pugniicula ... 

(Horiitius, Ербd. 1) 

Horiiti Epod. 1-10. 
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АИРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 

Аирические размеры состоят, как было уже не раз сказано 

выше, не из метрических стоп, а из мелических колонов, 

простых напевов, которые в разных комбинациях САагают 

меЛОАИЮ. В основе очень многих колонов лежит ПОСАеАова

тельность (::..: ) "'" I ~ ~ ~ I ~ . Самых простых из них АВа - это 
ферекраmuй O~::..:I~~~I~~) и г.лuкОнuЙ (.!::..:I~~~I~~I 
~). Первый назван в честь комика V в. ,.11,0 Р. х. Ферекрата, 
преАшественника Аристофана, в честь кого назван второй 
- точно неизвестно. Отличаются они, как вИ,.iI,НО, лишь 0,.11,

ним САогам. Вертикальная черта на этих и Аальнейших ли

рических схемах указывает уже не на Аиэрезу: её я исполь

зую наПОАобие тактовой черты в музыке Allя обозначения 

САеАующей ритмически сильной позиции. 

ТЕТРАСТИХ 

(Tetrastichon) 

Тетрастих (т. е. четверостих) состоит из трёх колонов-гли

кониев и ОАНОга колона-ферекратия. Этим размером (из 

самых известных произвеАений) написано 34-е стихотворе

ние Катулла. 

.!::..:I~~~I~~I ~ 

.!"",I~~~I~~I ~ 
~::..:I~~~I~~I ~ 

~::..:I~~~I ~::..: 

Diiinae sumus in fide 
рuеЩае] et puerm integri; 
Diiinam puerm integri 

Puellaeque caniimus. 
(Catullus, 34) 
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ПЕНТАСТИХ 

(Pentastichon) 

Пентастuх - aHa.110r тетрастиха, ОАНако вместо трёх ГАИ
кониев в нём их четыре. Пентастихом написано 61-е знаме

нитое стихотворение Кату ААа. 

~""I.!~~I.!~I ~ 
~~I.!~~I.!~I ~ 
~""I.!~~I.!~I ~ 
~""I.!~~I.!~I ~ 
~""I.!~~I ~"" 

Collis о, Heliconii, 
cultor Vraniae genus, 
qui rapis tener[am] ad uirum 
uirgin[em], о Нутеnае[е] Нутёn, 

о Нутёn Нутеnаее. 

(Catullus, 61) 

ФААЕКЕЙСКИЙ ОДИННАДЦАТИСАОЖНИК 
(Phalaeceus hendecasyllabus) 

Jlюбимый КаТУААОМ и неприеМАемый Горацием, этот 
размер состоит из фаАекейских КОАОНОВ, содержащих на 

три CAora БОАьше, чем' ГАИКОНИЙ, и на четыре, чем фере
кратий. Структура одиннадцаТИСАожника (а CAOroB в нём 
действитеАЬНО одиннадцать) ЯВАяется весьма жёсткоЙ. Ка

ТУАА, 'однако, АюБИА иногда поэкспериментировать, ставя 

во втором такте два СИАЬНЫХ CAora (55, 58Ь); впрочем, эти 
эксперименты не ЯВИАИСЬ ОСНОВОПОАагающими. ПОСАе Ка

ТУААа этот размер широко ИСПОАьзоваАСЯ и МарциаАОМ. 

Название размера берётся от имени греческоro поэта III в. 
дО Р. х. - ФаАекея. 

Lйgёt[е], о Vеnеrёs Сuрidinёsquе! 

Et quantum [e]st hominum uenustiorum! 
Passer mortuus est теае рuеllае, 
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Passer dёliсiае теае риеllае, 
Quem plus ill[a] oculis suis amiibat. 

(Catullus, 3) 

Catulli: 1-3,5-7, 9,10,12-16,21,2З,24,26-28,32,33,35, 
з6, з8, 40-43, 45-50, 53-58Ь. 

ПЕРВАЯ (МАЛАЯ) САПФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

(Sуstёmа Sapphicum primum) 

Сапфические системы названы в честь древнегреческой по

этессы Сапфо, жившей в середине VII в. дО Р. Х. на острове 
llесбос. Первая из них состоит из трёх ,малЫХ саnфuческuх и 

OAHOro адониева стихов. Сапфические стихи представАЯЮТ 
собой ферекратий, расширенный двумя САorами с каждой 
стороны, а, адонисов стих - это тот же ферекратий, но об

резанный с начаАа. Он называется акефальным (букваАЬНО 
безzoловы,м ). 

СаtиШ: 11, 51. 

~~I~"""I~~~I~~I~""" 
~~I~"""I~~~I~~I~""" 
~~I~"""I~~~I~~I~""" 

~~~I~""" 

Illе mi piir esse deo uidёtur, 
ille, si fiis est, superiire diuos, 

. qui sеdёns аduёrsus identidem tё 
spectat et audit. 

Horiiti: [,2, 10, 12,20,22,25,30,32, з8; n 2, 4, 6, 8, 10, 16; [n 8, 
11, 14, 18, 20, 22, 27; W, 2,6, 11; Carmen Saeculiire. 

ВТОРАЯ (БОЛЬШАЯ) САПФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

(Sуstёmа Sapphicum secun'dum) 

Состоит из так называемых арuстофанова и большого саnфu

ческого стихов. Эта система встречается ТОАЬКО у Горация 

(I, 8). 
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~~~I~~I~""" 
~~I~_I~ 11 ~~I~ 11 ~~~I~~I~""" 

~~~I~~I~""" 
~~I~_I~ 11 ~~I~ 11 ~~~I~~I~""" 

Lydia, dic, per отnёs 
tё deos 6ro, 11 Sybarin 11 cur рr6рerёs amand6 

perdere, cur apricum 
oderit сатрит 11 раtiёns 11 pulueris atque solis ... 

(HoratiUS,1,8) 

АЛКЕЕВА СИСТЕМА 

(Systёma Alcai'cuт) 

Алкей, современник Сапфо и уроженец тою же острова 

Jlесбос, остаВИ11 в наС11едство систему, которую БО11ее дру

fЮ(11юБИ11 Гораций и ни разу не ИСПО11ЬЗОВa1I. КаТУ1111. Она 

состоит из трёх а.лкеевыx одиннадцатис.ложников, девяти

с.ложника и десятис.ложника. Обратите внимание, что струк

тура первых двух неСКО11ЬКО напоминает БО11ЬШОЙ сапфи
ческий стих. 

"",I~~I~_ 11 ~~~I~~I,!1 
,,-<I~~I~_ 11 ~~~I~~I~ 

"""I~~I~_I~~I~""" 
~~~I~~~I~~I~,,-< 

Eheu jugасёs, 11 Postume, Postume, 
iabuntur аnnТ 11 пес pietas moram 

rйgis et instanti senectae 
adferet indomitaeque mortf ... 

(Horatius, Il, 14) 

Horati: 1, 9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 24, 35, 37; Il, 1,3,5,7,9, 11, 13, 
14, 15, 17, 19,20; II1, 1-6, 17,21,23,26,29; W, 4,9, 14, 15· 

ПРИАПОВ СТИХ 

(Versus Priiipeus) 

Приапов стих назван так по имени древнею ИТa1I.иЙскою 
божества, покровите11Я П110ДОВ, З11аков, П110ДОРОДИЯ и раз-
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множения; состоит из сочетания ГАИКОНИЯ и ферекратия: 

первая ПОАовина стиха до цезуры - ГАИКОНИЙ, вторая -
ферекратиЙ. Им написано 17-е стихотворение КаТУААа. 

~~I~,-,,-,I~,-,I ~ II~~I~,-,,-,I ~~ 

б colonia, quae cupis 11 ponte ludere longo ... 
(Catullus, ч) 

ПЕРВАЯ АСКЛЕПИАДОВА СИСТЕМА 

(Systёma Asclepiadeum prfmum) 

Названный в честь знаменитого ЭААинистического поэта 

АСКАепиада (IП в. дО Р. Х.), этот размер весьма почитаАСЯ 

Квинтом Горацием, как и другие аСКАепиадовы системы. 

Он состоит из четырёх ,малых аск.леnиадовых стихов, каждый 

из которых предстаВАЯет собой сочетание ката.лектическо

го (обрезанного с конца) ферекратия с акефалически,м (об

резанным с начма) ГАиконием. 

~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,Д: 

~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,~ 

~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,~ 

~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,~ 

Ехёgiтоnитеnt[ит] 11 aere perennius 
Regiilique situ 11 pyramid[um] altius, 
quod поп imber edax 11 поп Aquil[o] impotens 
possit diruer[e] aut 11 innumeriibilis 

annorum series 11 et fuga temporum ... 
(Horiitius, 1n 30) 

Horiiti: 1, 1; 1n 30; w, 8. 

ВТОРАЯ АСКЛЕПИАДОВА СИСТЕМА 

(Systema Asclepiadeum secundum) 

Состоит из трёх маАЫХ аСКАепиадовых стихов (о них см. 

выше) и одного чистого ГАИКОНИЯ. 
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~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,~ 

~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,~ 

~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,~ 

~_I~,-,,-,I~,-,I ~ 

Sсrwёris Vario 11 fortis et hostium 
uictor Maeonii 11 carminis iiliti, 
quam rem cumque ferox 11 niiuibus aut equis 

тиёs tё duce gesserit. 

(Horiitius,I, 6) 

Ноуаи: 1,6, 15,24,33; Il, 12. 

ТРЕТЬЯ АСКЛЕПИАДОВА СИСТЕМА 

(Sуstёmа Asclepiadeum tertium) 

Состоит из ГАикониев и маАЫХ аСКАепимовых стихов, по

парно чередующихся. 

~_I~,-,,-,I~,-,I ~ 

~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,~ 
~_I~,-,,-,I~,-,I ~ 

~_I~,-,,-,~ 11 ~,-,,-,~I,-,~ 

S,iC tё diua роtёns Cypri, 
sic friitrёs Helenae, Illucida sidera, 

uentorumque regat pater 
obstrictis аШs 11 praeter liipyga, 

niiuis, quae tibi сrёdituт 
dёЬёs Vergilium: 11 finibus Atticis 

reddiis incolumem precor 
et sеruёs animae 11 dimidium теае. 

(Horiitius, 1, 3) 

Horiiti: 1,з, 13, 19, з6; IIl, 9, 15, 19,24,25,28; IV, 1,3· 
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ЧЕТВЁРТАЯ АСКАЕПИАДОВА СИСТЕМА 
(Sуstёmа Asclepiadeum quartum) 

Состоит из двух малых аСI<lJ.епиадовых стихов, одного фе

рекратия и одного гликония. 

~_I~~~~II~~~~k~ 
~_I~~ ~~II~~~~I~~ 

~~I~~~I ~"'" 
~"",I~~~I~~I ~ 

Quis multii gracilis 11 tё puer in rosii 
perjйsus liquidis 11 urget odoribus 

griit6, Pyrrha, sub antr6? 
cui jlдиат religiis сотат 

simplex munditiis?. 

ПЯТАЯ АСКАЕПИАДОВА СИСТЕМА 

(Sуstёmа Asclepiadeum qUfntum) 

Состоит из четырёх больших аск.леnиадовых стихов, которые 

представляют собой малые аСI<lJ.епиадовы стихи, увеличен

ные ещё одним элементом ~ ~ ~ ~ - акефалическим ка
тмектическим ферекратием . 

~_I~~ '-'~ II~ ~ ~ .!!..II~ ~ ~ ~ I~ ~ 
~_I~~ '-'~ II~~ ~~ II~-..:. ~~I~~ 
~_I.!!..,-, ~~ II~~ ~.!!..II~,-, ~~I~~ 
~ _I.!!.. ~ ~ ~ II~ ~ ~ .!!..II~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ 

Тй nё quaesieris, 11 scire nefiis, 11 quem mihi, quem tibi 
finem di dederint, 11 Lеисоnоё, 11 пес Babylonios 
temptiiris numeros. 11 ut melius, 11 quidquid erit, pati. 
seu рlйrёs hiетёs 11 seu tribuit 11 1uppiter ultimam ... 

Horiin: 1, 11, 18; rv, 10. 

Catulli: 30. 

(Horiitius, 1, 11) 
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ГИППОНАКТОВА СИСТЕМА 

(Systёma Hipponacteum) 

Не стоит путать rиппонактову систему с rиппонактовым 

ХОllиямбом, о котором речь Ш11а выше. Тот размер - астро
фический, неllирический и похож на ямб; ЭТОТ же - стро

фический, llирический и на ямб ПОХОАИТ меньше, хотя, ко

, нечно, просматривается его парная ЭПОАическая структура 
с похожей комбинацией С110ГОВ в чётных строках. Гиппо-

накт, тем не менее, - тот же самый. 

Horan: Il, 18. 

~~I~~I~~I~ 
,,",I~~I~,,", 11 ~~I~~I~"", 

~~I~~I~~I~ 
>=::I~~I~"", 11 ~~I~~I~"", 

Non ebur nёqи[е] aureum 
теа renidet 11 in domo lacunar, 

поп trаЬёs Нутёttiае 

premunt columniis 11 uШта recisiis ... 
(Horiitius, II, 18) 

ИОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

(Sуstёmа IOnicum) 

НаиБОllее «монстрообразный» стихотворный размер, са
'МостоятетеllЬНО встречающийся в llатинской llитературе 

':~Ol1ЬKO раз, состоит из четырёх больших ионийских сти-
хов. \ БОllьшие ионийские стихи строятся из Аесяти маllЫХ 
(~ '-' ~ _), так называемых восходящих иоников. Считается 
'ЧТо такая система ПРОИСХОАИТ из КУllЬТОВОЙ поэзии. Ио

нической системой написано ТОllЬКО' ОАНО стихотворение 

ЛО'rаfi III, 12, O,.iI,НaKO ОТАеllьные примеры можно найти и 
'в, комеАИях I111aBTa. 
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~~~_I~~~_I~~~_I~~~_I 11 
~~~_I~~~_I~~~_I~~~_I 11 

~~~_I~~~>=< 
~~~_I~~~_I~~~_I~~~_I 11 

~~~_I~~~_I~~~_I~~~_I 11 

~~~_I~~~_I~~~_I~~~_I 11 
~~~_I~~~_I~~~_I~~~_I 11 

~~~_I~~~>=< 
~~~_I~~~_I~~~_I~~~_I 11 

~~~_I~~~_I~~~_I~~~_I 11 
~~~_I~~~,,", 

Miseriirum 'st nequ[e} amorf dare ludum neque dulcfll 
mala uin61auer[e}, aut exanimiirf metuentis 11 

patruae uerbera linguae. 
tibi quiilum Cythereae puer iiles, tibi teliis 11 

operosaeque Mineruae studi[um} aufert, NеоЬйlё, 11 
Liparaef nitor Hebrf, 

simul unct6s Tiberinfs umeros liiuit in undfs, 11 
eques ips6 melior Bellerophonte, neque pugn6 11 neque 

segnf pede uictus, 
4 catus idem per apertum jugientls agitiit611 

grege ceru6s iaculiirm et celer art61atitantem 11 
jruticet[o} exciper[e} aprum. 

(Horiitius, III, 12) 

ЗАДАНИЯ 

1.. Прочитайте правильно и красцво все nриведённые .ме

трические npu.мepы (используя как ро.манское, так и zep
.манское прочтение). 

2. Переведите все nриведённые фраz.менты и выучите 
наиболее nонравившиеся наизусть. 

3. Попробуйте са.мостояте.льно разобрать iJpyzue сти
хотворные тексты (не те, которые я приводил ва.м в nри
.мер). 
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4. Определите, какими размерами каnисакы уже извест
кые вам стихи и выучите кекоторые из КUX • 

. . 5.·. Научитесь .читать zексаметрические и элеzические 
пteкCтЫ по pиm.м.y. Возъмите в ближайшей библиотеке изда
ние трудов Вергилuя, прочтите и переведите оттуда знамени
тое начало Энеиды (Vergill Aeneidos 1-14). 

6. Придумайте сами одку zексаметрическую строку 
(предупреждение: это не так просто, как кажется). 

7. Если у вас получилось предыдущее задакие, попробуй
те придумать nримеры ка дpyzиe размеры (это ещё слож

нее). 
8. Какие другие стихотворные системы вызнаете? Чем они 

о.тличаются от метрической и сu.ллабо-тоническоЙ? 

" 9. Какая система стихосложения nринята в изучаемом вами 
иностранном языке? 

1.0. Как она сочетается с nросодическими свойствами этого 

языка? 

Мозаuка со сценой охоты. Помnеu, 18. ПО Р. Х. 



Circus Maximus в Риме. II в. до Р. Х. - II в. по Р. Х. 
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О ЛАТИНСКОМ ПОРЯДКЕ СЛОВ 
(Dё Latinorum uerborum ordine) 

Для' того, чтобы уметь правИАЬНО построить ,Аатинскую 

фразу, равно как и чтобы адекватно понять написанный 
· древним КА.ассиком TeKFГ, помимо знания «грамматики» И 
«CJlOB» необходимы сведения и о том, как эти CJlOBa ДО,Аж
ныI раСПО,Аагаться в преДА.ожении. Основам ,Аатинского по-

рядка CJlOB и посвящён этот разде,А. . 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Вы уже, вероятно, знаете, что порядок CJlOB В одних языках 
"бывает строгим, а в других - (относите,АЬНО) свободным. 

К первым относятся, например, анг,АИЙСКИЙ ИАИ немец-

· iкий, где раСПО,Аожение CJlOB оБУCJlОВ,Аивается грамматиче-
· скими законами. К примеру, ,аНГ,Аийская фраза John loves 
ZИа1у ('Джон любит Мэри') не допускает никаких изменений 

.. в порядке ЧА.енов преДА.ожения: еCJlИ мы скажем Mary loves 
· jd~n, ТО'У нас ПО,Аностью изменится СмыCJl, так как анг,АИЙ
СКИЙ язык в повествовате,АЬНЫХ преДА.ожения строго тре

?ует порядок подлежащее + сказуемое + прямое дополнение; 
еciи мы скажем *loves Mary John ИАИ *John Mary loves, то нас 
просто сочтут неграмотными. Немецкий язык чуть менее 

строго задаёт такие праВИ,Аа (из-за того, что в нём раЗ,Аича

Ются падежи) - и всё равно: в f,AaBHbIX повествовате,Аьных 
преДА.ожениях Г,Ааго,А ДО,Ажен быть строго на втором ме

Сте, . а в придаточных на ПОCJlеднем, ДО,Ажны соб,Аюдаться 
'так называемые рамочные конструкции и т. д. А при этом 
nо-русски мы можем сказать и Ваня любит Машу, и Машу 
':Любит Ваня и Машу Ваня любит. 

. Русский язык, как вы уже понимаете, будет относиться 
'КО второй группе языков; ,Аатинский входит туда же. Од-
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нако признание свободы в раСПО1J.Oжении СА0В отнюдь 

не преДПОllагает, что СА0ва MOIYT стоять в преД1l0жении 
как попмо. Ведь даже в трёх приведённых выше русских 

примерах мы замечаем некое СТИ1lистическое раЗllичие: 

первый вариант воспринимается как обычный, он как бы 

«проще», менее нагружен ДОПОllнитеllЬНЫМИ СМЫC1l0ВЫМИ 

оттенками, а две другие фразы кажутся, наоборот, БОllее 
«0C1l0жнёнными» ими: 'Ваня любит не кого-нибудь, а и.:менно 

Машу' и т. д. Можно оБC1lедовать БОllЬШОЙ корпус текстов 

и доказать, что такой порядок СА0В, как в первой фразе, 

существенно БОllее частотен Д1lя русского языка, чем как в 

двух других. 

ПОСАеднее утверждение, однако, не означает, что в языках С ОТНОСИ
теllЬНО свободным порядком САОВ наиБОllее частотной будет llИШЬ одна 
какая-то их ПОСАедоватеllЬНОСТЬ (как неllЬЗЯ думать, что фраза Завтра 

Вася nойдёт в кино боllее «праВИ1lьна», чем Вася завтра nойдёт в кино). 
Таких ПОСАедоватеllьностей ВПОllне может быть и неСКОllЬКО; важно же 

здесь то, что еСАИ в языках первой группы одна И1lи неСКОllЬКО ПОСАедо

ватеllьностей допустимы/то в языках второй группы одна И1lИ неСКОllЬКО 
из них, ПрИ прочих равных, БОllее вероятны. 

НаиБОllее вероятный, самый «ожидаемый», порядок СА0В 

старые профессора назывми иногда «грам.:матически.:м»; 

ему противопостав1lЯ1lСЯ порядок «риторический» - осно

ванный на известных ОТСТУП1lениях от грамматического и 

имеющий цеllЬЮ выдеllИТЬ то И1lИ иное СА0ВО преможе

ния. БОllЬШая часть даllьнейшего ИЗ1l0жения будет посвя

щена именно первому, «грамматическому» порядку СА0В; 

однако прежде чем говорить об этом конкретно, нам необ

ходимо узнать кое-что о порядке СА0В вообще. 

О ПОРЯДКЕ СДОВ В ЯЗЫКАХ МИРА 

Учёные-языковеды - и первым среди них БЫll знамени

тый американский ТИПО1l0Г ДЖ. Гринберг - состаВИllИ ин

тересную К1lассификацию языков на основании наибоllее 

вероятного (ИllИ единственно возможного) раСПО1l0жения 

Г1lавных Ч1lенов преД1l0жения. Под «Гllавными» Ч1lенамИ 

преД1l0жения здесь подразумеваются подлежащее (5, sub-
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iectum), сказуемое (v, uerbum) и прямое доnо.лнение (О, оЫес
tum) - при этом анализироваАСЯ «нейтральный» СГИАЬ 

повесгвоватеАЬНОГО преДАожения. В реЗУАьтате «осмотра» 

очень многих языков мира удалось выяснить, что из шесги 

возможных вариантов раСПОАожения этих ЧАенов преДАО

жения 5VO, 50V, V50, V05, 05V и OV5 в языках регуАЯрНО 
всгречаются АИШЬ первые три: 

5-V-O (<<Петя читает книгу») в русском, ан:r:АИЙСКОМ, не
мецком, французском, БОАгарском, китайском и др. 

языках (это самый распросгранённый тип); 

S-O-V (<<Петя книгу читаеrn») в персидском, японском, 
р;яде кавказских языков и, что интересно, в Аатинском, 

,lI.ревнегреческом и санскрите; 

V-5-0 (<<Читает Петя книгу») в ИРАандском, иврите, ряде 
индейских языков (это самый редкий тип). 

Прочие же варианты, хотя периодически допусгимы в 

языках СО свободным порядком САОВ, ни в одном из языков 

мира не ЯВАЯЮТСЯ преоБАадающими. 

ЕСАИ мы теперь вниматеАЬНО посмотрим на две самые 

распросгранённые по языкам ПОСАедоватеАЬНОСГИ 5-V-O и 
S-O-V, ТО мы поймём ещё одну важную вещь: ведь О (до
ПОАнение) всегда зависит от V (ГАаГОАа) - а это означает, 

что в одних языках зависимое САОВО сгоит справа от ГАав

ною (5V ~ О), а в других - САева (50 +--- V). ГАавное САО

во САовосочетания называют обычно вершиной; посгановку 

зависимого от вершины САова - ветвлением. Тем самым в 

первом САучае мы имеем деАО с правосторонним веТВАени

ем, а во втором - с .левосторонним. 

Учёными усгаНОВАена САедующая закономерносгь: то 
папраВАение веТВАения, какое выяАяется из раСПОАоже

ПИЯ ГАавных ЧАенов преДАожения, ЯВАЯется в языке преоб

Аадающим ИАИ единсгвенно возможным. 

ТОАЬКО Аевосгороннее характерно, например, ДАЯ япон
Ского языка (50V): там неАЬЗЯ сказать дом отца ИАИ калина 
tqJасная - ТОАЬКО отца дом и красная калина. В африкан

ском языке фУАа (5VO), наоборот, имеет ТОАЬКО правосго
РОНнее веТВАение: там единсгвенпо возможны не ТОАЬКО 
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дом отца и калина красная, но также брат его и це.лина под

нятая. 

БОАЬШИНСТВО же известных языков, в том ЧИСАе и рус

ский и Аатинский, совмещают в себе оба напраВАения 

веТВАения, но при ЭТОМ одно ИЗ них ЯВАяется безуСАОВНО 

преоБАадающим: в русском языке - правостороннее, в Аа

тинском - Аевостороннее. Доказано, что чем д.линнее сло

восочетание и чем оно сложнее, тем с бо.льшеЙ nоследовате.ль

ностью' его э.лементы будут подчиняться тому направлению 
ветвления, которое принято в языке (Дж. ХокИнс). 

В русском языке отcryПАение от правостороннего веТВАе

ния касается преимущественно размещения СОГАасованно

го ПРИАагатеАЬНОГО (красивая девочка), наречия (быстро шла) 

и притяжаТеАЬНЫХ местоимений (к своему дому); в цеАОМ 

же русское преможение строится посАедоватеАьныlM на

низыванием его ЭАементов (ЧАенов преможениЯ и прида
точных): Че.ловек, живущий напротив нашего дома, - хороший 

знакомый моего папы. 

'ДВА «3АКОНА» ЛАТИНСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Теперь мы понимаем, что построение Аатинского преДАО

жения в значитеАЬНОЙ степени ДОАЖНО ОТАичаться от по

строения русского. Мы можем говорить о двух Аатинских 

синтаксических «законах», которые соБАюдаются хотя и не 

аБСОАЮТНО, но очень и очень ПОСАедоваТеАьноl. 

Итак, пер в ы М «3 а к о н о М» Аатинского порядка 
САОВ назовём его подчинение .левостороннему ветвлению. При 

ЭТОМ такое подчинение даже БОАее ПОСАедоватеАЬНО, чем в 

русском языке правостороннему. Чем ДАиннее и САожнее 

группа зависимых САОВ, тем с БОАьшей вероятностью её 
ЭАементы будут тяготеть ВАево от вершины. 

I При этом САедует помнить, что отстутыение от предПОАагаемого 

порядка САОВ может быть вызвано разными обстоятеАьствами, как «САУ
чайноro» характера, так и соображениями СМЫСАа - т. е. жеАанием 

особым образом выААеАитьь то НАИ иное САОВО в преДАожении. О 
некоторых закономерностях такого выдеАения мы поговорим ниже 

подробнее. 
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,Регу11ЯРНУЮ неПОCl1едоватеАЬНОСГЬ ПРОЯВ11Яют АИШЬ: 

1) (почти всегда) преДАОГИ (in urbem); впрочем, еCl1И принять теорию, 
чт? преДАОГ в Аатинском языке не управляет падежом, а АИШЬ КОН

кретизирует падежное значение, то этот вопрос снимается; 

:2)'(достаточно часто) СОГАасованные опредеАения, выраженные: 

а) причасгием и герудивом (см. ГАаву VШ); 
Ь) притяжаТеАьные месгоимения (pater meus); 
с) и некоторыми СОГАасованными ПРИАагатеАЬНЫМИ, особенно от

носитеАЬНЫМИ (lingua Latina). 

Что касается БОАьшинсгва других СОГАасованных опредеАений, то они 

могут сгоять справа и CI1eBa в неОCl10жнённых CI10восочетаниях и предпо
читают подчиняться общим законам в ОCl10жнённых. В CI10восочетаниях 
первой группы действует интересная закономерносгь, ИЗАоженная отча

сти в ГАаве 111: СОГАасованные опредеАения с высокой «коммуникативной 
значимосгью» А11Я фразы Аюбят сгоять CI1eBa, а с низкой - справа от вер
ШИНЫ (В. А. lliунгян). Эгим, В частносги, объясняется и то, что многие 

местоимения, ПРИАагатеАьные, БАизкие по значению к ним, ЧИCl1итеАЬ
ные обыкновенно сгоят CI1eBa: omnis СаШа, ille uir, tбtа urbs, trёs uiri etc. 

Однако помимо этого в llатинском языке действует и 

В, т ~ рой «3 а к оп», БОllее характерный Д1lя языков со 
строгим порядком СА0В (типа немецкого) - это стре:м.ле-

, ние к рамочным конструкциям. Этот «закон», как и первый, 
имеет характер не аБСОllЮТНЫЙ, а вероятностный, однако 

вероятность эта всегда высока. 3аК1lючается он в том, что 

ЧlI;ены C1l0восочетания, находящиеся в наиБОllее тесных от

н;dш~ниях друг С другом, стремятся, подобно скобкам, за
H~~aTЬ крайние позиции в C1l0восочетании, тогда как про

чие, зависимые от них, раСПОllагаются внутри этих скобок. 

Эгими «скобками» обычно ЯВ11Яются: 
1) ГАавное CI10BO и СОГ Аасованное с ним опредеАение: {отnёs ... сiиёs}; 
2) субъект и предикат инфинитивного оборота: { тё ... esse }; 
3) группа ПОДАежащего и группа сказуемог02: {Ciсerб ... est}. 

Тем самым llатинское преД1l0жение преимущественно 
строится не нанизыванием, а ПОC1lедоватеllЬНЫМ В1l0же

нием конструкций друг в друга: группы СОГllасования по-

• 2 Под такой группой понимается ГАавный ЧАен преДАожения со 
всем, что к нему относится. Внутри каждой из групп также дейсгвуют 

оба описанных выше закона, поэтому на первом месте в преДАожении, 
даже самом «нейтраАЬНОМ», совсем не обязатеАЬНО будет сгоять само 
ПОДАежащее. 
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мещаются внутрь инфинитивного оборота, «скобки» ин

финитивного оборота - между группой подлежащего и 

сказуемого, придаточное предложение - внутрь Г11авного. 

Так C1l0жноподчинённое предложение приобретает вид 

периода. 

«ЗАКОНЫ» В ДЕЙСТВИИ 

Чтобы понять, как действуют оба «закона», рассмотрим 

C1lедующий пример. 

Как сказать ПО-11атински «.лживая надежда»: sрёs falliix 
И1lи falliix sрёs? Из сказанного в примечании к 1 «закону» 
мы узнаём, что в неОC1l0жнённом C1l0восочетании ПРИ11а

гате11ьное, не имеющее 110гического ударения, 11учше по

ставить справа. Значит, sрёs falliix. 
А как сказать «надежда людей»? Sрёs hoтinuт или hoтinuт 

sрёs? Опять-таки можно и так, и так3, но 11евостороннее рас

ПО110жение неСОГ11асованного опреде11ения обычно бывает 

предпочтите11ьнее. Хорошо, пусть hoтinuт sрёs. 

Ну а как тогда сказать «.лживая надежда людей»? Тут мы 

имеем де110 уже с ОC1l0жнённым C1l0восочетанием (2 зави
симых СА0ва у вершины), которое будет заметно тяготеть 

В11ево; и при этом СОГ11асованное опреде11ение вместе с вер

шиной способны ещё состаВ11ЯТЬ «скобки». Тем самым у 

нас ПО11учается конструкция falliix hoтinuт sрёs. Как в япон
ском, вершина C1l0восочетания в 11атинском языке тяготеет 

к самой правой позиции - ОТ11ичие от японского 11ИШЬ В 

том, что такое раСПО110жение не строго обязате11ЬНО (хотя и 

очень вероятно). Сходным образом мы можем составить и 

БО11ее C1l0ЖНУЮ конструкцию. Например, «прекрасная речь 

.:мудрого Цицерона»: ёlеgаntissiта рrйdеn;tis Ciceri5nis i5riitii5. 
Те же праВИ11а распространяются и на про С Т О е 

пр е Д 11 О Ж е н и е: 

{{Diuiciacus multis сит lacrim,s Caesarem amplexus} {obsecrare~}} 
(Caes. В. G. 1,51). 

Дивициак, [весь] в слезах обняв Цезаря, начал его умолять. 

3 О некоторых тонкостях СМ. ДаАее. 
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Здесь РОАЬ внешних скобок ВЬШОАНЯЮТ раСПОАоженные 

в крайних позициях «группа ПОДАежащего» и «группа 

сказуемого», каждая 'из которых также ЯВАЯется составной 

единицей: группа сказуемого состоит из АИЧНОГО ГАаГОАа 

и' инфинитива (стоящего САева), а группа ПОДАежащего 

опять предстаВАЯет собой рамку, образованную самим же 

ПОДАежащим и СОГАасованным с ним причастием. САедует 

обратить внимание на то, что причастие не ПОДЧИНИАОСЬ 

Аевостороннему раСПОАожению, тогда как другие САова 

ему, в общем-то, САедуют. 

Полезные замечанuя. 

1. Найти у I<Aассиков пример аБСОllЮТНО ПОC1lедоватеllЬНОГО 1lевосто
роннего ветВllения ДОВОllЬНО трудно: на фоне его подаВl1Яющего преи
мущества постоянно будут встречаться отде1lьные ОТI<Aонения от этого 

'языкового принципа. Но САедует сказать, что (с поправкой на ПРед110ГИ 
и причастия) такие примеры есть. Нас бrаtiбnе 'adductf I inter sё fidem et ius 
iurandum dant I et rёgnб оссираtб I per trёs роtеntissiтБS ас firтissiтбs рори/бs 
I tбtiиs Са/liае iтреriб I sёsё potfrf posse sрёrаnt (Caes. В. G. 1, 3: знаком '1' 
,отмечены границы C1l0восочетаниЙ). - Ср. с порядком СА0В В русском 

переводе: Воодушевлённые этой речью, они дают (Jpyz (Jpyzy клятвенные обя
зательства и надеются, что, захватив царскую власть, они при помощи трёх 
caмbIX влuятельных и сильных племён CMozym овладеть моzуществом над 
всей Галлией. 

" 2. Помимо группы ПОД11ежащего (которая воспринимается как со
ставная ~диница) в начме преД110жения часто может встречаться обо

рот ablafiuus absolйtus, который также состаВl1Яет замкнутую рамочную 
'конструкцию: (Нis rёЬиs cognitfs) (Caesar Lablёnum сит cohortibus sex sиЬsidiб 
/аЬбrаntiЬиs mittit) (Caes. В. G. 7, 86). - Узнав об этих делах, Цезарь посылает 
дабиена с шестью Kozopmaмu на помощь терпящим бедствие. Здесь мы мо
жем со всей отчёТllИВОСТЬЮ увидеть аБСОllЮТНОСТЬ абllатива . 

. . 3. Кроме того, группе ПОД11ежащего в преД110жении очень часто мо
жет предшествовать обстоятеllЬСТВО, формаllЬНО входящее в группу ска
зуемого: Рrfтб тапе {i/lе qd тё uёnit}. - Рано утром он nришё.л ко мне. Такое 

«ОТступАение» ОТ рамочного принципа не САедует считать нарушением 

чеГО-llибо. Оно происходит ОТТОГО, что обстоятеllЬСТВО, в ОТllичие от ,11,0-
п(ынения, Д11я ГllаГОllа почти всегда необязатеllЬНО, тогда как поставить 
вопрос к нему можно ТОllЬКО от ГllаГОllа, даже еC1lИ по СМЫСАу ОНО отно
СИТСЯ КО всему преД110жению. Строго говоря, в этом C1lучае связь обстоя

те1lьства со сказуемым СТОllЬ же призрачна, как и у аБСОllЮТНОГО оборота, 
Однако вдаваться подробнее в теории общего синтаксиса и языковой ва

llентности нам здесь не место. 

Инфинитивные обороты также предпочита
ЮТ ВКАадываться внутрь других <~скобою> - ГАавных ЧАе-
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нов предложения ИАИ ещё одного инфинитивного оборо

та, особенно в том C1lучае, еC1lИ эти скобки действитеАЬНО 

представАЯЮТ собой ПОАноценную пару. Orказ от «ВАО

жения» в ПОАЬЗУ «нанизывания» происходит часто в том 

C1lучае, еC1lИ ИАИ таких ВАожений уже C1lишком много, ИАИ 

инфинитивный оборот C1lишком длинный. 

Sub uesperum Caesar {portiis claudl} {тllitёsqие ех oppid6 eXlre} 
iussit (Caes. В. G. 1, 51). - Под вечер Цезарь приказал, чтобы 

закрыли ворота и чтобы солдаты вышли из города. 

Анмогичным образом ведут себя и при Д а т о ч н ы е. 

Тем самым для Аатинской речи характерен период - C1l0Ж

ное предложение, в котором придаточное размещается 

внутри ГАавного предложения (ИАИ предшествует ему). 

ОтетупАение от периодизации часто может быть вызвано 

теми же причинами, что и от ВАожения инфинитивных 

оборотов - длиной предложения ИАИ множественностью 

уровней подчинения; однако C1leAYeт помнить, что некото

рые придаточные (преимущественно вводимые союзами 

ut (nё), сит inuersum и aduersiitlUUm, qUln оЫесбиит) предпо
читают присоединятъся к ГАавному предложению справа 

(подумайте, почему). 

Не очень длинный период ВЫГАЯДИТ обычно примерно 

так: Caesar poster6 diё Т. LаЫёnит lёgiitит сит ilS legi6nibus, quiis 
ех Britanniii reduxerat, in Morln6s, qUl rebelli6nem jёcerant, mlsit 
(Caes. В. G. 4, з8). - Цезарь на следующий день послал легата 

Тита .Аабиена с теми .легионами, которые он вывел из Брита

нии, в края .:мори нов, которые устроили восстание. Хорошо 

видно, что для перевода периода на русский Аитератур

ный язык нам часто требуется разбивать период, переходя 

от ВАожения к нанизыванию. К C1l0BY сказать, это одна из 
тех причин, из-за чего высококачественная Аатинская про

за воспринимается по-русски иной раз как некрасивая ИАИ 

нечитаемая. 

О СМЫСЛОВЫХ «ОТКЛОНЕНИЯХ» 

Понятие «нейтрмьного» порядка C1l0B и их «грамматиче
ского» раСПОАожения, строго говоря, опредеАённо АИШЬ 
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ДllЯ относите1lЬНО коротких кусков неху дожественного 

текста. ЕC1lИ же мы будем брать (прозаические) фрагмен

ты всё БО1lьшей и БО1lьшей Д11ины, то увидим интересное 

ЯВ1lение: с одной стороны, ВЫЯВ1lенные «законы» раСПО1l0-

жения СА0В будут всё БО1lее подтверждаться; но с другой, 
будет расти и ЧИC1l0 встречающихся ОТСТУП1lений от них, 

особенно еC1lИ ИСC1lедуемый текст - художественный. Эго 

происходит не ТОАЬКО оттого, что наши «законы» имеют 

вероятностный характер, но и потому, что живая речь, а 

тем БО1lее художественная проза, насыщена множеством 

тонких оттенков СМЫСАа, важных Д11я той И1lИ иной ситу

ации общения, особенностей речи говорящего, а тем бо

Аее - Д11я ИНДИВИДУаАЬНОГО авторского СТИ1lЯ, где место 

каждого СА0ва оБУC1l0В1lено не ТОАЬКО СМЫСА0М, но И кра

сотой. 

Современная 1lИНГВИСТИка называет выде1lение тех И1lИ 

иных СМЫСА0ВЫХ отношений в преД110жении его актуалъ

HЪLМ. членением: это означает, что раСПО1l0жением СА0В, ин

тонацией, ударением и другими средствами говорящий 

сам опреде1lяет, что Д11Я него бо1lее важно в настоящий мо

мент, а что - менее. Так, например, фраза Его дедушка был 

сантехником - это ответ на вопрос, кем БЫ1l дедушка, а 

фраза Сантехником был его дедушка - это ответ на вопрос, 
кто БЫ1l сантехником. Подобного изменения СМЫСАа в рус
ском языке можно достичь, еC1lИ, не перестаВ1lЯЯ СА0ва, вы

де1lИТЬ нужное 1l0гическим ударением: Кто был сантехни

ком? - Его дедушка был сантехником. 

МЫ видим, что преДllожение состоит как бы из двух частей: одна из 
них - это то, что уже известно, другая же - это некая новая информа
ция, CI1ужащая ГАавной цеАЬЮ высказываниия. Первую языковеды име

нуют темой, вторую - ремой. Например, в первой фразе дедушка - тема, 
а сантехником - рема; во второй - напротив, сантехником - тема, а 

дедушка - рема. В этих примерах актуаАьное ЧАенение опредеАяется из 
Порядка CI10B - при этом вначме идёт тема, а потом рема. А вот в тре

Тьей фразе при самом обычном порядке CI10B рема выдеАена Аогическим 
ударением - тем самым рема предшествует теме. 

КакИми БЫ1lИ в 1lатинском языке фразовая интонация и 
«1l0гическое ударение», в точности неизвестно. Однако есть 



322 ГААВА XIX 

основание думать, что «1l0гическое ударение» в преД1l0же

нии БЫ1l0 тесно связано с раСПО1l0жением его СА0В. 

Общая закономерность здесь такова: как мы уже видеllИ, 

Чllенам преД1l0жения отводятся опредеllённые позиции; 

еC1lИ СА0ва стоят каждое строго на своём месте (что хотя и 

бывает, но не очень часто), то приходится считать, что осо

бых СМЫСА0ВЫХ оттенков в.нём нет - И1lи, ПОСКОllьку'речь 

идёт о письменном тексте, что они недоступны набllюде

нию. Но еC1lИ какое-то СА0ВО стоит не совсем на месте ИllИ 

совсем не на месте, то надо быть вниматеllЬНЫМ: llюбое 

значитеllьное ОТК1l0нение в порядке СА0В так ИllИ иначе от

ражается на СМЫСАе высказывания. К менее значитеllЬНЫМ 

ОТК1l0нениям САедует относить нарушение порядка в имен

ной группе; к БОllее значитеllЬНЫМ - в инфинитивной кон

струкции и простом преД1l0жении (подумайте, почему4). 

1. В именных rруппах фразовое ударение зани
мает, очевидно, самую правую позицию, отде1lЯЯ тем са

мым одну группу от другой. ,ЕC1lИ ПОC1lеднее СА0ВО - вер

шина, которая как раз и тяготеет вправо, то такая ситуация 

кажется очевидной и понятной. А вот еC1lИ самым правым 

СА0ВОМ окажется не вершина, то оно очень часто будет вос

приниматься как обособllенное ИllИ выде1lенное. 

Sed dё cliirorum hominum factis illustribus et glOriosis satis hOс 
lосо dictum sit (Cic. Оё fin. 1, 37). - Но о делах выдающихся 
людей, [делах] знаменитых и с.лавНЫХ,в это,м ,месте, пожалуй, 

сказано уже достаточно (именно ПОСТОllЬКУ, что они знаме

ниты и САавны). Аегко заметить, что группа СОГllасованных 

опредеllений, принимая на себя фразовое ударение, ПОllУ

чает особое предикативное значение. 

Вообще roворя, СОГilасованное опредеilение реГУilЯРНО ставится спра
ва в двух Cilучаях: Иilи еCilИ оно находится в предикативном отношении 

4 ЕCilИ так и не ПРИДУМailИ, подскажу. ДеilО в том, что отношения 
между «скобками» в обоих Cilучаях раЗilИЧНЫ: в преДilожении и в инфи
нитивном обороте оно BcerAa имеет субъектно-предикатный характер, 
TorAa как в именной группе это ДaileKo не BcerAa так - еCilИ ТОilЬКО corila
сованное опредеilение не причастие. А ОТКilонения при субъектно-пре

дикатных отношениях уже СИilьно значимы. 
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к вершине (как в этом примере), И1lИ еСАИ мы имеем AeilO с устойчивы
ми (<<катеГОРИаАЬНЫМИ») сочетаниями типа uir doctus, rёs pablica или niiuis 
on~iiria: ср. uir ,df1ctus (' учёный', представитеilЬ ilюдей опредеilённой кате
г1РJ1И) ~.doctus uir ('(всяк~й~ уЧё_НЫЙ .муж'), rёs pablica ('zoсударство', строй 
6Пl'едеilенноro типа) и publlca res ('(всякое) общественное дело). 

с'ходным образом ведут себя и группы с неС9ГАасован
ным опредеАением. Так, выражения типа Marc'i frater и frater 
M/tтc'i означают не совсем одно и то же: первое, привычно 
в\~:r.вящееся ВАево, выступает подобно одному САожному 
~~BY" тогда как второе подчёркивает, что САОВ ,здесь два; 

~,,!-CТP( хотя и не во всех САучаях( именно оно будет ,сооб
щ.~ч>,:нам, ЧТ,? речь идёт о брате именно Марка, а не кого
Аибоещё . 

• "'1 \ • 

Здесь 'уместно сравнение с аНГilИЙСКИМИ и немецкими конструкци

JI:~И:, ,ср. а bO,ttle о/ wine, ('бутbI.Лка с в~HO.м), но а wine, bott/e ('бутbI.Лка из
nод/для вина'); соответственно нем. eine F/asche Wein, и eine Weinflasche. ЕСАИ 
МЫ заХотим (упрощёнНо) заменить эти выражениЯ одним САовом, то 
В первом САучае уместным окажется вино, а во втором бутbI.Лка: Не has 
brought а bottle o/wine ('" some wine); Не has brought а wine bottle ('" а bottle). Это 
J;Oворит о том, что значимость «вина» В первом САучае заметно выше, чем 

Bq I!ТЧРОМ (который даже ДiIЯ аНГilИЙСКОГО языка можно трактовать как 
&:оВоciожение). В этом СМЫСАе и ряд устойчивых САовосочетаний типа 
pater /amiliiis, tribanus plёbis, orbis terriirum etc. оказывается не совсем тожде
ственным таКИМ,'как terrae m6tus ИilИ iaris perltus. , ' 
. в этом САучае каж~тся ВПОilне закономерным, что неСОГilасованные 
~~редеilен,ИЯ, обозначающие некоторые характерные свойства предмета, 
вьiраЖенного вершиной (genifiuus quiilШi.tis, generis et al.), почти всегда 
предпочитают правое ПОilожение: uir {maximae sapientiae} ('человек великой 
Мудрости), laus {eximiae uirtatis et innocentiae} (Cic. Verr. 2, 1,56: 'CЛJlва еzo ве
л.ЩСQЙ ,добродетели и незлобивости'); при этом СОГilасованные опредмения 
ЭТИХ САов почти всегда тяготеют Вilево. 

2. Иногда даже в не очень нагруженной фразе и н Ф и
Н:И т и в н ы й о б о Р о т не ВКАадывается внутрь ГАавно
гопреДАожения, а прицеПАЯется к нему. Обыкновенно это 

свидетеАьствует о том, что коммуникативная значимость 
оборота существенно выше, чем ГАавного преДАожения. 
Ta~, фраза [Diagoras et Тheod6rus] отn'inб { dебs esse } negabant 
(Cic. N. D., 1, 117) ДОАжна пониматъсЯ как информация об
Щ~фактического значения (= Диаzoр и Феодор отрицали вся
'/Сое существование богов), тогда как САедующий при мер явно 

Подчёркивает упомянутое раЗАичие: ' 
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Saepe enim audbli роёtат Ьоnит nётinет - id quod а Dётосrit6 
et Plat6ne in scrlptls relictum esse dlcunt - sine inflammati6ne 
anim6rum exsistere posse et sine qu6dam adfliitu quasi fur6ris (Cic. 
Dё orat. 2, 194). - Ведь я часто слышал (то же, что, как гово
рят, оставили нам в своих трудах Демокрит и Платон), что 

никто не может стать хорошим поэтом без пылкости души 

и особого nрилива безумия. 

Можно видеть, что содержание ГАавного преДАожения 

(saepe ... audlul), ДАя говорящего существенно менее важно, 
чем зависимого оборота; с другой стороны, второй инфи
нитивный оборот, ВАоженный по всем праВИАам в прида

точное, рассказывает нам как раз об общем факте ('извест

но, что такая мысль есть и у философов'), не подчёркивая 

собственную принаДАежность к чьей-то чужой речи. 

По этой же причине инфинитивный оборот косвенной 

речи практически всегда САедует за управАЯЮЩИМ преДАО

жением, а не ВКАадывается в него. 

3. Наконец как в преДАожениях, так и в инфи
нитивных оборотах наиБОАЬШУЮ значимость 
имеют начаАьная и конечная позиции. ЕСАИ их занимают 

соответственно открывающаяся и закрывающая «скобки» 

(т. е. группа ПОДАежащего/сказуемого ИАИ субъекта/пре

диката оборота), то такое раСПОАожение допоАнитеАьных 

СМЫСАовых оттенков не преДПОАагает. Но еСАИ какое-Аибо 

САОВО, в особенности ГАавный ЧАен преДАожения, вопреки 

своему законному месту оказывается вынесенным в одну из 

этих позиций, оно сразу становится значимым. 

Mesopotamiam fertilem efficit Еирhrаtёs (Cic., N. D. 2, 130). -
Месоnотамию плодородной делает Евфрат (а не Тигр). 

Apud Неlиёti6s lоngё n6bilissimus fuit, et dltissimus Orgetorlx 
(Caes. В. G. 1, 2, 1). - Среди zельветов наиболее знатным и 

боzаты.м. был Оргеториг. 

Что касается вынесенноro на первое место сказуемоro, то здесь С11еду

ет раЗllичать два С11учая: 

1) СМЫС110вое выдеllение сказуемоro, которое СОПРОВОЖДa1l0СЬ поста
новкой 1l0rическоro ударения: 'НаЬёmus seniitas consultum in tё, Cati!ina, 
uеhеmёns et graue, поп 'deest rei pablicae consilium nечuе auctoritiis haius ordinis 
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(Cic.1n Cat. 1, }). - Но у нас есть, Катилина, против тебя сенатское поста

новление, суровое и тяжё.лое; не nереве.лась ещё ни zосударственная .мудрость, 
ни авторитет этоzо [сенаторскоzo] сословия. Эго УСИ.i1енныЙ вариант 

утверждения <<постановление сената - есть!»; 
2) преДАожения типа русского Наступила весна, которые не ДеАЯтся на 

тему и рему, но отвечают на вопрос «а что ещё случилось/происходит?» и 

вводят новую информацию: Decreuit quondam seniitus ut L. Opimius сбnsиl 
uideret nё quid res pablica detrimenti caperet (lbid.: 1,4). - Постановил однажды 

сенат, чтобы А. Onu.миЙ консул проследил, как бы республика не понесла ка
кого-либо ущерба. Sunt et аШ scriрtбrёs boni ... (Quint. Inst. 10, 1, 104). - Есть 
и другие хорошие писатели ... Такие преДАожения называются тетически
.ми и имеют логическое ударение на сказуемом ДаАеко не BcerAa. 

Кроме того, выдеденными ЯВАЯются и те САова, которые 

находятся в симметричных друг другу позициях. К приме

ру, фраза Pausaniii.s apparii.tu rёgi6 Йtёbii.tиr не имеет никакого 
догического ударения. Но еСАИ она будет ВЫГАЯдеть так: 

[Pausaniiis] appariitu rёgiо Йtёbii.tиr, ueste МёdiСii (Nep. Paus. 3, 
2, 2). - Пышность У Павсанuя была царская, одежда - .мидий

екая, то стоящие в одинаковых позициях ЧАены преДАоже

ния подучают СМЫСАовое выдедение. 

Vii.nam gloriam qut sрrёиеrit, иёrат hаЬёыt (Liuius А. V. с. 22, 

39,20). - Кто отвергнет пустую славу, nриобретёт настоя

щую. Здесь соотносятся САова иаnат и иёrат. 

Симметричное расподожение способно привносить вы

дедение и ДАЯ тех САОВ, чьё место в группе подчиняется 

общим законам. Ad hanc corporis firmitiitem plura etiam animt 
Ьоnа accesserant (Nep. Ер. 3, 1,1). - К этой крепости тела до
бавu.лось и очень .мНОZO достоинств духа. 

Таковы основные праВИАа датинского порядка САОВ. 

Здесь, однако, уместно напомнить ещё раз, что не каждое 
их нарушение оБУСАовденно именно СМЫСАОМ: причиной 

может быть и ритмика, и соображения бдагозвучия, - по

стоянное стремдение автора к красоте. 

KorAa я раБОТаА над этой главой, ВЫШ11а в свет монография, специ
аАьно посвящённая латинскому порядку САов: А. М. Devine, L. D. Stephens. 
Latin Word Order: Structured Meaning and Inforтation. Oxford-N. У., 2006. 

К СОЖаАению, увидеть её мне пока не УДаАОСЬ. Однако я считаю своим 
,ll,олгом адресовать любознательного читателя к этой книге в надежде на 

то, что она КОГ,ll,а-нибу,ll,Ь БУ,ll,ет доступна и в России. 
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ТЕКСТ 

Гдава эта писмась специмьно ДilЯ второго издания - в дрyroе время 

и при других обстоятедьсгвах, чем остмьные. Я додго Думм, помещать 

ди в качесгве задания к ней какой-д~бо текст, и реШИil-таки этого не де

дать. Во-первых потому, что речь здесь Шilа об основных закономерно

стях датинского преДilожен~, но не о его строгих правИilах, ,- а еCilИ 

так, то абсодютно Cilедовать и~ не будет ни один (прозаический) текст, 
тогда как ПрОИililюстрировать их может практически дюбоЙ. А во вто

рых - ещё и ДilЯ того, чтобы, наконец, побудить вас к самостоятедьному 
изучению римкой дитературы: теперь вы уже вподне готовы к этому. 

Д1lЯ начма очень рекомендовм бы вам сопоста!lИТЬ стИilИ НЕ!Трудных 
трактатов Цицерона (например, «О дружбе» ИilИ «Брут») и «Записок» 
Цезаря. Такое сравнение будет подезно не тодько с точки зрения порядка 

Cilов и актумьного чденения, но иобщей фЮtодогической кудьтуры. 
, .\ I , 

ЗАДАНИЯ 

1.. Составьте по 3 -5 примеров, иЛлюстрирующих рас
nо.ложение 1) CllOB в именной группе, 2) Cllовосочетаний 
и 3) инфинитивного оборота в преД110жении, 4) простых 
преД110жений в составе Cllожного. 

2. Попробуйте изменить раЗными cnособа.м.и порядок 
с.лов в nо.лучившuxся примерах, анализируя при этом, как 

меняется смыс.л. 

3. Перечитайте фраz.м.енты «Записок» Цезаря из z.лав V, 
VIII, XVII, подмечая при этом особенности актуального 
членения nред.ложениЙ. 

4. Подумайте: как точнее всеzo можно перевести на 
русский язык первую фразу этого произведения?' Сверьте 

ваш результат с имеющимися PYCCKuми переводами. 
5. Перечитайте (на выбор) поэтические фраz.м.енты 

Вергuлия, Овидия' и Горация из предыдущих z.лав. Попробуй-
те переписать прочитанные стихотворения прозой. , 

6. Проанализируйте: какие закономерности в порядке слов 
одинаково строго соблюдаются и в nрозе и в поэзии, а в чём до

пустима «поэтическая вольность»? 

7. Как вы думаете: какой порядок слов древнее - свободный 

или связанный? 
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NOSCE ТЕ IPSVM 

Сitб SCnDendo поп fit, ut Ьепе sCnDatur, 
Ьепе SCnDendo fit, ut citб. 

Quln tilian u s, Inst. Orat., Х, 3,10 

Многие из вас, совершившие удивитеАЬНЫЙ Аатинский 

марафон БОАее чем в три сотни страниц и много меся

цев упорного труда, без сомнения, захотеАИ бы прове

рить свои нынешние знания, чтобы опредеАИТЬ, СКОАЬКО 

уже достигнуто и над чем ещё предстоит работать. А 

возможно, это хотеА бы сдеАать ваш учитеАЬ. Поэтому 

я преДАагаю вам два способа проверки ваших знаний -
теоретический, построенный на основе теста, и практи

ческий - основанный на переводе достаточно трудных 

Аатинских текстов. 

Несмотря на то, что я всегда СЧИТаА и буду считать тест 
одним из наиБОАее беСПОАезных средств проверки знаний, 

всё же САедует признать, что в раЗВАекатеАЬНОМ отношении 

он значитеАЬНО превосходит многие другие. Задания теста 

частично состаВАены мною, частью подобраны из раЗАИЧ-
I , 

ных зарубежных источников с таким расчетом, чтобы чеАО-

век, вниматеАЬНО читавший эту книху, мог найти ответы на 

все постаВАенные вопросы ИАИ догадаться о решении - в 

тех САучаях, когда какой-то вопрос непосредственно в кни

ге не оБСУЖДаАСЯ, однако ответ на него выводится из дру

гих, о которых речь в книге ШАа. 

Вопросы раздеАены на четыре категории: первая - ЭАе

ментарные, не знать ответы на которые вам теперь ДОАЖ

но быть стыдно: за правИАЬНЫЙ ответ здесь даётся баАА, за 
неверный - вычитаются три; вторая - простые, отвечать 

на которые надо уверенно: за правИАЬНЫЙ ответ набавАЯ
ются два баААа, за неверный - вычитаются тоже два; тре

тья - вопросы потруднее, в них иной раз ошибаются и на-
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чинающие КАассики: за праВИАЬНЫЙ ответ здесь начиСАЯ

ются три баААа, за неверный - вычитается один; наконец, 

четвёртая серия вопросов - вопросы весьма непростые: за 

праВИАЬНЫЙ ответ на них присуждаются четыре баААа, за 

неверный - не вычитается ничего. Таким образом, макси

маАЬНО можно набрать 100 баААОВ. Критерий оценок см 0-
трите ниже. 

Тексты, приводимые дмее, будут второй ступенью 

вашей самопроверки. НеАЬЗЯ сказать, чтобы они БыАи са

мыми трудными из существующих, однако уровень их за

метно выше среднего, да и умение пони мать Тита Jlивия 

и Горация всегда БЫАО у фИАОАОГОВ-КАассиков в почёте. К 

текстам даны Сдова - почти все они не попадаАИСЬ вам в 

ЭТОЙ книге ранее; преДПОАагается, что, заГАядывая в СДО

варный список, вы сможете переводить ЭТИ тексты прак

тически без подготовки. Так ЭТО ИДИ нет - зависит от вас: 

жеАаю вам успехов и в этом испытании. 

ТЕСТ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

(только один nравu.льныЙ ответ) 

1. Серия А (1-10): вопросы ЭАементарные (+ 1/- 3). 

1. Какое сдово не первого СКАонения? 
а) lnsula; Ь) nauta; с) роёmа; d) Аепёаs. 

2. Какое сдово ОТАичается по роду от прочих? 
а) lёх; Ь) nox; с) гёх; d) crux. 

3. Под какой буквой стоит праВИАьная форма аккузатива? 
а) haec gelua aspera; с) е6 homine fёlici; 
Ь) hae сiuitаtёs magnae; d) i11is uiris doctis. 

4. Какой преДАОГ ~e упраВАяет аккузативом? 
а) in; Ь) а; с) ad; d) subter. 

5. Какой перевод фразы верен? 
Говорят, что ты n.лoхоЙ человек: 
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а) dicunt, quod hom6 malus es; 
Ь) te hominem malum esse dicunt; 
с) hom6 malus esse diceris; 
d) hominem malum esse dicis. 

6. У .меня нет денег. Mihi ... deest: 
а) реСЙniа; с) реСЙniае; 

Ь) реСЙniа; d) реСЙniат. 

7. Какая пара гдагодов будет стоять в датинском эквива
денте САедующей фразы? 
Когда я прочитаю книгу, то отдам её тебе: 
а) leg6 - redd6; с) legam - reddidero; 
Ь) legam - reddam; d) leger6 - reddam. 

8. Какой перевод придаточного верен? 
Она сnроси'м (interrogiiuit), который час: 
а) quota h6ra est; с) quota h6ra esset; 
Ь) quota h6ra sit; d) quota h6ra fuisset. 

9. Какой перевод верен? 
По улице бежало шестьдесят зайцев: 

а) sexaginta lероrёs; с) sexaginta lepus; 
Ь) sexaginta leporum; d) sexaginta leporis. 

10. Какой перевод верен? 

Кого ты больше любишь, кошек или собак? 

а) quem magis amas; с) quem malis; 
Ь) quem maIlёs; d) quem mauis. 

11. С е рия В (11-20): вопросы простые (+ 2/-2). 

11. Какой перевод фразы верен? 

Он сказал, что ею убьют: 
а) dixit sё occidendum esse; 
Ь) dixit Шum occidendum esse; 
с) dixit sё occisum iri; 
d) dixit Шum occisum iri. 
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12. Какая форма не может быть аккузативом? 

а) laurйs; Ь) fёliсёs; с) lepus; d) роёта. 

13. Какой перевод фразы грамматически веверен? 
Когда я был маленький, я не умел читать: 
а) puer legere поп potui; 
Ь) те puero legere поп potui; 
с) сит puer essem, legere поп potui; 
d) mihi puero legere поп datum erat. 

Ч. Какой перевод верен? 

Вижу две тысячи солдат: 

а) duo тiliа militёs; 
Ь) duo тiliа militum; 

с) duo millе militёs; 
d) duo тillе militum. 

15. Какой перевод наименее верен? 
Римляне послали поСлов, чтобы nросить мира: 
а) ad расеm petendam; с) qui расет petent; 
Ь) ut расет peterent; d) qui расет peterent. 

16. В каком придаточном с сит МOIУТ употреБАЯТЪСЯ ТОАЬ
ко два времени? 

а) historicиm; 

Ь) concessiuum; 
с) iteratiuum; 
d) ни в каком. 

17. Какой перевод фразы верен? 
Он не спал всю ночь: 

а) totam noctem поп dоrmiёЬаt; 
Ь) tota nocte поп dоrmiёЬаt; 
с) totam noctem поп dormiuit; 
d) tota nocte поп dormiuit. 

18. Какой перевод фразы верен? 
Тебе надо прочитать эту книгу: 

а) tibi hic liber legendus est; 
Ь) а tё hic liber legendus est; 
с) dё tё hic liber legendus est; 
d) per tё hic liber legendus est. 



NOSCE ТЕ IPSVM 

19. Какой перевод фразы верен? 
Я тебе не верю: 

а) поп tibi сrёdо; 
Ь) поп tё crёdо; 

с) поп сrёdо in tё; 
d) поп mihi сrёditus es. 

20. Какой перевод верен? 
Будь счастлив, сын .мой! 

а) т! ffii; с) те! fili; 
Ь) т! filii; d) тё filii. 

111. С ер ия С (21-30): вопросы потруднее (+ 3/-1). 

21. Какой перевод фразы верен? 
Твоя забота мне во блага: 

а) tua cиra mihi bona est; 
Ь) tua cura mihi bono est; 
с) tua cura mihi in bonum est; 
d) tua cura mihi bonae est. 

22. Какой перевод фразы верен? 
Помни обо мне: 

а) memento dё тё; 
Ь) memento mei; 

с) тё memento; 
d) memento тё. 
, , 

23. Какой перевод фразы верен? 
Я часто удив.ля.лся: 

а) sаерё admirabam; 
., ' ,Ь) sаерё admirabar; 

с) sаерё admiraui; 
d) sаерё admiratus sum. 

24.,КакоЙ перевод фразы верен? 

Город по имени Рим: • I 
а) urbs nomine Roma; с) urbs nomine Romae; 
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'Ь) urbs сит nomine Roma; d) urbs сит nотте Romae. 

25· Какой перевод верен? 
Он отправился (profectus est) на Родос, а затем в Ита
,:лию: 

а) in Rhodon et deinde in Italiam; 
Ь) in Rhodon et deinde Italiam; 
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с) Rhodon et deinde in Italiam; 
d) Rhodon et deinde Italiam. 

26. Какой перевод наиБОАее верен? 
Плата за труд: 

а) mегсёs pr61ab6re; 
Ь) mегсёs lab6ris; 

27. Какой перевод верен? 

с) mегсёs per lab6rem; 
d) mегсёs dё lab6re. 

На вершике zoры бы.л храм: 

а) in summ6 montis; с) in summ6 monte; 
Ь) in summa montis; d) in monte summ6. 

28. Какой перевод фразы наиБОАее верен? 
Сциnион повелел, чтобы воины осадили город: 

а) Scipi6 iussit mllitibus oppidum oppugnare; 
Ь) Scipi6 iussit militёs ut oppidum oppugnarent; 
с) SCipi6 iussit m1litёs oppidum oppugnare; 
d) Scipi6 iussit ut mi1itёs oppidum oppugnarent. 

29. Какой перевод фразы наиБОАее верен? 
Сциnион приказал воинам осадить юрод: 

а) SCipi6 imperauit mllitibus oppidum oppugnare; 
Ь) Scipi6 imperauit militibus ut oppidum oppugnarent; 
с) Scipi6 imperauit militёs oppidum oppugnare; 
d) SCipi6 imperauit ut militёs oppidum oppugnarent. 

30. Каким средством в Аатинском языке не может выра
жаться цеАЬ при ГАаroАе? 

а) придаточным с ut; с) герундивной конструкцией; 

Ь) инфинитивом; d) супином. 

IV. С е р и я D (31-40): вопросы весьма непростые (+ 4/0). 

31. Какой перевод наиБОАее верен ДАЯ языка КАассической 
эпохи? 

Когда я получал хорошие отметки, .моя .мать .меня хва

лила (miiter тё laudiibat): 
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а) сит notas bonas hаЬёЬат; 
Ь) сит notas bonas hаЬёrет; 
с) сит notas bonas habuissem; 
d) сит notas bonas habueram. 

32. Какой перевод верен? 
На другой стороне реки Бы.лo два .лагеря: 
а) duo castra; с) Ьinа castra; 
Ь) secunda castra; d) duo castrorum. 
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33. Какой перевод придаточного совсем не отвечает смыс
АУ? 
В доме не бы.лo никого (domf nёт6 juЩ, кто не Бы.л бы nЬЯ
ным: 

а) qUl ebrius поп esset; 
Ь) quin ebrius поп esset; 

с) quin ebrius esset; 
d) qUl поп ebrius esset. 

34. Какой падеж употреБИА Цицерон в знаменитой фразе 
О tempora, 6 т6rёs? 
а) номинатив; 

Ь) аккузатив; 

с) вокатив; 

d) однозначно ответить на этот вопрос неАЬЗЯ. 

35. Когда в ищикативных временных придаточных (не ите
ративных) возможен ПАюсквамперфект? 

а) всегда, еСАИ этого требует СМЫСА; 

Ь) еСАИ надо подчеркнуть значитеАЬНЫЙ временной 

промежуток между ГАавным и придаточным; 

с) еСАИ упраВАяющее придаточное зависит от истори

ческого времени какого-то другого преДАожения; 

d) никогда. 

з6. Какой императив употреБАЯется обыкновенно от ГАа

ГОАа scfre? 
а) sCl; 
Ь) scire; 

с) scimin'i; 
d) scito. 
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37. Каковы формы n6m. plr. от сущеcrвитеАЬНОro deus? 
а) del и d1i с) dl и di1i 
Ь) del и di1i d) del, dl и dii " 

з8. Как сказать ПО-Аатински три четверти? 

а) tres quartaei с) tres partesi 
Ь) tres quartarumi d) tertia pars. 

39. Что значит тё pudet tui? 
а) ты стыдишь меНЯi' с) тебе стыдно за меНЯi 

Ь) я стыжу теБЯi d) мне стыдно за тебя. 

40. Какой же всё-таки падежной функцией ЯВАЯется САОВО 
morte в Verg. Aen. IY,щ (см. ГАаву XIV)? 
а) causaei с) separati6nisi 
Ь) modli d) temporis. 

ПраВИАа подсчёта ба1J.1J.ОВ. ЕСАИ из 100% воз
можных вы набраАИ 90% и БОАее, то ваши знания можно 
назвать БАестящими (может быть, Вы - живое ВОПАоще

ние Цицерона ИАИ АПУАея, кто знаеТ?)i 75-90% - это хо
рошие знания, в которые, однако, по мере возможности 

надо внести коррективы; 50-75% - это реЗУАьтат так себе: 
этим АЮДЯМ я бы порекомендоваА перечитать необходи

мые раздеАЫ вниматеАьнееi 20-50% - реЗУАьтат ДОВОАЬНО 

САабый: указанным товарищам стоит просмотреть книгу 
цеАИКОМ ещё раЗi реЗУАьтат менее 20% (а тем БОАее·ниже 
НОАЯ) заСАуживает СОЖаАеНИЯi ·первым возникает вопрос: а 

с TOro АИ места вы наЧаАИ читать книгу? 

ЕХ Т. LIVII LIBRO ~L 

Один заrадочный С1J.учаЙ В Риме 11 В. до Р. Х. 

E6dem ann6 [i. е. DLXXVI А. V. с.] in agr6 L. Petllil scrThae 
sub Ianicu16, dum cult6res agrl altius m6liuntur terram, duae 
lapideae arcae, oct6n6s ferme pedes longae, quatem6s latae, 
inuentae sunt opercul1s plumb6 deuinctis. Litteris Lafinls 
Graedsque utraque arca lnscripta erat: in altera Numam Рот-
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рШит Pomp6nis filium, rёgеm R6man6rum, sepultum esse, in 
a1tera libr6s Numae РотрПiТ inesse. Eas arcas сит ех amic6rum 
sententia dominus aperuisset, quae titulum sepulti rёgis ha
buerat, inanis inuenta, sine uestigi6 иll6 corporis humam 
aut ullius re'i, per tabem tot ann6rum omnibus absUmptis. In 
altera duo fаsсёs сапdёlis inuolйti sерtёп6s hаЬuёrе libr6s, n6n 
integr6s modo, sed recentissima sреciё. Septem Latin'i dё iйre 
pontificиm erant, septem Graeci dё disciplina sapientiae, quae 
illius aetatis esse potuit. Adicit Antias Valerius Pythagoric6s 
fuisse, uulgiitae ор;:niбn;:, qua сrёditur Pythagorae audit6rem 
fuisse Numam, mendaci6 probabili accommodat~ fidё. 

Pr'im6 аЬ amicis, qui in rё praesenti fuerunt, libri lecti; 
тох pluribus legentibus сит uulgarentur, Q. Petilius praetor 
urbanus studi6sus legend'i libr6s e6s а L. Petili6 sйшрsit: et 
erat familiaris usus, quod scrTham еит quaestor Q. P~tilius in 
decиriam lёgеrаt. Lectis rёrum summis, сит animaduertisset 
рlёrаquе dissoluendarum religi6num esse, L~ Petili6 dixit sёsё 
libr6s e6s in ignem comectйrum esse; priusquam ld faceret, sё 
е! permittere, uti, si,quod seu iйs seu auxilium sё hаЬёrе ad 
e6s libr6s repetend6s existimaret, ехреrirёtur: id integra sua 
gratia еит factйrum. Scnoa tribйn6s рlёЫs adit, ab,tribunis ad 
senatum rёs est reiecta. Praetor sё iйs iйrandum dare paratum 
esse аiёЬаt, libr6s e6s leg'i seruarique n6n орОrtёrе. Senatus 
c~nsuit satis habendum quod praetor iйs iйrandum роlliсёrёtur; 
libr6s prim6 quoque tempore in comiti6 cremand6s esse; pre
tium pr6 libris, quantum Q. Petili6 praet6r'i mai6rique parti 
tribun6rum рlёЫs uidёr~tur, domin6 soluendum esse. Id 
scrTha поп ассёрit.' Libri in comiti6 igne а uictimariis fact6 in 
c6nspectй рориП cremati sunt. 

(Т. Liuius. АЬ Vrbe Condita, XL, 29.) 
" 

ПРИМЕЧАНИЕ 

uulgiitae ор;:niбn;: - такое странное уnотреб.ление nерфект
ного nричастия (с це.левым значением) свидете.л,?ствует о его 

несомненной архаичности: возможно, это прямая цитата из 

упомянутого Валерия Анциата. 
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НОВЫЕ САОВА 

аЬsiimб, siimpsi, siimptum, ere 
1) потреб11ЯТЬ, тратить; 2) угра
чивать, уничтожать 

аdiсiб, iёd, iectum, ere добав11ЯТЬ 
аiб, ait -, - утверждать, заяВlIЯТЬ, 

говорить (торжественно) 

апimаduеrtб, иеrб, иеrэит, ere об
ращать внимание 

Antias, Antiatis т Квинт Вa1Iерий 
Анциат, один из римских исто

риков II в. до Р. х. 
arca, ае f гробница, саркофаг, ков

чег 

auditor, бris т C1IушатеllЬ, ученик 
сапdёlа, ае f 1) свеча; 2) вощёная 

бечёвка 

comitium, i n комиций, место nро-
ведения народных собраний 

Сбпsресtus, iis т вид, обзор 
сremб,аui,аtum,arесжигать 

cultor, бris т зеМlIедеllец 
decuria, ае f декурия, СОC1l0вие, 

К1Iасс 

dёuiпсiб, uinxi, uinctum, ire обвя
зывать 

disciplina, ае f учение, ДИСЦИП1lи
на 

еxistimб, aui, аtuш, are оценивать, 
ПОllагать 

experior, pertus sum, iri (+ асс.) 
1) испьггывать что-л.; 2) решать
ся на что-л. 

fеrmё 1) весьма часто; 2) почти 
liiniculum, i n ЯНИКУll, холм в Риме 

на правом берегу Тибра 
inanis, е пустой, незанятый 
insum, fui, -, esse 1) находиться в 

чем-л.; 2) быть присущим 
iпsспЪб, scripsi, scriptum, ere над

писывать 

iпuоluб, uolui, uoliitum, ere 1) заво
рачивать; 2) ввергать 

iiis iiirandum К11Ятва 
lapideus, а, ит каменный 
mendacium, i n 1I0ЖЬ 
тохвскоре 

Numa, ае т (Pompilius) Нума Пом-
ПИ1lий, второй римский царь 

оctбш, ае, а по восемь 

operculum, i n крышка 
орiniб, бпis f мнение 
Petilius, i т ПетИ1IИИ, римский род 
plumbum, i n свинец 
poUiceor, poUicitus sum, ёп обе

щать 

Роmрб, бnis т Помпон, имя 

probabilis, е вызывающий одобре
ние, правдоподобный, вероят

ный 

Pythagoras, ае т Пифагор, знаме
нитый греческий философ 

Pythagoricus, а, uш, пифагорей-

ский 

quatemi, ае, а по четыре 
sCnDa, ае т писец, секретарь 
sерtеш, ае, а по семь 

sереliб, sepeliui (sepelii), sepultum, 
пе погребать, хоронить 

sepulcrum, i n 1) МОГИ1lа; 2) надгро
бие 

sоluб, solui, solutum, ere 1) развя
зывать, распускать, растворять; 

2) отпускать, освобождать; 
з)отпускаТ~П1Iатить 

tаЬёS, is т таяние, ТlIение 
tot СТОllЬКО 
uestigium, i n C1Iед 
uictimarius, i т помощник жреца 

при жертвоприношении 

urbiinus, а, ит 1) городской, рим
ский; 2) СТОllИЧНЫЙ, изящный 

uulgб, aui, аtuш, are распростра
нять 

Valerius, i т Вa1Iерии, римский род. 
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Q. HOKAТI FLACCI CARMEN 1, 9 

Vides, ut alta stet niue candidum 
S6racte, пес iam sustineant onus 

siluae lab6rantes, gelйque 
flumina constiterint aciit6. 

5 Dissolue frigus, ligna super Еос6 
large rep6nens atque benignius 

depr6me quadrimum Sabina, 
6 Тhaliarche, merum di6ta! 

Permitte diuis cetera qui simul 
10 strauere uent6s aequore feruid6: 

deproeliantes пес cupressi 
пес ueteres agitantur 6mi. 

Quid sit futiirum cras, fuge quaerere, et 
quem fors dierum cumque dabit lucr6 

15 app6ne пес dulcis am6res 
sperne, puer, neque tii choreas. 

D6nec uirenti camties abest 
m6r6sa: nunc et campus et areae 

lenesque sub noctem susurr'i 
20 composita repetantur h6ra, 

Nunc et latentis pr6ditor intim6 
gratus puellae risus аЬ angu16 

pignusque dereptum lacertis 
aut digit6 male pertinaci. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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quem fors diёrum cumque dabit = quemcumque diёrum fors dabit 
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НОВЫЕ САОВА 

aciitus, а, um 1) заточенный, 

острый; 2) ПРОНЗИТеАЬНЫЙ 
agito, аш, atum, are погонять, ПО,lJ,

вигать 

angulus, i т УГОll 
appono, posui, positum, ere 1) при

К1laдЫBaTЬ; 2) добаВllЯТЬ 
area, ае f пространство, П1l0Щадь, 

территория 

benignus, а, um бllаГОСК1l0ННЫЙ 
саnitiёs, iёi f седина 
сhогёа, ае f П1lЯска, хоровод 
compono, posui, positum, ere CК1la-

дывать 

cras завтра 
cupressus, i f кипарис 
dёрroеliог, (atus sum), ап неистов

ствовать 

dёрromо, prompsi, promptum, ere 
вынимать 

dёriрiо, ripui, reptum, ere (+ dat.) от
нимать, срывать, снимать чтО-А. 

у КОZO-А. 

digitus, i т пмец 
diota, ае f амфора (с двумя кругАЫ

.ми ручками) 
feruidus, а, um кипящий, бушую
щий 

focus, i т очаг 
fors, (fortis) f (обычно moЛько в пот. 

и асс. sng.) C1lучай 
frigus, oris n мороз 
gelii, iis n стужа 

intimus, а, um 1) находящийся в 
Гllубине; 2) потаённый, скры

тый 

lacertus, i т рука (от .локтя и выше), 
мышцы 

lateo, latui, -, ёге быть скрытым 
lёnis, е нежный 

Iignum, i n 1) ПОllено; 2) древесина 
lucrum, i n выгода, приБЫllЬ 
merum, i n неразбаВllенное вино 
morosus, а, um строптивый, тягост-

ный 

onus, eris n груз, бремя 
omus, i f ясень 
реrtinах, acis 1) цепкий; 2) навяз-

чивый 

proditor, o~s т предатеllЬ 
quadrimus, а, um четырёхзимний 
repono, posui, positum, ere 1) пере-

К1laдЫBaTЬ; 2) oTК1laДЫBaTЬ 
SаЬinus,а,umсабинский 

Soracte, is n Сора кт, этрусская zoра 
spe~o, sргёui, sргёtum, ere прези-

рать 
stemo, straui, stratum, ere 1) СТllать; 

'2) повергать 
sustin,eo, tinui, tentum, ёге выдер

живать 
susurrus, i т шёпот 
'Тhaliarchus, i т Фмиарх (Тми

арх), некий юноша 

uireo, uirui, -, ёге цвести, зеllе
неть, 

Q. HOKAТI FLACCI CARMEN 11, 20 

N6n usitata пес tenui ferar 
pinna bif6rmis per liquidum aethera 

uates neque in terris morabor 
longius inuidiaque maior 



NOSCE ТЕ IPSVM 

5 urbls relinquam. n6n ego, pauperum 
sanguis parentum, n6n ego, quem uocas, 

dilecte Маесёпаs, оЬю6 
пес Stygia соhiЬёЬоr unda. 

iam iam residunt criiribus asperae 
10 реllёs et album mйtor in aIitem 

supeme nascunturque lёuёs 
per digit6s umer6sque plumae. 

iam Dаеdаlё6 n6tior Icar6 
uisam gementis litor,a Bosphori 

15 Syrtisque Gaetiilas can6rus 

20 

ales Hyperbore6sque camp6s; 

mё Colchus et qui dissimulat mеtum 
Marsae cohortis Dacus et ultimi 

n6scent Ge16ni, mё peritus 
discet НiЬёr Rhodanique p6tor. 

absint inani fйnere пёпiае 
lucmsque turрёs et querim6niae; 

compesce clam6rem ас sepulcri 
mitle superuacu6s hоп6rёs. 

НОВЫЕ СДОВА 
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аеthёr, eris т zpеч. возAJX, эфир 
biformis, е «двуформенный», име-

Dii.cus, i т ,lJ,ак, житель Дакии '(doвp. 

ющий два образа, " 
Bosphorus, i т Босфор, nро.лив , 
canorus, а, um певучий 
clii.mor, oris т крик 
соЫЬео, ,hibui, hibitum, ёrе заби

рать, занимать, ПОГlющать 

cohors, rtis f когорта 
Colchus, i т КОАХ, житель Ко.лхиды 

(совр. Грузия) 
compesco, pescui, -, ere сдержи

вать 

Румюiuя) 
dаеdа1ёus, а, umДе,lJ,аАОВ, имеющий 

о!"ношенце к Деда.лу 
Daedalus, i т Де,lJ,iIA, .легендарный 

древнеzpеческий изобретатель 
, diligo, lёхi, lёсtum, ere Аюбить, ува-

жать 

dissimulo, ,ii.ui, a~т, ii.re скрывать, 
не показывать 

fiinus, eris n похороны 
Gaetiilus, а, um гетуАЬСКИЙ, находя

щийся на северо-западе Африки 
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Geloni, orum т re1l0Hbl, жители 

Скифии 

gemo, gemui, gemitum, ere шуметь, 
сгонать 

Hiber, eris т ибер, житель Иберии 
(совр. Испания) 

Hyperboreus, а, um zpеч. mпербо
рейский, находящийся на край
не,м Севере 

icarus, i тИкар, безвре,менно nогиб-
ший CblH Дедам 

inanis, е пуcroй 
Iiquidus, а, um жидкий 
Iiquor, oris т жидкосгь 
Maecena,s, a,tis т Гай Циllьний Ме

ценат, друг Августа, nокровитель 

Вергилия и Горация 
Marsus, а, um марсов, принадлежа

щий nле,мени ,марсов в Италии; 

nерен. ИТa1J.ийский 

moror, a,tus sum, а,п задерживаться 
пёniа, ае f погребa1J.ЬНая песнь 
notus, а, um известный 

peritus, а, um опытный 
pinna" ае f кры1.о,' перо 
pliima, аеfпух 
potor, oris т тот, кто пьёт, «пивец» 
querimonia, ае f Жa1J.оба 
resido, sedi, -, ere садиться, осе-

дать, возникать 

sanguis, inis т кровь 
Stygius, а, um zpеч. стиmйский 
Styx, Stygis f zpеч. Стикс, река в nод-

земно,м царстве 

supemi! сверху (е, как и в inferni) 
superuacuus, а, um ИЗllИШНИЙ 
syrtes, ium f Сирты, два залива в Се-

верной Африке, особо onaCHble д.ля 
,мореплавания 

turpis, е позорный, посгыдный 
u1timus, а, um крайний, поC1lед-

ний 

umerus, i т П1lечо 
usita,tus, а, um 1) обычный, чаcro 

ИСПОllьзуемый; 2) бывший в 

употребllении 

ЗАДАНИЯ 

1.. Выполните все задания теста, оценив nрu.м.ерныЙ 

уровень вашей теоретической nодzотовки. 

2. Прочитайте, КОНC1Jльтируясь со списком новых слов, 

nредлаzае.м.ые отрывки, не забыв при этом определить 

раэ.м.ер укаэанных од Горация. 

3. Выучите эти оды наuзусть. 
4. Попробуйте составить небольшой (на полстраницы) 

связный nрозаический текст, вк.лючающиЙ в себя как мож

но больше zpа.м..м.атическux явлений латинскоzо языка (все 

времена конъюнктива, индикатива, слова всех ск.лонениЙ 

ит. д.). 

5. Составьте на латинском языке краткие сообщения о 
том, кто такие были Тит Ливий и Гораций (можете ском

бинировать это задание с предыдущим). 

6. Подумайте: у каких других поэтов, в том числе и россий-
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ских, встречается мотив оды II, 20? В чём Гораций видел свою 
величайшую заслугу? 

7. Подумайте: какова основная идея оды 1, 9? 
8. Попробуйте составить максимально короткое пред

ложение, которое бы включало все буквы алфавита. 
9. Попробуйте составить на любую тему пару алкее

вых строф, используя для nростоты некоторые zораци

анские выражения. 

1.0. Если получилось предыдущее, попробуйте сделать 

то же и с дpyzuми раз.м.ера.м.и. 

~~~~~~~a~~~"~K~"~~~~~~ 
~~~.~~~~~&~h~~~~~п~~~fu~~~Ь~~~~ 
'q t1'q (1';) ZI';) l1'р 01'е 6';) 8'Р L. 'е 9';) ~'q ","'е (';) z';) 1 :ыа.! 1m IЧ.La1LLQ 

Аnnuева дорога 



Хирон, обучающий Ахu.лла. По.мnеЙская фреска, 1 б. ПО Р. Х. 



ТЛАIМ ПОСЛЕДНЯЯ 

СТО ТЫСЯЧ, «ПОЧЕМУ?» 

... 1j i 0& "(V6)0'~ &Y1X7t!I у( "(VE1:CXL • 

..1LO 1:0 "схМу, !O'"tL 'tfi CPUO'EL 1:0 

YL "(V(o)O'xO!LEVOV. 

Gгёgогius Nуssёnus, 

De Anim., XLVI, 96, }81 

Необходимосгь в НаАИЧИИ такой главы ОЩУЩаАась давно: 

об этом писали многие, и не только филологи. Даже один 

великий программисг сказал когда-то, что ДJ1я создания 

хорошей программы необходимо знание МНОГОЧИCJlенных 

деталей, своеобразных «ПОCJlедних штрихов», без которых 

неВQЗМОЖНО совершенсгвование спеЦИаАисга2• Переосмыс

ливая всё это в лингвисгическом и общеязыковом ключе, 

мы можем сказать то же самое. 

Эта книга заДУМЫВаАась мною не как обычный учебник, 

школярский и потому скучный, - написать нечто подоб

ное ЯВИдось бы, наверное, не вполне досгойньiм этого Ве
ликого Языка, который в силу своей природы, сгруктуры, 
значения и исгории никак не может быть ни скучным, ни 

ненужным. Не сгояла задача и изложить всё, что на се

годняшний день извесгно о каких-нибудь отдельных его 

аспектах в современной науке. ДllЯ этого по:гребовалась 

бы книжка гораздо более толсгая, гораздо более CJlожная 

и мало пригодная ДJ1Я учёбы, а ведь 'именно образователь

ная' цель БыJla первой из тех, которые сгоят в предиCJlО

вии К книге. Задача этой книги в том, чтобы не только в 

той ИДИ иной сгепени научить студента языку, но и при

вить ему желание думать над ним;, раЗМЫШJlение над язы-

1 ••• ибо знание рождается llюбовью. Поэтому' познаваемое - по при
роде своей есть бllаго. (Григорий НиСС1СиЙ. О душе и воскрешении, XLVI, 
96, }8) , , 

2 Swan т. Mastering Windows Progrcimming with Borland С++. Sams, 
1994-
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ком - Аатинским АИ, русским АИ - есть одна из важней

ших составАЯЮЩИХ чеАовека, именуемого в опредеАённых 

Kpyrax филолога,м, т. е. тем, кто любит «слово». Но фИАО

АОГИЯ - это не АОГОфИАИЯ. Эго не значит, что «фИАОАОГ» 

ДОАжен «АюбитЪ» каждое САОВО как таковое, с БАаженным 

видом насыщая окружающую среду непристойностями и 

обсценизмами, - это Aopora ПОШАОСТИ; не означает это и 
Toro, что какой-нибудь «фИАОАОГ» ДОАжен, презирая всё 
прочее, «Аюбить» ТОАЬКО отдеАьные «САова», именуемые 

им художественными, и потому, занимаясь, например, ре

АИГИОЗНЫМИ мотивами в чьём-нибудь творчестве, не знать, 

rAe ставится ударение в САове вероисповедание - это Aopora 
ограниченности. 

А6rщ, по мнению древних фИАОСОфов, - это не ТОАЬКО 
соединение имени и rAaroAa, звука и значения, но и един
ство вечного и преходящего, некая всеАенская закономер

ность, упраВАяющая всеми нами. CorAacHo св. Иоанну (1:1), 
Л6rщ - это то самое САОВО-МЫСАЬ, которое БыАo &v apxfi, 
т. е. «в начаАе», которое и БыАo Богом и которое СИАОЮ 

своей природной мощи СОТВОрИАО всё то, что мы называ

ем ,миро,м. Даже еСАИ не принимать каКОЮ-А ибо реАИГИОЗ

HO-фИАософского ТОАкования, всё равно САедует признать, 

что и сейчас язык - ЭТО ТО, что деАает чеАовека чеАовеком, 

приобщает ею к своей КУАьтуре и противопостаВАЯет все

му ОСТаАЬНОМУ, бессловесно,му миру; TorAa ПОАУЧИТСЯ, что и 
фИАОАОГ - это носитеАЬ искры вечного сквозь мрак пре

ходящею, хранитеАЬ духовною и нравственною наСАедия 

чеАовечества. Задача фИАОАога - беречь язык, а задача че

Аовечества - беречь фИАОАОГОВ. 

Но еСАИ мы примем объяснение, выходящее за предеА 

наших теперешних знаний, то TorAa неизбежно СОГАасимся 
и с тем, что и язык, помимо Bcero вышесказанного, - это та 

самая загадочная и непостижимая вещь, с КОТОРОЙ мы име

ем деАО постоянно, совершенно не понимая при этом, «как 

она работает», rAe rpaHb, превращающая беССМЫСАенный 
набор звуков и непонятных закорючек в привычыЪIe нам 

образы и понятия, вызывающие у нас опредеАённые чув

ства, переживания, эмоции. Язык, скажем мы, - это одно 
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из немногих чудес, дошедших до нас чуть 11И не со времён 

Сотворения мира, ЧУДО, живущее среди нас и сегодня. И 

тогда мы сможем утверждать, что ФИ1l0110Г - ЭТО тот (И1lИ 

ДО11жен быть тот), кто понимает божественную природу 

C1l0ва; стреМ11ение проникнуть в тайны его и познать его 

наСТО11ЬКО, наСКО11ЬКО это возможно, - вот истинная сущ

ность цените11Я С110ва. Вот почему надо изучать язык, вот 

почему надо стараться аНаАизировать его. 

В этой Г11аве, не имеющей номера именно потому, что 

читать её можно из 11юбого места и в 11юбое время, собра

ны вопросы, которые я ПО11УЧаА от учеников на протяже

нии ДВухАетней апробации этого курса. Конечно, это - не 

все из них; здесь подобраны ТО11ЬКО те, которые имеют не

посредственное отношение к 11ингвистике вообще и 11а

тинскому языку в частности. Поэтому многие интересные 

вопросы, 11УЧШИМ из которых БЫ11 (именно в такой форму-

11ировке) «Если представить, что язык создал не Бог, то кто 

тогда?» сюда не попа11И. Признаюсь честно, что здесь есть 

некоторые, придуманные мною самим, когда мне хоте110СЬ 

обратить ваше внимание на то (интересное, как кажется) 

ЯВ11ение языка, которое не трону 110 души моих учеников. 
Все в~шросы разде11ены по темам, сообразно с порядком 

C1lедования Г11ав. Они, возможно, помоryт И вам в некото

рой мере УТО11ИТЬ свое 11ингвистическое 11юбопытство и 

поверить в то, что Д11я занятий языком нужны не ТО11ЬКО 

способности и терпение, но ещё и 11юбовь. 

ВВЕДЕНИЕ 

Кто такие индоевропейцы? Где и когда они жИ11И, чем 

занима11ИСЬ, в каких богов верИ1lИ? 

Хороший вопрос. Я бы сам с радостью ПОC1lуша11 пра

ВИ11ЬНЫЙ ответ на него. Действите11ЬНО, вопрос о проис

хождении индоевропейцев поднимается уже не одно 

СТО11етие. СОГ11асно традиционной точке зрения, это Бы1l 
действите11ЬНО некий кочующий народ, говоривший на 

одном языке (с возможными ДИаАектами) и живший 

где-то на территории от Западной Европы до Восточной 
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Азии. СущесгвоваllИ и сущесгвуют раЗllичные гипотезы о 

прародине индоевропейцев; ПРОВОДИllИСЬ раЗ1lичные по

пытки её нахождения: так, первоначаllЬНО, 1lет 150 назад, 
её пьпаllИСЬ вычиC1lИТЬ при помощи аНаАиза C1loBapHoro 
запаса родсгвенных языков методом .лингвистической nале

онто.логии. Так, например, еC1lИ Д1lя индоевропейского язы

ка воссганаВllивается C1l0BO со значением 'медведь', а ареаА 
распросгранения этого животного извесген, .то, таким об

разом, мы ПОllучаем и опредеllённый языковой ареа1l. То 

же самое продеllывается и с другими корнями. ПреДПОllа

ГаАОСЬ, что, суммируя все извесгные нам факты, мы смо

жем чётко воссгановить месго обитания древнего ·народа. 
Этот красивый метод наТОllКНУllСЯ на два затруднения: 1) 
ВЫЯСНИ1l0СЬ, что праВИllЬНОСГЬ восстаНОВllенного значения 

C1loBa вовсе не ЯВ1lЯется непре1l0ЖНЫМ фактом, т. е. это мо
жет быть ещё никакой не 'медведь'; 2) оказа1l0СЬ, что ареа-
1lы распространения древних расгений и животных MOryт 

совершенно не соответсгвовать нынешним. Таким обра

зом, подобный метод БЫ1l признан ма1l0ПРОДУКТИВНЫМ, 

хотя отде1lьные его сгоронники живы и сейчас. Другие 

учёные пытаllИСЬ аНаАизировать перемещения древних 

народов иными способами: археО1l0гическим, изучая сход

сгва и раЗllИЧИЯ материаllЬНЫХ памятников КУllЬТУР, llИНГ

BO-КУllЬТУРО1l0гическим, изучая распространение C1l0B, 
обозначающих разные КУllьтурные феномены (вроде серп, 
ко.лос), методами топонимии и гидронимии, изучая зако

номерносги названий раЗllИЧНЫХ территорий и водоёмов, 

и другими, ВП1l0ТЬ ДО чисго llингвисгических, - например, 

изучением индоевропейских C1loBapHblx заимсгвований в 
другие, неиндоевропейские языки. 

Тем не менее, все проведённые «теРРИТОРИаАьные» ис
C1lедования ДаАИ немного: так, немецкие учёные традици

онно помещаllИ прародину индоевропейцев куда-нибудь 

в ЦеНТРаАЬНУЮ Европу, советские учёные преД1lагаllИ Д1lЯ 

неё Дунай И1lИ Армянское нагорье и т.п. Сейчас, впрочем, 

наука СК1l0няется, по БОllьшей часги, к восгочной 1l0каllИ

зации прародины - Ма1l0Й Азии, Армении, Дона и т. д. 

«ХРОНО1l0гические» изыскания окаЗаАИСЬ успешнее: 



СТО ТЫСЯЧ «ПОЧЕМУ,,? 347 

УДаАОСЬ досгаточно точно воссгановить время начаllа вы

деllения из «праязыка» основных языковых групп - это 

примерно 8-6 тыс. дО Р. х. Отдеllение ПОC1lедней крупной 
ветви, бaJJ.ТИЙСКОЙ (от C1lавянской), относят обычно к пери

оду ок. 2 тыс. дО Р. х. Таким образом, посгепенное разде
llение Пllемён заНЯ1l0 не менее 4000 1lет. Поэтому понятие 
«раздеllения» не САедует понимать буквaJJ.ЬНО (садИllИСЬ 

индоевропейцы на обозы и разъезжаllИСЬ куда Гllаза ГllЯ

дят). Л1lемена МОГllИ посгоянно перемещаться на БОllЬШОЙ 
территории, то объединяясь между собой, то снова разде

llяясь. Эго не МОГ1l0 не отразиться и на языках. Поэтому 

до ~их прр высказываются мнения, что ИНАоевропейского 

праязыка, как и индоевропейского народа, (в традицион

ном СМЫСАе) не сущесгвова1l0: БЫ1l0 много народов, род

ственных инеродственных, БЫ1l0 много языков, похожих и 

непохожих, которые ТЫСЯЧеАетиями смешиваllИСЬ между 

собой; что приве1l0 к их уподобllению (и, возможно, ,C1lИ

янию В один язык - а возможно, нет). Гипотезу креОllЬ

ского языка, т. е. возникшего из смеси неСКОllЬКИХ разных 

языков, поддерживaJJ. веllИКИЙ российский ученый Н. С. 

Трубецкой. Но даже еC1lИ и принимать, что индоевропей

ский язык БЫ1l единым, то из этого вовсе необязатеllЬНО 

ДОllЖНО САедовать, что он Быll недеllИМЫМ, - так, многие 
учёные уже' ,давно ОТОШ1lИ от, точки зрения развития его, 

как древа. Среди них, к примеру, Быll немецкий языковед 

И .. Шмидт со 'своей «теорией ВОllН»" по ,которой процесс 
развития «праязыка» предсгав1lЯ1lСЯ в виде совокупносги 

новых диаllектов и языков-«потомков», раСПО1l0женных 

разнонапраВllенным спектром, подобно панеllИ выбора 

цвета во многих компьютерных программах. Трубецкой 

назывaJJ. подобное распросгранение языков «радужной се

тью». Интересно, что некоторые ПОC1lедние ИСC1lедования 

(например, немецкого учёного г. ГОllьма, изучавшего ин

доевропейские корни методом вероятностного распреде

llения) часгь этих соображений подтверждают (хотя БОllЬ
шею часгью - опровергают). 

Таким образом, вопрос об индоевропейцах остаётся от

крытым. Впрочем, не будет, наверное, БОllЬШОЙ ошибкой 
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представить их себе в виде недружеАюбных кочевников

скотоводов эпохи неОАита. Сказать ЧТО-Аибо конкретнее я 

неберусь. 

ЕCllИ вас заитереСОВaJlИ разные индоевропейские вопросы, то вам 

стоит с ПОАЬЗОЙ Дl1Я себя ознакомиться с КАассическим трудом А. Мейе 

«Введение в сравнитеАьное изучение индоевропейских языков» (пер. с 

фр., М., 19з8), прочитать Дl1Я УДОВОАЬСТВИЯ знаменитые книги А. Н. Сав
ченко «СравнитеАЬНая грамматика индоевропейских языков» (М., 1974) 
И о. Семереньи «Введение В сравнитеАьное языкознание» (пер. с нем., М., 
1980) и, наконец, обращаться как к справочнику к книге Т. В. ГамкреАидзе 
и В. В. Иванова «Индоевропейский язык И индоевропейцы» (Тб., 1984). 
Стоит почитать и знаменитую статью Н. С. Трубецкого «МыCllИ к индо
европейской проБАеме» (в книге «Избранные труды по фИАОАОГИИ», М., 

1987), выражающую ВЗГАЯДы, весьма ПРОТИВОПОАожные мнениям пере
ЧИCllенных учёных. 

к ТААВЕ 1 

ЕсАИ Аатинское произноmение такое, как описано, то 

почему же произносят [цицеро] и [цезар]? 

ДеАО в том, что Аатинский язык на протяжении своей 

истории меНЯАСЯ. Так, уже в позднеАатинском языке (и за

тем уже ПОСАе падения Рима) пошёА процесс СИАьной па

АаТаАизации СОГАасных, раЗАичие по ДОАготе и краткости 

утраТИАОСЬ, дифтонги переСТаАИ существовать. Эги про

цессы ШАИ не генеРаАЬНО по всему ареаАУ распростране

НИЯ Аатинского языка, а по отдеАЬНЫМ оБАастям; в реЗУАЬ

тате сфОРМИРОВаАИСЬ языки, которые мы и· называем ро

манскими. А Аатинский язык, хотя и потеРЯА своих живых 

носитеАей, всё же ПРОДОАЖаА ИСПОАьзоваться - в реЗУАЬ

тате Аатинские САова СТаАИ произноситься на манер новых 

языков. Потом (не без участия КаТОАической церкви) это 

произношение закреПИАОСЬ. Так что аНГАичане ГОВОРИАИ 

[siserou], итаАЬЯНЦЫ - [tJitfero], немцы - [tsitsero]. Немец
кое произношение и ПРИШАО в ХУН - XVIH вв. в Россию. 
КАассическое произношение БЫАО восстаНОВАено в пра

вах в середине хх века на всемирном конгрессе Аатинистов. 

С тех пор оно считается единственно правИАЬНЫМ между

народным Аатинским произношением, хотя существует 

тоже в некоторых вариантах (с раЗАИЧИЯМИ в аАфавите, с 
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ДО1lютами и без и т. д.). Оно называется modus pr6nuntiiitus 
restitutus (сиcrема восcrаНОВ1lенною произношения) и в 
наиБО1lее пуриcrическом кембриджском варианте пред

craB1leHO в нашей книге. 

ДАЯ «широты образования» знайте основные особенносги средневе

KOBoro немецкоro произношения: нет AOllroT, дифтонги ае и ое ПаАИ и 
читаются как [е] и [о]; буквы С и Тв позиции перед Гllасными переднего 

ряда и «падшими» дифтонгами читаются как [ts] (ПОCllедняя - перед 
двумя Гllасными; но в ПОllожении ПОCllе S и Т она сохраняет звук [t]). S в 
интеРВОКаАЬНОЙ позиции озвончается. Примеры: Caesar [tsezar], poena 
[pona], rati6 [ratsio], Lafina [latina], tristia [mstia]. 

я с1lыIlllа,, что есть такая наука - фОНО1l0rия. Чем 

она ОТ11ИЧается от фонетики, ес1lИ, судя по названию, 

обе они изучают звуки? 

Действите1lЬНО, и фонетика, и фОНО1l0ГИЯ изучают звуки, 

но с разных crOPOH. Фонетика, как мы уже ПОНЯ1lи, занима
ется изучением звуков как таковых - как и где они обра

зуются, что собой предcrав1lЯЮТ, СКОАЬКО в них процентов 

шумов и СКОАЬКО Ю1l0са, и т.д. Первонача1lЬНО наука фоне
тика БЫ1lа отраC1lЬЮ медицины, изучающей дефекты речи. 

Оттого даже тогда, когда она craAa самоcrояте1lЬНОЙ 1lИНГ
виcrической ДИСЦИП1lиной, учёным ПРОДО1lЖаАО казаться, 

что ocoQeHHo важным при изучении звуков ЯВ1lяется их об
разование, что весьма заумно называется работой речевоzo 

аппарата при звукоnроизводстве, а проще - артиКУ'ляциеЙ. 

С этою времени и начинают ПОЯВ1lЯться первые работы по 

изучению языковой природы звука. Так, Криcrоф Xe1l1lbBar 
в 1781 г. задаётся вопросом: как мог змий разговаривать с 
Евой, еC1lИ у нею совсем другие речепроизводящие орга

ны? Но учёные ПОШ1lИ да1lьше: в :XVПI веке даже пыта1lИСЬ 

создать механизм, ПО1lНОcrью имитировавший речевой ап

парат че1l0века, который мог бы произносить звуки. Одна

ко попытки эти ничего П1l0ДОТВОРНОГО не принеC1lИ. 

Позже cra1lo понятно, что 1lингвиcrическое изучение 
звуков как таковых, без учёта их языковых функций, маllQ

продуктивно, так как мы произносим эти звуки не про

cro так, Д1lЯ у ДОВО1lЬcrвия, а со ВПО1lне опреде1lённой це-
1lЬЮ - «чтобы быть УC1lышанными»; иными C1l0вами, звуки 
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яв.ляются, инструментом для передачи информации, а значит, 

их ГАав~ая функция в языке - различение смысла. (Почему 

им~нно ГОАОСЯВАЯется ДАЯ чеАовека ГАавным средством 

коммуникации, подумайте сами; ответ на этот вопрос не

труден.) Кроме того, стаАО понятно, что все реаАьные зву

ки сводятся к опредеАённым типам: так, еСАИ вы пятьдесят 

раз подряд произнесёте звук [t], то я не уверен, что все эти 
пятьдесят раз вы произнесёте этот звук одинаково, - где-то 

частота будет повыше, где-то пониже, где-то будет БОАьше 

каких-то шумовых гармоник, где-:то меньше; тем не ,менее 

и вам, и мне понятно, что вы произнеСАИ всё-таки какую-то 

одну «сущностъ», ибо опредеАённый ЭТаАОН «Т» есть в уме 

и у меня, и у вас. Теперь постараемся ответить на вопрос, 

что важнее ДАЯ СМЫСАораЗАичения:, неограниченное чис

АО звуков как таковых ИАИ ВПОАне конкретное ЧИСАО этих 

этаАОННЫХ абстракций,! которые, хотя и не произносятся, 

однако понятны и тому, И другому коммуникаmy? Ясно, 

что второе. Таким образом, мы имеем деАО с неким аб

страктныммножеством звуков, которое ОТАичается 0'1: дру, 
ГоГО такого'же множества тем, что раЗАичает СМЫСА. Такое 

множество принято называть фонемой. Этот термин обязан 

жизнью двум веАИКИМ русским учёным: в конце XIX в. его 
придумаА Н. В. Крушевский, а ввёА в обращение И. А. Бо

дуэн де Куртенэ. 

Теперь рассмотрим два САова: рбриlиs (тополь) и populus 
(народ). САова ОТАичаются тем, что в первом САучае о ДОА

гое, а во втором - краткое. Звук этот можно произнести 
по-разному;, тем не менее, еСАИ произнести его ДОАьше 

чем СКОАЬКО-ТО, то мыrиз'народа' ПОАУЧИМ 'ТОПОАЬ', а еСАИ 

короче - то из 'ТОПОАЯ' 'народ'. Понятно, что СМЫСА раз

Аичается; значит, в Аатинском языке «о ДОАгое» и «о крат

кое» -;- это две разН.ые фонемы (принято писать /0/ и/о/), 
ИАИ можно сказать, что противопоставление долzoты/крат

кости латинских гласных фоно.логично. С другой стороны, в 

русском САове трава, первое, предударное, а значитеАЬНО 

короче второго, ударного (это можно проверитьэкспери

меНТаАЬНО); тем не менее никакого СМЫСАораЗАичения не 

произойдёт, даже еСАИ произнести эти звуки прямо про-
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ТИВОПО1l0ЖНО по ДОllготе (тра-а-а-а-а-ва), так как в русском 

языке признак ДОllГОТЫ Г1lасного не 'ЯВllЯется СМЫC1l0раЗllИ

читеllЬНЫМ (фОНО1l0гическим). Значит, и то, и другое а -
представитеllИ одной и той же фонемы /а/. Звуки-предста
витеllИ одноЙ·фонемы называются дивергентами (ИllИ алло
фонами); фонема - это ряд дивергентов. При замене одного 

дивергента той же фонемы другим СМЫC1l0раЗllичения не 

происходит; при постановке на его место ,дивергента дру

zoй фонемы раЗllичие происходит всегда: так, мы всегда 

поймём, еC1lИ картавый че1l0век скажет ЩIМ «3дzавствуйте, 

батенъка/»З, потому что искажённый звук всё равно дивер

гент фонемы /р/; а вот еC1lИ употребить [м'] вместо [м] в су
ществитеllьномматъ, 1'0 ПОllУЧИТСЯ ГllаГОll .м.ятъ,так как 

/м/ и/м' / в русском языке - разные фонемы. Признаки, 
по которым ОТllичаются дивергенты одной фонемы, назы

ваются интегрирующие; признаки, по которым ОТllичаются 

дивергенты разных фонем (а значит, и сами фонемы), на

зываются дифференцирующими. Сама же фонема как тако

вая - это совокупность дифференцирующих признаков; 

звуки же языка имеют и дифференцирующие признаки 

(потому что всегда входят в состав какой-то фонемы); и ин

тегрирующие (потому что MOryт раЗ1lичаться, не раЗllичая 

фонем)., 

Так, русские звуки [и] и [у] имеют каждый MHoro разных признаков -
и звонкость (оба звонки), и закрытость (оба закрыты), и подъём (у обо

их - верхний), и даже ГАасность (оба rAaCНbl) и т. д. Однако эти признаки 

не описывают ФункционаАьногq раЗАИЧИЯ между фонемами /и/ и /у/,. со
держащими эти звуки, и потому ЯВАЯются интегрирующими; ра3Аl1Ча

ются же эти фонемы ТОАЬКО по одному критерию - АаБИаАизованности 
(оryБАенносТи): /и/ - 'неогУБАенна, а /у/ - оryБJiенна. (Продвинутость 
вперёд также не ЯВАЯется СМЫСдораЗАичите4ЬНЫМ признаком, потому 

что существует русское Сдово тюль, rAe преДставитеАЬ фонемы .fy/ про
двинут даже ДаАьше, чем /и/.) Таким образом, АаБИаАизованность - это 

единственный дифференцирующий признак у этих фонем. В свою оче
Редь фонема '/у/ ОТАичается от фонемы /0/ также по одному признакУ 
(высота подъёма языка), а /и/ от /0/ уже по двум (АабиаАизованность и 
высота подъёма). И так даАее . 

. ', 3 Третий звук первоro Сдова, конечно, не [r], а особое грассирующее 
[R]. Оно, однако, действитеАЬНО напоминает [r]. 
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Наука фоно.логия как раз и изучает фонемы и ЯВllения, 

связанные с ними. Оттого её именуют ещё фонемикой И1lИ 

фонематuкой - первый термин (фоно.логия), однако, БОllее 
устоявшиЙся. Дмее нетрудно догадаться, что именно фо

немы состаВllЯЮТ единицы языка БОllее высокого уровня -
морфемы; те же входят в состав с.лов, которые формируют 

nред.ложения; из преможений ПОllучается некий связный 

«текст», - дискурс. Именно поэтому все эти ЯВllения тоже 

иной раз затрагиваются наукой фОНО1l0гиеЙ. 

В настоящее время фонетика и фОНО1l0ГИЯ мирно со

существуют: первая, укреП1lённая данными эксперимен

таllЬНЫХ ИСC1lедований, БОllьше изучает физическую и 

БИО1l0гическую сторону звука, тогда как вторая, УСИ1lенная 

достижениями компаративистики и других llингвистиче

ских ДИСЦИПllИН, изучает БОllьше ФункционаllЬНУЮ сторо
ну звука в языке. Таким образом, Гllавный критерий раз
llИЧИЯ фОНО1l0ГИИ и фонетики - это противопостаВllение 

абстрактной системы языка и конкретной, развивающейся 

во времени, речи. 

ЕCllИ вас заинтереСОВаАИ вопросы, связанные со звуками и фонема

ми, MOry адресовать вас К ве.ilИКО.ilепноЙ статье Романа Якобсона «3вук 
и значение» (Р. о. Якобсон. Избранные работы. М., 1985) и ВПО.ilне зани
мате.ilЬНО написанной книге М. В. Панова «Современный русский язык. 

Фонетика» (М., 1979). Там, впрочем, ИЗ.ilагается неско.ilЬКО иное понима
ниефонемы. 

Почему не С1lедует разде1lЯТЬ С1l0ГИ в llатинском и 

греческом языке на ДОllгие и краткие, и как МОГ1l0 по

llУЧИТЬСЯ, что их всё же так разде1lЯЮТ? 

Традиционная ШКОllа действитеllЬНО раздеllяет C1l0ГИ на 

долгие и краткие, опираясь на свидетеllьства римских грам
матиков: ДОllГИМ называется тот и0Г, который мы называ

ем тяжёllЫМ, а кратким - llёгкиЙ. При этом Д1lя ДОllГИХ 

И кратких Г1lасных античные грамматики ИСПОllЬЗОВМИ 

совсем другие термины: littera pr6ducta ('протянутая') и cor
repta ('сжатая'). Тем самым, становится понятно, что сме
шивать «ДОllГОТУ» Г1lасного и и0га БЫ1l0 некорректно уже 

в античности, - мы же это обязатеllЬНО сде1lаем, еC1lИ, так 

же как и Г1lасные, назовём C1l0ГИ ДОllГИМИ и краткими. 
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Кроме Toro, если и говорить о (фОНО1lOгической) ДОllro
те слога, то надо признать, что она - это совсем не то, что 

ДОllгота rllaCHoro. Последняя выводится из раЗllичения 
смысла (см. ответ на предыдущий вопрос); ясно, что про

вести подобную операцию со слorами будет невозможно: 
слог не способен раЗllичать смысла так, как это деllают 

rllaCHble. ФОНО1l0гическое противопостаВllение слогов бу
дет заК1lючаться в друroм. 

Де1l0 в том, что в ряде языков одни слоги воспринимают

ся сознанием roворящих как двойные (ИllИ, крайне редко, 

тройные), а другие, противопостаВllенные им, - как оди

нарные; можно сказать; что первые (<<БОllьшие») состоят из 

двух кусочков, «веllичина» каждого из которых равна одно

му «ма1lенькому» слогу. Такой кусочек называется .морой . 
. , 

При этом в одних языках (японский, древнегреческий, .ilитовский) 

моры в ДВУМОРНОМ САоге MOIYТ восприни~аться раСПО.ilоженными по

САедовате.ilЬНО, а в некоторых (как К.ilассическиЙ арабский И.ilи наш .ilа

тинский) - нет. 

То, что в языке существуют моры, доказывается не из раз

llичения смысла, а из взаимодействия слоroв друг с друroм: 

те языки, в которых одному «БОllЬШОМУ» слогу cтporo со

ответствуют два «Мa1lеньких», ДОllЖНЫ быть признаны .мо

росчuтающu.мu. C1lедование моровому счёту в llатинском 

языке видно из правИ1l постановки ударения (см. rllaBY 1) 
ИllИ из возможности ИСПОllьзования метрической поэзии 

(см. rllaBY XVIII). 
Но вот какая фонетическая реаllЬНОСТЬ стоит за фоно-

1l0гическим противопостаВllением мор - это вопрос, на 

которые учёные до сих пор не MOryт ответить однозначно. 

Одни, как, например, А. М. Девайн и А. Д. Стефенс, счита

ют, что это реаllЬНая фонетическая Д1lИТe1lЬНОСТЬ, - и дей

СТВИТe1lЬНО, Д1lЯ ряда языков (но не llатинскоro) это можно 

считать доказанным. Другие, как Р. Стетсон, ДУМa1lИ, что в 

основе Bcero llежит некое фИЗИО1l0гическое раЗllичие: одни 
слоги произносятся с БОllЬШИМ напряжением, а другие - с 

меньшим. Третьи ПОllагают, что противопоcrаВllение сло

rOB опреде1lЯется КОМПllексом факторов, неодинаковым в 
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раЗll.ичных языка:х4. А пока истинные причины неизвестны, 

говорить о «ДО1lГИХ» И «кратких» C1lorax в 1lатинском языке 
будет опять не ВПО1lне корректно. Поэтому в современной 

науке принято говорить об абстрактном фоно.логическом 

весе C1lora и ПО1lьзоваться терминами «тяжё1lые» И 1lёгкие 
C1l0ГИ, впервые они появившимися в трудах древнеиндий

ских 1lингвистов5. 

к ГЛАВЕ II 

Д1lЯ чеrо в 1lатинском языке существует СТОАЬКО вре

мён? Не проще 1lИ иметь их CTO.l1ЬKO же, CKO.l1ЬKO и в 

русском? 

Здесь деА0 в том, что понятие времени напрямую соотно

сится с понятием вида ГАаГОАа. Вид ГАаГОАа характеризует 

действие, которое им обозначается: завершённое оно И1lи 

нет (де.лаmъ/сде.лаmъ), однократно оно И1lИ нет (npъzzamblnpы-

нуmъ) и т. д. Нетрудно догадаться, что как время может вы

ПО1lНЯТЬ функции вида, таки вид может ВЬIПО1lНЯТЬ функции 

времени. Русская пара де.ла.л/ сде.лал будет (по БО1lьшей части) 

соответствовать 1lатинской faciebamlfёc'i, что ЯВ1lяет собой два 

разных времени. Отсюда вывод: в тех языках, где СИ1lЬНО 

раЗ1lичие по виду, раЗ1lичие времен обычно менее СИ1lЬНО и 

наоборот. Поэтому в тех языках, где выде1lЯется вид, времён 

меньше (как в русском), а в тех, где он не выде1lяется, - вре

мён БО1lьше (как в ИТa1I.ЬЯНСКОМ И1lИ 1lатинском). Впрочем, 

есть и такие языки, как древнегреческий И1lИ БО1lгарский, 

где и времён много, и раЗ1lИЧИЯ в виде чувствуются весьма 

заметно. Вопрос относите1lЬНО вида древнегреческого ГАаго

Аа остаётся открытым, и мы его поднимать здесь не станем. 

4 Есть и такие, кто отвергает моровый счёт как таковой (У. А1и1ен, Э. 

Пмгрем), но в настоящее время такая точка зрения считается неубеди

теАЬНОЙ. 

5 По-санскритски эти САОГИ называются ~ и ~ соответственно (guru 
и laghu). Тут, впрочем, стоит отметить, что в санскрите эти ПРИАагатеАЬ
ные MOryт переводиться не ТОАЬКО 'mяжё.лыЙ' / '.лёzкuЙ', но также и 'силЬ
ный' / 'слабый '. 
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к ГЛАВЕ IП 

Почему ВОЗНИКl1а необходимость В трёх родах, тогда 

как многие языки спокойно обходятся ДВУМЯ? 

ДействитеАЬНО, сущеСТВОВаАИ и существуют языки, где 

Бы1ю и есть ТОАЬКО два рода. Из новых - это арабский, ев

рейский (иврит), романские; из древних - это, например, 

хеттскиЙ. Тут, впрочем, сразу САедует оговориться: языки с 

двумя родами (так называемые дuгеииые языки) можно по

деАИТЬ на две группы: 1) первично дигенные и 2) вторично 
дигенные. Первые - это те, в которых изнаЧаАЬНО Бы1lo 

ТОАькодва рода (хеmmскuЙ).,Вторые - это те, в которых два 

рода произоШllИ из упрощения трёхродовой структуры 

(так, в ИТаАЬЯНСКОМ языке Аатинские мужской и средний 

роды совпаАИ в один мужской ПОC1lе того, как окончания 

перестаАИ раЗАичаться; тем не менее и раньше и теперь в 

ИТаАЬЯНСКОМ языке Д1lЯ одушеВАённого существитеАЬНОГО 

мужского рода употреБАяется местоимение egli, а Д1lЯ не
одушеВАённого - esso). 
И Аатинский, и греческий языки имеАИ тригенную струк

туру. Возникает вопрос: БЫАО АИ так и в индоевропейском 

языке, их единственно общем предке, И1lИ это ПРОИЗОШАО 

потом? как можно объяснить тогда существование диген

ного хеттского языка, который также ЯВ1lЯется индоевро

пейским? Традиционная грамматика стоит на позиции 

тригенности индоевропейского языка; хеттский же язык, 

до сих пор известный нам ПАохо, сфОРМИРОВаА дигенную 
структуру позже. А американский учёный Эдгар Стерте
вант считаА, что всё Бы1ю иначе: первонаЧаАЬНО существо

ВаАО общее индо-хеттское единство, которое распаАОСЬ 

потом на собственно индоевропейский язык и на хеттский 

(ИАИ на его предок). В этом индо-хеттском единстве Бы1lo 
ТОАЬКО два рода - живой-активный и неживой-пассив

ный. Позже от каждого из этих родов ОТКОАОАОСЬ по части, 

которые сфОРМИРОВаАИ третий род - женский, противо

постаВАенный как мужскому, так и среднему. от активного 

рода в женский ВОШllИ названия живых существ женского 

ПОАа, тогда как от пассивного - названия некоторых пред-
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метов и БО1lЬШИНСГВО абсграктных понятиЙ. ВПОC1lедсгвии 

эти идеи поддержива1lИ и наши Т. В. Гамкре1lидзе иВ. В. 

Иванов. 

Вообще же, еC1lИ не вдаваться в частносги, тригенная 

структура ВОЗНИК1lа из попытки примирить два противо

посгаВ1lения: живое ~ неживое и .мужчина ~ женщина - те 

природные ЯВ1lения, которые созерца1l дреВ:fIИЙ ЧеАовек 

вокруг себя. 

Кто придумa1J. пять СКllонений? Есть 1lИ дрyrие систе

мы СКllонений? 

В основу К1lассификации имени по СК1l0нениям входит 

специфика ПОC1lеднего звука основы. Но тогда 1lатинских 

СК1l0нений, конечно, ДО1lЖНО быть шесть: на а, на о, на и, на 

е, на i и на СОГ1lасный, причём смешанный тип будет рас
преде1lЯТЬСЯ между ГАасным и СОГАасным типом. Можно 

сгруппировать'эти типы иначе: СОГ1lасный тип будет про

тивопосгаВ1lЯТЬСЯ ГАасному, который будет распадаться на 

все ОСТаАьные пять подвидов. 

с точки зрения истории индоевропейских языков всё БЫ110 неСКОllЬКО 

хитрее: СК1l0нения на широкие Г1lасные (а, о) противопостав1lЯ1lИСЬ со

Г1lасному, к которому ОТНОСИ1lИСЬ САова на СОГllасный, группы СОГllасных, 

а также на сонанты Ш и [w), имевшие и ВОКаАические варианты [i) и [u). 
Эгим объясняется тот факт, что многие окончания l-ГО и 2-ГО И з-го и 4-ГО 
СI<fонений похожи И1lи одинаковы. СК1l0нение на е ВОЗНИК1l0 значитеllЬ
но позже. 

Но при этом имеется ещё одна тру дность: К1lассифика

ция ДО1lжна быть удобной Д1lЯ освоения. Поэтому ещё ан

тичные 1lЮДИ придума1lИ де1lИТЬ 1lатинские C1loBa на CК1l0-
нения не по ПОC1lеднему звуку исгорической основы, кото

рая нигде, по БО1lьшей часги, не видна, а по сходносги на
бора окончаний. К примеру, все подвиды так называемого 

третьею СК1l0нения будут ОТ1lичаться друг от друга ТОАЬКО 
тем, что где-то будет звук i, а где-то его не будет. Понят
но, что еC1lИ «начинающий РИМ1lЯНИН» будет ошибаться в 

этом, ТО это будет не так страшно, как еC1lИ бы он в C1l0BO 
первого СК1l0нения всгаВ1lЯ1l бы, скажем, окончание -ubus. 
Из таких практических соображений и РОДИ1lась К1lасси-
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ческая система пяти СК1l0нений, которая в окончатеllЬНОМ 

виде закреПИ1lась в грамматических трудах Доната (IV в.) и 
Присциана (VI в.). 

Конечно, она во многом несовершенна: так, по 1l0гике 

образования третьего СК1l0нения можно Быlo бы объеди
нить и 1-2 СК1l0нения в одно, так как они не раЗllичаются 
почти ничем, как ТОllЬКО помедним Г1lасным основы6 . Мы 

этого не сдеllаАИ Д1lЯ того, чтобы наше пособи:е Быlo «со

вместимым» с другими книгами по llатинскому языку, где 

система пяти СК1l0нений твёрдо устаНОВllена традицией. 

Чем можно объяснить праВИ110' среднеrо рода? Чем 

средний род llучше остальных, почему Д11Я Hero суще
ствует особое СКl10нение? 

Средний род ничем неllучше ОСТаАЬНЫХ, а скорее даже 

хуже: ведь праВИ1l0 среднего рода ВОЗНИК1l0 как раз из того, 

что первонаЧаАЬНО СА0ва среднего рода не имеllИ имени

теllЬНОГО падежа. Д1lя древнего че1l0века Бы1lo странным, 

что неодушеВllённый предмет мог сам по себе что-то де-
1lать. Поэтому такие СА0ва употребllЯ1lИСЬ первонаЧаАЬ

но ТОllЬКО в косвенных падежах. Позже, когда раЗВИ1l0СЬ 

языковое МЫШllение другого уровня (может быть, БОllее 
абстрактное), потребова1l0СЬ создать Д1lя таких СА0В и име

нитеllЬНЫЙ падеж. ДllЯ него и ВЗЯ1lи как раз тот, который 

яв11Jiется наиБОllее прямым, не, считая именитеllЬНОГО, -
винитеllЬныЙ. Так ПОllУЧИ1l0СЬ, что именитеllЬНЫЙ и вини

теllЫIЫЙ падежи у СА0В среднего рода совпадают. 

Ксгати, поэтому и -а в пОm./асс. plr. подчёркивает не идею КОАичесгва, 
а идею собиратеАЬНОСТИ: в rpеческом языке при ПОДАежащих ер. рода 

мн. ЧИСАа даже ГАаГОА сгавИАСЯ вед. ч. 

Насчёт особого СК1l0нения Вы неправы. С1l0ва средне

го рода от1J.ичаются оконча~иями ТОllЬКО в прямых паде

жах - именитеllЬНОМ и винитеllыiом - тогда как оконча
ни:я прочих п'адежей у них одинаковые с мужским родом. 
И не ТОllЬКО в llатинском, но и во многих других языках. 

6 Так сдеАано в очень хорошей книге В. А. ПАунгяна "Уох Саmёпае» 
(М., 1998), которую всем рекомендуется прочитать. 
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Почему некоторые Сll0ва мужскоrо рода, обозначаю

щие профессии, выrllЯДЯТ как Сll0ва женскоrо рода и 

относятся к :1-МУ СК1J.онению? 

Почему названия профессий (nomina agentis) в llатинском 
языке иной раз изменяются по l-МУ СК1l0нению, сказать 

нетрудно. Такой тип C1J.овообразования возник под ВllИЯ

нием греческого языка: это И1lИ C1J.OBa, непосредственно за
имствованные из греческого языка (роёtа = 1tОLТ)'t~~, nauta = 

"'Ot6'tТ)~7), ИllИ возникшие по аНa1l0ГИИ к ним из llатинских 
корней (scrwa). В греческом языке такой тип C1J.овообразо
вания БЫll очень продуктивен, продуктивнее даже древне

го способа на -*r (p~'t(j)P, ср. orator); там, как видно из приве
дённых примеров, C1J.OBa на *-а имеllИ сигматический номи
натив, характерный Д1J.я мужского рода (еру6t'tт)~ т, работ
HиK·~ ~(Ot f, сu.лa), - в llатинском он виден ТОllЬКО в именах 
собственных, вроде Аеnёаs. НУllевое окончание в мужском 

роде греческих C1J.OB МОГllИ сохранять ТОllЬКО совсем древ
ние C1J.OBa из гомеровских поэм (VЕq)l;),Т)УЕре'tOt т - тучего
ните.ль). 

Почему же такой способ C1J.овообразования вообще су

ществоваll в индоевропейских языках, сказать трудно, еC1J.И 

вообще. возможно. Можно преДПОll0ЖИТЬ, что это про

исходит потому, что nomina agentis - очень древний тип 

C1J.овообразования; а раз так, то совсем неудивитеllЬНО, что 

он раЗВИllСЯ как раз на основании двух самых древних CК1l0-

нений - на согдасный (-*r) и на - а, которое тоже может 

быть ПРИЧИC1J.ено к атематическим. Но в каких-то языках 

бодее частотными и продуктивными оказадись формы на 

-*r, а в каких-то - на -*а. 

к ГААВЕ IV 

Почему ес1lИ на стыке rllacИblX обычно происходит 

ЭllИЗИЯ (выпадение rllacHoro), то в gen. plr. встаВllяет
сят? 

7 В указанных греческих примерах -7) Ш происходит из И.-е. *а, а сами 
Сlюва изменяются по тому же «первому» СК1l0нению, как Mouaoc ИАИ 
'ttX\l7)· 
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Что касается э.лuзuu, Вы неправы. Она происходит ТО11Ь

КО У Г11асных на стыке с.лов, а не в середине. В середине СА0-

ва Г11асные MOIYT ТО11ЬКО C1lиваться,' и это называется красис 
И11И сuнuзесuс - подробнее обо всем этом см. Г11аву XVIII. 
Что касается звука [r], об этом действите11ЬНО надо расска
зать поподробнее. 

Древнее индоевропейское ОКОl{9:ание этого падежа Быlю 

-от. Это видно из сопостаВ11ения раЗ11ИЧНЫХ языков: в гре

ческом оно -<UY, в санскрите -йт и др. В 11атинском языке мы 

видим его уже в редуцированной форме (-ит), а в русском 

языке один ТО11ЬКО упразднённый ъ, прежде Г11асный, в та

кой, например, форме, как рыбъ, напоминает нам об этом 

окончании и его БыlмM ве11ИЧИИ. Из сравнения разных 

типов СК1l0нений нетрудно догадаться, что в исходе -iirum 
формант -ит первичен по отношению к r, т. е. он древнее. 
В 11атинском языке -iirum Д1lЯ первого СК1l0нения возник-

110 из БО11ее древней формы -asom, под действием так на
зываемого закона ротакuзма, по которому интервока11ьное 

(<<меЖ-Г11асное») s в древности переХОДИ1l0 в r. Звук [8] воз
НИКаА между Г11асными в этом окончании, вероятно, Д1lя 

того, чтобы предотвратить неб11агозвучное Д1lя древнего 

уха зияние (ведь ПОC1lе СОГ11асного и -и- мы его не видим)8. 

Окончание с [8] ПРОC1lеживается и в 1-М греческом CК1l0-
нении, где, однако, оно потом ВЫПаАО, а Г11асные C1lИ11ИСЬ: 

"'МоuаOt<ТlUV ~ MouaalUv ~ Mouablv (Муз). 
Во втором и пятом 11атинских СК1l0нениях [8] ВОЗНИК1l0 

по аНаАОГИИ с первым. Это доказывается, например, на-

11ичием таких «непраВИ11ЬНЫХ» форм генетива, как deum, 
dfuum, Aeneadum, nиттит, fnjerum, первые из которых вам 
уже попада11ИСЬ. 

Кстати, о законе ротакизма. Его действие (и совершенно бесспорно) 

мы можем ВИ,II,еть и на других примерах. Вспомните C1IoBa, вроде genus
generis, flбs-Jlбris, в которых [5] именитедьноro падежа давадо [r] в интер-

8 Эго объяснение обычно встречается в КАассических трудах по ИН,ll,О
европеистике у таких мэтров, как Пьер Шантрен. Есть, впрочем, и друтое 

(<<модернистское») объяснение, бодее новое: r ВОЗНИКАО в l-М СКАонении 
по аНаАОГИИ с местоименным СКАонением (как у формы uestrum), а затем 
распространИАОСЬ ДаАьше. И тогда ротакизм не при чём. 



з60 ГААВА ПОСАЕДНЯЯ 

ВОкaJJ.ьноЙ позиции косвенных падежей. Вспомните также и инфинитив 
настоящего времени Г.ilаго.iЮВ: аmа-те, но es-se. Нетрудно догадаться, что 
оба они ПР~ИЗОШ.ilи из одного Суффикса -se; который в интервокaJJ.ЬНОЙ 
позиции дм -те, а ПОC.ilе СОГ.ilасного, как в ПОC.ilеднем C.ilучае, не изменИ.iI

ся. Между прочим, C.ilОВО роmакuз.м происходит от названия древнегрече

ской буквы р (<<rho») и означает' картавость'. 

к ГЛАВЕ V 

Можно llН как-нибудь объяснить «неправИ11ЬНОСТЬ» 

указатеllЬНЫХ местоимений qUi, quae, quod н Ыс, haec, 
hoc? 
Можно и даже нужно. С ПОC1lедним местоимением про

ще всего. Оно, как и праВИ1lьные местоимения, СКАоняется 

по 1-2 СКАонению. С1l0ЖНОСТЬ в том, что к С1l0ВУ присо
единяется указатеllьная частица -с, которая вызывает асси

МИ1lЯцию предыдущего СОГllасного звука. Так, форма акку
зати~а hanc происходит из *ham-c, а абllатива h6c из *h6-c и т. 
д. С1l0ЖНОСТЬЮ ЯВllяется ТОАЬКО объяснение формы средне

го рода мн. ч. им. И вин. п. haec. ДОАЖНО быть очевидно, 
что здесь мы видим форму, аНa1l0ГИЧНУЮ quae, которая, как 
и здесь, совпадает с женским родом. Этому преДАагается 

множество раЗАИЧНЫХ объяснений; все они, однако, весьма 

сомнитеАЬНЫ. 

С местоимением qUf, quae, quod де1l0 обстоит хитрее. Мы 
видим чередование трёх способов формообразовация: по 

1-2 СКАонению, по з-му и по местоименному СКАонениям. 
Так, в аккуз~тиве параA1lеllЬНО существуют формы и quem, 
и quam, которые, ясно, одновременно ,существовать не мо
ryт - это вам не греческий язык! Подтверждают это объяс

нение и архаические формы: аБАатив мужского рода qUI (= 
qu6), и он же ДАЯ всех родов мн. ч. qufs (= quibus). Очев~дно, 
что мы имеем деАО со смешением парадигм двух разных 

типов СКАонения. Вероятно, что небезызвестное Вам место

имение quis, quid СКАОНЯ1l0СЬ первонаЧa1lЬНО как ПРИ1lага
теАьное 3-ГО СКАонения двух окончаний, а относитеllьное 

местоимение qUI, quae, quod - как прочие правиАьные ме
стоимения. Дa1lее две парадигмы смешаАИСЬ. 
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Пусть Вас не УДИВАяет, что именно эти местоимения СТОАЬ хитры. 
ДеАО в TO~, что местоимения quis и hic ЯВАЯЮТСЯ однокоренными. Корень 
у них ВОСХОДИТ к и.-е. *qWi, где первым звуком БЫА так называемый индоев
ропейский .лабиове.ляРНblЙ. Дмее ПРОИЗОШАО ЯВАение, которое называется 

элиминацией .лабиове.ляРНblХ - т. е. их исчезновение и переход в ДРУГУЮ 
катеГОРИЮ звуков. Так ПОАУЧИАОСЬ местоимение Ыс; местоимение quis 
этот страшный процесс пережИАО. ЭАиминация ПРОИСХОДИАа в разных 

языках по-разному, а иногда и не ПРОИСХОДИАа. Так, Аатинским quis и Ыс 
соответствует греческое "~' немецкое wer, аНГАийское who, русское кто, 
который, что и т. д. Все эти Сдова - однокоренные. РаЗАичие ТОАЬКО в 

окончании и в реЗУАьтате ЭАиминации. 

Как можно составить обобщающую схему Д11Я место

имений? 

Местоимения (рrбnбтinа) указывают на предмет, его при

знаки, К011ичество и т. д., не давая при этом точного значе

ния, а подводя его под опредеllённую категорию. Разные 

виды местоимений указывают на раЗllичные категории зна

чений - указатеllьное, вопроситеllьное, неопредеllённое и 

т. д. Группы местоимений, указывающие на сходные кате

гории значений, именуются разрядами: в llатинском языке 

их обычно выде1lЯЮТ восемь - реrsбniiliа (.личные), reflexlua 
(возвратные), dётбnstriitlиа (указательные), interrogiitlua et 
reliitlua (вопросительно-относительные), dёtеrтiniitlиа (опреде
лительные), possesslua (притяжательные), indёjinltа (неоnреде
AёHHыe)~ и negiitlua (отрицательные). Однако этим де1l0 не 
ограничивается: раЗllичные местоимения почти в каждом 

разряде преДПОllагают Д1lЯ себя и разное грамматическое 

значение, выражающееся в частеречной принаД1lежности. 

Смотрите: quis? кто? - существитеllьное (например, слон), 

qualis? какой по качеству? - ПРИllагатеllьное (например, по

лосатый), quot? сколько? - ЧИC1lитеllьное (например, один) 

и т. д. Грамматические категории этих частеречных групп 

местоимений будут соответствовать категориям тех имен

ных групп, которые они заменяют. И СК1l0нение их поэто

му часто сходно (см. табll. 20.1.). 



С~ествитеДЪF.aйе ПРИ1lагатедЪF.aйе ЧИСдИТедЪF.aйе Нар 

е go, tu, nos, uos - -
SUl (з-е.л.) me'i, tu'i, - -nostr'i, uestr'i* 

meus, tuus, noster, 
- uester; -

suus (з-е .л.) 
qui, чиае, чиае все, КО- quоtiёns сю 

quis, quid кто? что? qUI, чuaе, quod KOmOPblU торые quam ско.ль 
uter который из двух quоtско.лько quando ког( 
qualis какой по качеству quotus который по ubi где 

qUI, чиае, quod quantus какой по раз- порядку undeomкyiJ 

тот,кто .меру quantus каковой по раз- quo(rsum) 1 

.меру I quomodo к, 

is, еа, id тот, он; tоtiёns сто), 

iПе, а, ud вон тот, он tam, adeo, i 
iste, а, ud тот твой, он; tunc (tum) 1 

hic, мес, hoc атот, он Ысздесь;iШ 

аииБ другой, аиа друzoй tot сто.лько hinсотсюдt 
(из двух) i11inc, istinc 

talis такой по качеству huссюда ео 

tantus такой по размеру туда 

qUI, чиае, quod (а)тот, ita, s'ic так 
I quis, quid (а)тот, кто который 



пёmо, inis никто nullus, а, ит никакой nullomodo 
nihil (nullius Tei) n ни- neuter, а, ит ни тот, ни разо,М 

> 
другой 

-
что nunquamH 
= nfl nusquam Hi 

ibldem mtU 
ipse, а, ит тот самый, он самый 

totidem сто.лько же 
eodemmyo, 

,ает, еаает, idem тот же самый; он же самый indidemom 
itidem так 

aliquis, aliquid кто-ни- aliquis, аичиа, aliquod quantuscumque каковой quоtiёПSCUI 

будь какой-нибудь бы ни ко раз бы ю 

quisquam, quidquam quispiam, quaepiam, quod- quotquot, quotcumque quamwsetc 
quis, quid (знк.л.)** кто- piam какоЙ-.либо ско.лько бы ни quandоcuп 
то qufufs etc., quflibet etc., quotuscumque какой бы ни 

quisquis, quidquid всякий, quisquam etc.) какой по порядку u.ли размеру aliquando ~ 
кто угодно бы ни alicubi zOe-r. 

qufdam*** etc. некий etc. alicundeom 
quisque etc. каждый quoquo куг 
qUfcumque etc. какой usquam nOf 
бы ни ubIcumque 
uterque etc. и тот и было 

друzoй 
qUiiliscumque какой бы 
ни 

unusquisque каждый 

Таб.лица 20.1. Систематизация .латинских 'местоимений 
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Прuмечанuя к таблице 20.1 

1. Месгоимения, изменяющиеся по именным СК110нениям Иl1и не из
меняющиеся вовсе, означены обычным шрифтом. 

2. Курсивом отмечены те, которые изменяются по месгоименному 

СК1l0нению (см. Г1lаву У). 

3. Разрядкой набраны llичные и возвратные месгоимения, СК1l0НЯ
ющиеся особо (см. Г1lаву IV). 

4. Жирным шрифтом обозначены особые C1lучаи C1l0воизменения: 
i. nihil: помимо указанного месгоименного типа имеет ещё редкий 
генетив nihili и абllатив nihilб; 

ii. idem: СК1l0няется точно так же, как quidam, но имеет несгандарт
ный номинатив - idem (т, +- *isdem) и idem (n, +- *iddem). 

5. Астериски: 
*) традиционно к возвратному месго'имению отноcиl1и ТОllЬКО sui; на 

самом де1lе все падежи, кроме именитеllЬНОГО, у всех llИЧНЫХ месго

имений могут и ДОllЖНЫ ВЫПОllНЯТЬ возвратную функцию - раз

ница ТОllЬКО в ТОМ, что месгоимение 3-ГО llица, не имеющее номи

натива, не МОГ1l0 ИСПОllьзоваться в качесгве llИЧНОГО; 

**) неопредеllённое quis, quid употреб1lЯется всегда энк1lитично - в 
одно ударение с предыдущим C1l0BOM, чаще всего это si: Siquis adhiic 
istic meminit Nasonis adempti (Ouid. Trist. Ш, 10). - «ЕC1lИ кто ещё 

там об отнятом помнит Насоне»; 
***) в месгоимениях типа quidam, quispiam первая часгь СК1l0няется по 

месгоименному СК1l0нению, а ПОC1lе к ней добаВ1lЯется указанный 
посгфикс (cuiusdam, quibusdam). Единсгвенное, что нужно знать, -
что на сгыке морфем перед -d- -т переходит в -n: quendam (асс. sng. 
т.), quandam (f,), quarundam (gen. plr. Л. Ксгати, все они имеют ва
рианты nOm. sng. n. (quoddamlquiddam), ПОC1lедний из коих может 
употреб1lЯТЬСЯ и как существитеllьное. 

Вы видите, что местоимения Кllассифицируются по 

двум признакам: разряд и частеречная ПРИНадАежность. 

К последней, помимо именных групп, мы добавИАИ еще 

местоименные наречия (pr6n6mina aduerbiiilia). 

Расскажите, пожалуйста, подробнее про употребllе

ние отрицатеllЬНЫХ и неопредёllённых местоимений: 

ведь их так много! 

Надо сказать, что это пожеllание ИСХОДИ1l0 не от учени

ков, а от взрослых читатеllей первого издания. И в самом 

деде, употребllение местоимений этих разрядов - дей

ствитеllЬНО тема весьма путаная. Однако вот что следует в 

первую очередь знать, чтобы не ошибаться. 
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1. nёто, nihil (местоимение-существитеАьное), nullus, 
neuter (местоименные ПРИАагатеАьные) означают соответ
ственно 'никто, ничто', 'никакой (из ,многих или из двух)'. 

Особых САожностей в их употреБАении нет: nёто dixit 'ни
кто не сказал', nulla rёs 'никакая вещь, ничто', neuter ager 'ни 
то ни другое поле'. 

Nётб (и quisquam) способны сочетаться с существитеllЬНЫМИ, обозна
чающими llИЦО: nётб mortiilis 'никто из смертных', nётб ciuis = nullus ciuis 
'никто из граждан, ни один гражданин'. 

2. quisquam, quidquam (местоимение-существитеАьное) и 
ullus, а, uт (местоименное ПРИАагатеАьное) '(хоть) кто-ни
будь', 'вообще кто-нибудь' употреБАЯЮТСЯ в выражениях, 

отрицатеАЬНЫХ по форме ИАИ СМЫСАУ. 

Neg6 ante mortem quemquam beatum esse praedicandum. -
Я не считаю, что (хоть) кого-нибудь до смерти (= при жиз
ни) САедует называть счаСТАИВЫМ. Это преДАожение отри

цатеАЬНО и по форме, и по СМЫСАУ. 

51 quisquam, Cat6 sарiёns fuit. - ЕСАИ кто вообще и БыА 
мудрым, ТО ЭТО, конечно, Катон. А ЭТО преДАожение, хотя 

явно и не содержит отрицания, на деАе его преДПОАагает: 

никто в полной ,мере не был ,мудры,м. 

Sine ullii sрё. - Безо всякой надежды. 

NB: поп sine aliquii sрё - 'не без какой-либо надежды', Т.е. 'с 

некотОТ!ой надеждой'. 
" 

3. aliquis (aliqui) - 'кто-нибудь', 'какой-нибудь', 'кто

Аибо' употреБАЯется тогда, когда речь идёт об одном из 

реально существующих АИЦ ИАИ предметов, но при ЭТОМ не 

уточняется о каком конкретно (им может быть Аюбой, тот 

ИАИ другой). 
Librum tuum alicui familiarium tradere potuit. - ОН мог 

передать твою КНИIУ ко,му-нибудь из знакомых (при ЭТОМ 
неАЬЗЯ сказать, кому именно: им мог быть АюбоЙ). 

Sunt aliquid manёs: lёtum n6n omnia lmit, / / lйridaque 
ёиict6s effugit umbra rog6s (Prop. 4, 7). - Маны (души умер
ших) - «ЭТО что-то» (= что точно, неизвестно, но опреде
Аённо не пустые САова): ведь не всё уничтожает смерть, и 

БАедная тень спасается с погребмьного костра. 
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ЕСАИ на aliquis не Аежит особого Аогического ударения и 
оно стоит ПОСАе si, nisi, nё, пит, соотноситеАЬНЫХ местои
мений и наречий, то вместо aliquis ставится ЭНКАитическое 
quis: si quis 'если кто (-нибудь)', nё quis 'чтобы кто (-нибудь) 
не' и т.д. 

Videant сопsulёs, пё quid rёs publica dёtrimеПtl caperet. -
Пусть КОНСУАЫ ПРОСАедят, как бы респуБАика не понеСАа 

какою-либо ущерба (букв. 'что-л. от ущерба'). 

То же верно и ДАЯ месгоимений-наречий: si quando etc. 
К aliquis и quis б11ИЗКО по значению и сравните11ЬНО редкое quispiam. 

4. quidam - 'некоторый', 'некий', 'один', 'какой-то' напо-

минает aliquis, однако оно всегда преДПОАагает, что говоря
щий не жеАает ИАИ не может точнее опредеАИТЬ предмет: 

homo quidam 'некий (какой-то) человек', mulierum quaedam 
'одна из женщин'. 

Libros tuos cuidam fаmiШirium tradidit. - Он переДаА твои 
книги, кому-то (одному) из знакомых (кому конкретно, не

понятно ИАИ не сообщается, но в принципе ЭТО известно). 

При при 11 а г а т е 11 ь н Ы х это месгоимение обозначает, что сге
пень приписываемоro ПРИ11агате11ЬНЫМ качесгва недоступна ДАЯ БО11ее 

точного опреде11ения. Praecipuum quendam amorem (Cic. Off. 1, 11) - некую 

особенную 11юбовь; inсrёdiЫll quiidam celerit1ite - с какой-то невероятной 

скоросгью. При существите11ЬНЫХ оно может Cllужить ДАЯ смяг

чения выражения, в особенносги еCllИ оно употребllЯется впереносном 

СМЫСАе: Etenim оmnёs агtёs, quae ad hiim1init1item pertinent, habent quod
dam commiine uinclum et quasi cogn1itione quiidam inter sё continentur (Cic. 
Arch. 3). - В самом де11е, все искусства, имеющие отношение к че110вече
ской КУ11ьrypе, имеют некую (своего рода) связь и, так сказать, соединены 
между собой как бы общим родством. 

5. quiuis букв 'кто хочешь', 'Аюбой', quilibet 'кто угодно' 
и (unus) quisque 'каждый по отдеАЬНОСТИ' противопостав
АЯЮТСЯ отnёs ИАИ nёто поп (' все без исключения'). Первые два 
серьёзных затруднений не предстаВАЯЮТ. 

Quisque обыкновенно ставится: 
1) ПОСАе возвратного местоимения: sua сиЩие sunt uitia (у 

каждого - свои пороки); 

2) ПОСАе относитеАьныx и вопроситеАьных местоимений: 

quod сиЩие temporis ad uiuendum datur, е6 dёbet esse conten-



СТО ТЫСЯЧ «ПОЧЕМУ,,? 

tus (сколько кому дано времени для жизни, стольким он 
должен быть доволен); 

3) ПОСАе превосходной степени и порядковых ЧИСАитеАЬ
ных: optimus quisque (всякий б.лагородныЙ человек), quintD 
quoque аnnд (каждый пятый юд, каждые пять .лет), deci
mus quisque (каждый десятый). 

о других местоимениях подробности пока знать необя

затеАЬНО. Надо ТОАЬКО помнить, что переЧИСАены они БыАи 

не все: по существующим образцам MOryт быть созданы и 

другие местоимения. 

к ГЛАВЕ VII 

Почему ПРИ1lаrатеllьные бывают oAHoro, двух и трёх 
окончаний? Не проще 1lИ обходиться одним И1lИ TorAa 
уж тремя? 

ДействитеАЬНО, это ВПОАне интересное замечание. Пред

ПОАОЖИТЬ первичность ПРИАагатеАЬНЫХ трёх окончаний 

по отношению ко всем прочим типам ВПОАне АОГИЧНО, тем 

БОАее что в Аатинском языке существуют три рода. Тем не 

менее, не всё так просто. В вопросе о трёх родах (см. выше) 

ГОВОРИАОСЬ о том, что первонаЧаАЬНО ДАЯ индоевропейских 

языков важнее БЫАО, скорее всего, противопостаВАение не 

мужчина ~ женщина ~ вещь, а живой ~ неживой; именно 

поэтому естественней всего считать, что ПРИАагатеАьные 

Д в у х окончаний БЫАИ самым древним типом. ПрИАага

теАьные трёх окончаний (с основами на -а/-о, т. е. 1-2 СКА.) 
ЯВАЯЮТСЯ значитеАЬНО БОАее поздним изобретением; дока

затеАЬСТВОМ этого САУЖИТ тот факт, что в греческом языке 

некоторые из таких же ПРИАагатеАЬНЫХ ЯВАЯЮТСЯ ПРИАага

теАЬНЫМИ о двух окончаниях, а не о трёх, как хотеАОСЬ бы: 
.лат. barbarus, а, ит заимствовано из греч. ~&p~ocpo~ (m, Л, ОУ 
(n). Кроме того, и так понятно, что СКАонение с основой на 
СОГАасный гораздо древнее, чем с основой на -о: там БОАЬ
ше ВСЯКИХ «хитрых» САОВ, СКАоняющихся «неправИАЬНО»; 

также третье СКАонение имеет атематические черты - т. е. 

отсутствие соединитеАЬНЫХ ГАасных (rёх ~ *rёg-s). 
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Сосредоточившись искдючитеАЬНО на третьем скдо

нении, поставим перед собой вопрос: как из nрu.лагате.ль

ных двух окончаний мог,Ли nО'лучиться nрu.лагате.льные одно

ю и трёх окончаний? Возникновение ПРИАагатеАЬНЫХ трёх 

окончаний объясняется обычно простой аНаАогией к воз

никшим ВПОСАедствии ПРИАагатеАЬНЫМ 1-2 скдонения на 
-r, -ra, -rum: из древнего *acris, е возникди привычные нам 
acer, acris, acre путем раздеАения на мужской и женский род 
общей формы *acris. Окончание мужского рода -' МЫСАЬ 
об анаАОГИИ ТОАЬКО подтверждает. Всё это ПРОИЗОШАО уже 
тогда, когда новая трёхродовая структура надёжно закре

ПИАась в языке. 

С ПРИАагатеАЬНЫМИ одного окончания и причастиями 

деАО БЫАО куда интереснее. 

для наЧаАа заметьте, что все они - это САова с основой 

на СОГАасный ИАИ группу СОГАасных (diиёs, dfuitis - бога

тый, sарiёns, entis - разумный). Эго не САучаЙно. ДеАО в том, 

что когда ДАЯ имён мужского/женского рода стаА предпо

чтитеАен сигматический способ образования, ПРОИЗОШАа 

САедующая вещь: sapient + s даАО по правИАУ sарiёns, так как 
группа из трёх СОГАасных -nts- произносится ПО-Аатински 
(да и по-русски) с трудом; средний род, который ДОАжен 

бьи бы так и остаться *sapient, сам по себе изменИА -nt- в 

-ns- и, таким образом, СОВПаА с мужским И женским. То же 

ПРОИЗОШАО и с ПРИАагатеАЬНЫМИ других основ. В древних 

надписях ДОВОАЬНО часто можно найти такую форму, как 

diuess (+- *diuets). 

Почему некоторые ПРИАarате11Ъные имеют суппде

тивные степени сравнения, причём это, по БОАьmей 

части, те же ПРИАагате11Ъные, что и в других языках? 
Этот вопрос - из серии «Почему г,Лаю,Л быть во всех нор

мальных языках неnравu.льныЙ?». ДеАО в том, что все эти не

праВИАьные ПРИАагатеАьные суть очень древние и восхо

дят ещё к индоевропейскому языку (раз мы можем видеть 

их и в других языках). Все эти САова относятся к наиБОАее 

употребитеАЬНОЙ Аексике, и ПОЯВИАИСЬ ОНИ, видимо, тогда, 

когда система степеней сравнения ПРИАагатеАЬНЫХ бьиа 
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ещё не совсем развита; поэтому часто вместо того, чтобы 

придумать какой-то новый' суффикс ИАИ что-нибудь по
добное, древние АЮДИ просто изобреТаАИ новое САОВО. ЭТИ 

САова, по БОАьшей части, сохранИАИСЬ и в производных от 

древнего языка, унифИЦИРОВаАИСЬ ИАИ образовываАИ но

вые типы, вытесНЯАИ новые САова ИАИ сами БыАи вытесне

ны и т. д. В реЗУАьтате мы имеем то, что имеем. ер. bonus: 
melior, zреч.. ~О\'tf.РЩ (а есть и однокоренное 1Lf.(~CJ)V), рус. хо
роший - лучше и т. д. 

Вместо «к индоевропейскому языку» праВИl1ьнее Бы10 бы сказать «К 

индоевропейскому языковому состоянИю». Под этим «страшным» терми

ном подразумевается совокупность всего, что мы можем узнать об этом 
древнем языке-предке (Иl1И языках?) по данным других, сохранившихся 

языков. РаЗllичные истории об ОИЯС, и не ТОllЬКО страшные, вы можете 
прочитать в знаменитой книге и. М. Тронскоro «Общеиндоевропейское 
языковое состояние (вопросы реконструкции»> (М., 1967 (2001». 

БЫАИ АИ В Аатинском языке коrда-нибудь ПРИАаrатеАЬ

ные четвёртоrо и/ИАИ пятоrо СКАонения? И еСАИ БЫАИ, 
тоrдеони? 

ПРИАаrатеАьные 4-ГО СКАонения действитеАЬНО БыА •. 
Это - те ПРИАагатеАьные, которые ещё с индоевропей

ских времён имеАИ основу на -и. В Аатинском языке они 

все ИАИ переШАИ в з-е СКАонение с основой на -i, ИАИ же 
СТаАИ изменяться как ПРИАагатеАьные 1-2 СКАонениЙ. На

пример: suauis (сладкий) +- *swiidw-is: ср. zpеч.. Тj8б-~ санскр. 
~: (svadu-b); dёnsus, а, иm (zустой): ср. zреч. 8<хаб-~. Из 
собственно ПРИАагатеАЬНЫХ 4-ГО СКАонения в КАассическом 

языке сохраНИАИСЬ ТОАЬКО САова, САожные с -таnиs: longim
anus, us - длиннорукий. 

Пятое СКАонение БЫАО ИТаАИЙСКИМ новообразованием и 

никаких ПРИАагатеАЬНЫХ не содеРЖаАО и не содержит. 

к ГЛАВЕ VIII 

Почему возможны варианты в СКАонении активных 

причастий настоящеrо времени? К какому всё-таки 
типу они относятся - смешанному ИАИ rAacHoмy? 
Исторически причастия на -nt ДОАЖНЫ БыАи бы отно-
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ситься И не к смешанному, и не к ГАасному типам, а к со

ГАасному: ср. zpеч. O\/'t-W\/ (сущих) и .лат. animant-um (дыша
щих: БОАее древняя форма генетива, см. Lucr. Ое rerum nat., 
1,5). В Аатинском языке, будучи САовами с основой на два 
СОГАасных звука, они ДОАЖНЫ БыАи бы по анЗАОГИИ с дру

ГИМИ похожими САовами относиться к смешанному типу, 

что, впрочем, мы видим при их предикативном употреБАе

нии (т. е. в обороте ablatiuus absolUtus). Однако, часто упо
треБАяемые атрибутивно (т. е. СОГАасованно - как ПРИАа

гатеАьные), они подвеРГАИСЬ действию закона анаАОГИИ с 

ПРИАагатеАЬНЫМИ и тем самым ПОАУЧИАИ в аБАативе окон

чание -i; это, в общем-то, неверно, так как такое окончание 
исторически возмо~но ТОАЬКО у САОВ С основой на -1 (т. е. 
ГАасного СКАонения), тогда как причастия ПОПЗАИ в этот 

разряд совершенно САучаЙно. 

То же касается и окончания асс. plr. ДАЯ САОВ ГАасно
го и смешанного СКАонений: ДАЯ первых оно нормативно 

ДОАЖНО БЫАО бы быть -is, ДАЯ вторых -ёs - так же, как и 

ДАЯ САОВ СОГАасного СКАонения. Тем не менее уже во вре

мена Цицерона закон анЗАОГИИ наСТОАЬКО проник в систе

му СКАонений, что САОЖНО БЫАО сказать, как праВИАьнее: 

urbis ИАИ иrЬёs, amantis ИАИ атаntёs, iicris ИАИ iiсrёs. Верги
АИЙ, говорят, подБИраА САова каждый раз по БАагозвучию. 

В БОАее поздние времена нормой устаНОВИАОСЬ окончание 

-ёs: опять-таки по анаАОГИИ, на сей раз уже с СОГАасным 

СКАонением. 

Почему активное футураАЪное причастие не СОГАасо

вано с опредеАЯемым САОВОМ во фразе «Ш! pollicitf sese 
factйrum (а не factйriis) omnia» (Cato, Origines, V, 1.5)? Это 
что - норма, И11И Катон ошибся? . 
Как всегда бывает в подобной ситуации, ошибаемся мы, 

а не Катон. ДеАО в том, что в Аатинском языке архаической 

эпохи формой на -urum выражаАСЯ активный футураАЬ
ный инфинитив, а вовсе не причастие. Происхождение это

го инфинитива не ВПОАне понятно. Известный российский 

фИАОАОГ ПрОШАЫХ Ает И. М. Тронский преДПОАагает, что 

такой инфинитив мог возникнуть ИЗ САияния ОТГАаГОАЬНО-
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го существитеАЬНОГО ifactus) с древним общеитаАИЙСКИМ 
презентным инфинитивом от ГАаГОАа esse (*esom): *factu 
(dat. finiilis) esom ~ facturum. Позже из такого инфинитива 
ПОЯВИАОСЬ привычное нам ФУТУРаАьное причастие, а ещё 
позже из причастия - аНаАитический фугураАЬНЫЙ ин
финитив, который Вы ожидаАИ увидеть в этой фразе. Но 

Катон не ошибся: указанная форма ЯВАЯется не причасти
ем, а инфинитивом, который не СОГАасуется с опредеАяе

мым САОВОМ. 

Помимо фразы illl роШсiП sёsё facturum (а не factur6s) omnia 
(они пообещали, что сделают всё), можно привести и другие 

примеры: Credo ego inimicos meos hoc dicturum (с. Grachus 
apud Gellium, 1, 7, 7). - Я ПОАагаю, что враги мои скажут 

это. Hanc sibi геm praesidiO sperant futurum (Cic.; Verr., 5, 
167). - Они надеются, что это будет им защитою. 

Вообще, всем интересующимся вопросами возникновения раЗllИЧ
ных форм Cllедует обратиться к Кllассическому труду И. М. Тронского 
«Историческая грамматика llатинского языка» (он переиздан в 2001 г. В 

Москве в одном томе с вышеупомянутой книгой об ОИЯС). Несмотря на 
серьёзное научное название, книга написана доступным языком и может 

УВllечь даже начинающего. 

к ГЛАВЕ IХ 

Почему при ограничении по времени в ПрОПl1l0М нор

матив~о ТОllЬКО заверmённое время? Ведь так хочется 
поставить имперфект! 

llатинский перфект ЯВАЯется весьма САожным образо

ванием, в котором соединИАИСЬ неСКОllЬКО исторических 

ЯВАений: древний аорист, древний перфект, возможно, 

ещё и другие наПllастования. 

Индоевропейский аорист ОТllИЧаАСЯ обычно суффиксом -Б-: его ре

llИКТЫ видны в таких формах, как scripsi. Перфект БЫll llегко узнаваем по 
удвоению корня: его ОСКОllКИ в llатинском языке - это формы типа tetigi. 
Таким образом, индоевропейский ГllаГОll имеll три основы - инфе1Ста, 
аориста и nерфе1Ста. Это противопостаВllение основ было видовым: пер

вая укаЗЫВаАа на незавершённость действия, вторая - на завершённость, 
третья - на реЗУllьтативность (не время!). В llатинском языке эта система 

переСТРОИllась в чисто временную. 
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Естественно, чтJтакие изменения в латинском пер
фекте не могли re отразиться и на его фунциях. После 
того как перфект в латинском языке совпал с аористом, 

видовое противопоставление в прежнем виде стало не

возможно - ему на смену пришло другое. llатинский 

перфект оказался вовлечён в систему исторических вре
мён вместе с имперфектом и ПАюсквамперфектом. их 
отношения строились по «принципу треугольника»: с 

одной стороны, ПАюсквамперфект противопоставлялся 

каждому из двух других времён как предпрошедшееi но 

с другой, противопоставление было и между двумя дру

гими временами. 

llатинский перфект в своём самом употребительном 

варианте был временем не.м.аркированны.м.: это был самый 

простой способ описать события прошлого, естественным 

образом завершённые к настоящему моменту. А вот им

перфект был временем .м.аркированны.м.: он не просто рас
сказывал о прошлом, но и подчёркивал, что описываемое 

действие или не было завершено, или было длительным, 

или повторялось и т.д. Поэтому фразы Он скупал земли по 
всей округе или Воробей прыгал на коленях девушки надо пере
водить, конечно, имперфектом. 

Однако если во фразе появляется слово, характеризу

ющее протекание действия во времени (длительность, 

периодичность и Т.Д.: ОН долга прыгал), то в подавляющем 

большинстве случаев оно считается достаточным, и марки
рованная форма не требуется. Так вместо имперфекта по
является перфект по nринциnу языковой эконо.м.ии. 

Вы, вероятно, спросите, отчего в русском языке этот принцип не дей

ствует и мы обычно не ИСПОАьзуем в похожих САучаях совершенноro вида 

(<<Он nроnрыzа.л два часа»). На самом деАе, принцип экономии в русском 
языке также очень соБАюдается: просто по-русски как раз совершенный 
вид ЯВАЯется маркированным, TorAa как несовершенный - нет. 

Следует сказать, что при меры постановки импер

фекта при ограничении по времени у античных авторов 
также встречаются: quodque ego semper optiibam аЬ dis 
immortalibus (Cic., Cat., 3, 4) - 'и что я всегда (то и дело) 

просил у бессмертных богов'. 
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Может .llИ перфектный инфИНИТИВ быть ПОД11ежащим 

во фразе? 

. Да, и ещё как! Nec uidisse sat est... (Ouid., Trist., 3, 10, 
39). - Но и увидеть Бы1lo недостаточно. Перфектный ин
финитив, в общем-то, ничем не хуже презентного, хотя на 
месте ПОДllежащего он употреБАяется значитеАЬНО реже; в 

этом САучае он обычно выражает идею завершённого дей

ствия ИАИ действия в проШАОМ. 

ПримечатеАЬНО, что самая САожная Аатинская фраза, 

которая мне когда-Аибо попадмась, также имма перфект

ный инфинитив на месте ПОДllежащего: 

Habet аmаt6rёs (пес immerit6) Cremuti lIbertas, quam
quam circumcisis quae dixisse е! nocuerat ... (Quin. Inst. Orat., 
10, 1, 104). - Имеет почитатеАей (и притом, без сомнения, 

заСАуженно) ВОАЬНОСТЬ (ПОАитическая смеАОСТЬ) [истори

ка] Кремуция; высказать это, однако (это - МЫСАИ, заКАЮ

чённые в его сожжённые по приказу ВАастей трактаты. -
А.Б.), ему [весьма] повредИАО, несмоrря на то, что [сказано 

это БЫАО] коротко (<<с купюрами»). 

к ГЛАВЕ XI 

Может АИ рrаеsёns indicatiui выражать будущее время, 
как это происходит в новых языках? 

Вы, вероятно, имеете в виду ситуацию, когда преДllоже

ние с рrаеsёns indicatiui ничем не ОСАожнено - ни футу

раАЬНЫМИ инфинитивами, ни описатеАЬНЫМИ спряжени
ями и т. д., как в аНГАИЙСКОМ Гт going go to school tomorrow 
(завтра я иду в школу). Такая ситуация бывает и в КАасси

ческом Аатинском языке, хотя и нечасто. Вероятно, поэто

му она не попаАа на страНИЦ~I учебников традиционной 

грамматики. 

Cras exspecto Leptam (Cic., Fam., 16,23, 2). - Завтра я ожи

даю Аепту. Lentulus Spinther hоdiё apud тё; cras тапе uiidit 
(Cic., Fam., 25, 14, 11). - АеНТУА Спинфер сегодня у меня, а 
завтра утром уходит. Quamquam ad tё cras иеniO ... (Front6, 
Ad Caes., 4, 1, 2). - Хотя Я завтра приду к тебе. 

Тут чувствуется, конечно, некая «ненормативностъ»: пер-
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вые две цитаты взяты из частных писем Цицерона - не 

самого показатеАЬНОГО в СТИАистическом отношении его 

сочинения; третья цитата - из относитеАЬНО позднего ав

тора Фронтона (11 в.). Возможно, здесь как раз мы видим 
ВАияние так называемой lingua Lat'ina cotidiana - бытового 

языка, отступающего от КАассических норм. 

к ГЛАВЕ хн 

Бывают 1lИ дрyrие наКАонения, кроме тех, которые мы 

ВИДИМ в Аатинском языке? И еСАИ бывают, то где? 

Конечно, бывают. Так, в древнегреческом, санскрите и 

некоторых других языках существует еще оnтатив (modus 
optiitiuus) - жеАатеАьное наКАонение, которое в Аатинском 

языке выражается также конъюнктивом. Кроме того, во 

многих индоевропейских языках ПРОСАеживаются остатки 

так называемого дезuдератuва (modus dёsidеriitiuus) - наКАО

нения намерения; его, как считается, характеРИЗОВаА суф

фикс -es-. Трудно сказать, что БЫАО первично: времена ИАИ 
наКАонения. По одной точке зрения, в индоевропейском 

языке на древнейшей стадии БЫАО всего неСКОАЬКО времён, 

но много наКАонений: конъюнктив укаЗЫВаА на возмож

ность в будущем, оптатив - на возможность в ПРОШАОМ, 

императив - на приказание в настоящем и т. д. Другая 

крайняя точка зрения указывает на прямо ПРОТИВОПОАОЖ

ное: сначаАа в древнейшем языке формироваАИСЬ основные 
времена, а потом уже наКАонения. Как оно БыАo на самом 

деАе, понять непросто. Хеттский язык, к которому иной раз 

обращаются как к ЗОАОТОМУ КАючику, маАО чем может нам 

помочь: в нём и два времени (презенс и претерит), и два на

КАонения (индикатив и императив). Это свидетеАьствует, 

конечно, с БОАьшей вероятностью в ПОАЬЗУ второй теории, 

но практическая невозможность четко проанаАизировать 

историю хеттского языка и его отношение к индоевропей

ской общности остаВАяет этот вопрос открытым. 

В древних индоиранских языках БЫАО другое особое на

КАонение - uнъюнктuв, которое употреБАЯАОСЬ как нечто 

среднее между конъюнктивом и оптативом и указываАО на 



СТО ТЫСЯЧ «ПОЧЕМУ,,? 375 

некое нереаАьное дейcrвие ИllИ приказ. Его показатеllем 

БЫll суффикс -а-, который сохраНИllСЯ в llатинском конъ
юнктиве. Некоторые утверждают, что Пllюсквамперфект

ный суффикс -erii- и имперфект ГllаГОllа esse также содер
жат в себе этот суффикс. Иные добаВllЯЮТ к этому списку 
и суффикс имперфекта -ьа-. ЕC1lИ это действитеllЬНО так, то 
это ПОC1lужит неП1l0ХИМ примером того, как наК1l0нения 

превращаются во времена. 

Возвращаясь к оптативу как к самому живому из умер

ших наК1l0нений, САедует сказать, что его остатки мы видим 

и в llатинском языке. Индоевропейский оптатив характе

ризоваllСЯ суффиксом -1-, который, C1lиваясь с темой, мог, 
однако, превращаться и в дифтонг (в греческом, например, 

-OL). НеC1l0ЖНО догадаться, что есАи оптатив и ДОllжен БЫll 
в llатинском языке где-то сохранить свои остатки, то их, ко

нечно, надо искать в конъюнктиве. И тут мы вспоминаем 

формы вроде sim, uelim и т. д., где имеется этот суффикс. 
Конечно, это он9. Этот суффикс llежит и в основе форманта 

-eri-, ИСПОllьзуемого в перфектном конъюнктиве. 
Между прочим, оптативный суффикс -1- остаВИll САеды и 

в современном немецком языке: вспомните претеритный 

конъюнктив, где ставится Umlaut: например, wurde. Uml
aut возник там не просто так: снаЧаАа эта форма звучаllа 
как *wurdie, где неСА0говое i восходит именно коптативу. 
Позже оно вызва1l0 продвижение вперёд звука [и] (~[Щ), 

а затем ВЫПаАО совсем, ДОВОllЬСТВУЯСЬ тем, что ПОllУЧИllась 

хорошо узнаваемая форма. Оптатив виден и в стаРОC1lавян

ском императиве rbl",f;OГE (скажите), который происходит из 
*rlk-o-i-te. 

ЯВАение, KorAa один звук воздейcrвует на другой, называется аккомо
дация. Мы уже видеАИ один из видов её - ассимиляцию, т. е. аккомода
цию corAaCНblX. В САучае с wurde аккомодация ЯВАЯется бесконтактной, 
потому что звуки раСПОАагаются не ВПАотную APyr К друху; она также 

9 Так как в Аатинском языке оптатив дейcrвитеАЬНО СОВПаА с конъюн
ктивом, некоторые учёные предпочитают говорить BMecro «Аатинскоro 
конъюнктива» «Аатинский субъюнктив» - так, наверное, праВИАьнее, 

потому что 'конъюнктив' в Аатинском языке - не одно древнее наКАО

нение, а цеАЫХ два. 
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называется реzpессивной, потому что ПОCilедующий звук воздеЙСГВОВаА на 

предыдущий, а не наоборот, и неnо.лноЙ, потому что звук и хоть и изме

НИ1lся, но всё же не превратИ1lСЯ в i. 

Почему в УС.lювных пеРИQДах конъюнктив ставится и 

в протасисе, и в аподосисе, т. е. и в ГАавном предложе

НИИ, и в придаточном? Почему и в русском языке мы 

видим то же самое? 

Подобный вопрос ВПО.llне, может возникнуть у нас, .llЮ

дей современных, живущих в П.llену стереотипов и полага

ющих, что Д1lЯ любого явления ~зыка должно быть обяза

тельно какое-т() правило, пускай заумное ~ непонятное, но 

написанное чёрным по белому. Однако при этом мы забы

ваем, что лучшее правило здесь - это здравый СМЫСА. 

Почему конъюнктив, ставится в протасисе, должно быть 

понятным И так: конъюнктив там описывает некое УСАовие 

протекания действия в аподосисе, этакое правило игры; 

УСАовие это, однако, не существует в реальности: это или 

плод нашего воображения (потенциальность), или фанта

зии (ирреальность) - в противном САучае конъюнктив не 

нужен нигде. Но ведь действие аподосиса тогда также не 

может быть реqльным: оно возможно ТОЛЬКО в ,том САучае, 

еСАИ УСАовие протасиса реально, а раз оно нереально (см. 

выше), то что тогда делать индикативу в аподосисе? 

Таким образом, получается, что в протасисе и в аподоси

се конъюнктив ставится независu.мо друг от друга и причём 

строю по смыслу. Так происходит и в русском языке, и в 

латинском; САожность, возможно, ТОЛЬКО В ТОМ, что еСАИ 

для русского всё, чего нет, нереально, то ДАЯ римлянина 

это может быть ещё и потенциально, а значит - достижи

МО. Возможно, поэтому проблема «как обустроить Рим?» 

или «как догнать и перегнать Грецию?» Д1lЯ них никогда не 

была актуальной. 

к ГЛАВЕ XIII 

Почему некоторые придаточные употреб.llЯЮТСЯ с 

конъюнктивом, а некоторые - нет? 
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Прекрасный вопрос! Здесь фокус в том, что значение 
конъюнктивных придаточных раЗВИАОСЬ из значения со

ответсгвующих придаточных иНДикаТивных. Рассмотрим, 

например, преДАожение с ut consecйtiuum. Из чеГО'МОГАО 
развиться в нём значение САедсгвия? Посмотрим на искон

ное «значение» союза ut, видное из сравнитеАЬНОГО оборо
та, - 'как'. 

Нетрудно понять, почему искать надо именно в сраВНИТеАЬНОМ, а не 

во временном придаточном. Ведь ПОCi1еднее явно ПРОИЗОШi10 из перво
ro: ВПОАне АОГИЧНО, что значение 'как ТОАЬКО' МОГАО развиться из значе
ния 'как', что видно и на примерах из PYCCKOro язы~а. 

А теперь вернёмся к ut consecйtiuum: Tantum cliimorem 
sиstиlёrиnt, ut hоstёs aud'ire possent. ~ OkU подняли такой 
крик, что враги ,могли слышать (= Они nооняли такой крик, 
какой враги .моz.ли бы услышать). На этом при мере весь

ма хорошо видно, что идея САедсгвия'происходит из зна

чения сравнения ПАЮС значение 'конъюнктива, которое в 

этом преДАожении БЫАО сначма nотенциальны,м. 

То же происходит и с преДАожениями других типов. 

ТОАЬКО придаточные косвенного вопроса выпадают из 

этой чёткой системы: ,маркирующий конъюнктив в них БАИ
же по функции к конъюнктиву косвенной речи (см. ГАаву 

XVII), который указывает на то, что придаточное переда
ёт субъективное утверждение: Скажи ,мне, который час = 

Скажи ,мне, который '(nо-твое,му> .мог бы БЬШlЬ) час. Тем не 
менее, придаточные косвенного вопроса и объективные с 

qu'in ЯВАЯЮ1"СЯ ДОВОАЬНО поздними образованиями'; и по
тому в них конъюнктив уже не имеет исконно потенци

аАЬНОГО значения, как это бы.ilO в предыдущем примере. 
В греческом языке в таких преДАожениях' обычно сгавится 
индикатив, за ИСКАючением подчёркиванИя: факта косвен

ной речи, - тогда мы увиди'м в них конъюнктивi-ыи опта
тив (жеАатеАьное наКАонение). 

Ко времени КАассической эпохи исконное значение в обqих Ci1учаях 
СТаАО размываться, а сам конъюнктив постепенно превраЩаАСЯ в фор
МаАЬНЫЙ показатеАЬ ПРИНадАежности придаточноro к опредеАённому 
типу. (ер. сходное ЯВАение в русских ПРедАожениях с союзом чтобы.) В 

разных придаточных это происходИАО в разное время, но процесс БыА 
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общим; поэтому все варианты TaKoro конъюнктива мы УCllОВИ11ись на
зывать .маркирующим - в противовес nо.лнозначно.му, значение KOTOPOro 
можно установить весьма cтporo. 

Придаточные опреде11ите11ьные, в которых конъюнктив 

ставится Д1lЯ указания на оттенок це11И, C1J.едствия, причи

ны ИДИ уступки, ведут себя сходным образом с придаточ

ным C1J.едствия. 

LegiШ misSI sиnt, qИI расет pet~rent = Были посланы легаты, 

которые поп р о с и 11 И б ы .мира. В русском преД110же
нии, как видно, также стоит СОСАагате11ьное накдонение, 

которое также может передавать оттенки це11И и C1J.едствия 

(чтобы они попросили/такие, которые nоnросu.либы). Вот так 

ситуация с 11атинским конъюнктивом имеет нечто общее и 

с той, которая имеется в нашем русском языке. 

Итак, кдассические значения конъюнктивных придаточ

ных раЗВИ11ИСЬ из значений соответствующих индикатив

ных придаточных и многогранного 11атинского конъюн

ктива. 

Всем интересующимся вопросами .ilатинскоro синтаксиса стоит поре

комендовать ПО.ilезную и доступную книry М. А. Таривердиевой «От Аа

тинской грамматики к .ilатинским текстам» (М., 1997). Тем же, кто хочет 
порыться ещё Г.ilубже, стоит ознакомиться с двумя К.ilассическими ста
тьями о греческом и .ilатинском Cllожном преможении, написанными 

крупным российским учёным А. ф.llосевым (сборник «Языковая струк

тура»; М., 198з). Кстати, Д.ilЯ тех из вас, кому не нравятся греческие буквы, 

все примеры там набраны в .ilатинскоЙ траНCllитерации. 

Почему мы переводим конъюнктив в конъюнктивных 

придаточных на русский язык индикативом? 

Ответ на этот вопрос содержится в ответе на предыдущий 

(прочитайте его). Де110 в том, что ~онъюнктив В конъюн

ктивных придаточных ЯВ11яется не самоце11ЬЮ, а средством 

формирования необходимого значения. Так, значение 

придаточного C1J.едствия, как это БЫ110 уже сказано выше, 

ПО-11атински можно передать только ИСПО11ЬЗУЯ конъюн

ктив В сравните11ЬНОМ И11И опреде11ите11ЬНОМ придаточном. 

Иными словами, C1J.едствие = иt + сот. = qИI + сот. Конъюнк
тив в этих парах указывает на то, что придаточное с иt не 

ЯВ1lЯется ни временным, ни сравните11ЬНЫМ, а придаточное 
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с qUI - не просто опредеАитеАьное. Именно поэтому, на

пример, в индикативных придаточных с ut почти никогда не 
ставится конъюнктив (кроме, разумеется, косвенного во

проса) - иначе ИХ неАЬЗЯ БыАo бы ОТАичить1О• 

В РУССКО:М языке ДАЯ передачи значения САедствия доста

точно ТОАЬКО одного союза так что, который произошёА 

из местоименного наречия так и союза что. Всякий раз, 

когда мы видим рядом два САова так и что, мы понимаем, 

что даАьше будет придаточное САедствия, потому что ина

че этот союз не употреБАяется. А СОСАагатеАьное наКАоне

ние здесь совсем не причём. Потому мы И переводим конъ

юнктивные преДАожения на русский язык индикативом. 

Что касается при мера с ПОСАами из предыдущего вопроса, 

то в нём значение САедствия русского СОСАагатеАЬНОГО на

КАонения может показаться «притянутым за уши». Однако 

никто ведь не настаивает, что это САедствие в чистом виде. 

Нетрудно догадаться, что придаточное «которые .могли бы 

попросить .мира» можно пони мать совсем по-разному, в 

том ЧИСАе и как САедствие. Равным образом, никто и не по

сту Аирует, что Аатинское придаточное опредеАитеАьное 

с конъюнктивом можно понять всегда однозначно. Тем не 

менее, это НИСКОАЬКО не опровергает оттеночного значения 

конъюнкти~а: не всегда каждое конкретное СМЫСАовое зна

чение требует единственного формаАЬНОГО средства выра

жения. 

к ГЛАВЕ XIV 

Почему у .llатинских падежей так мноrо ФУНКЦИЙ? За

чем так всё УС.llожнять? 

А Вы уверены, что в русском языке падежных функций 

10 Очень редкий пример с УСТУПИтеАьным конъюнктивом: Vt dёsint 
uIrёs, tamen est laudanda uoluntas (Ouid., Pont., Пl, 4, 79). - Как бы МаАО 
ни БЫ110 сИl1, но даже oДf!o l1ИШЬ стреМl1ение сгоит ПОХВаАИТЬ. 

Ещё Cl1едует знать, что конъюнктив в придаточном с ut есгесгвенным 
образом появится в том Cl1учае, еCl1И это придаточное косвенного вопро
са со значением образа действия. Vidёs, ut alta stet niue candidum Sбгаctе 
(Hor. 1, 9)? - Ты видишь, как сгоит беАЫЙ от Гl1убокоro снега Соракт? 
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меньше? Всё это разделение и наименование падежных 

фУНКЦИЙ пришло только тогда, когда латинский язык стал 
всё больше преподаваться как иностранный, а истинный 

смысл употребления каждого падежа постепенно СТаА 

уграчиваться. Ведь проще запомнить, что при глаголах со 

значением «ОТНЯТЬ у KOlO-Л. что-л.» ставится дательный па

деж, чем запоминать, что при глаголе dётб будет датив, при 

глаголе ёriрiб - тоже и т. д. 

В самом деле, понятно, что для римлян это не составляло 

затруднения, так же как понятно и ТО, ЧТО русскому чело

веку тоже обычно всё равно, что хотели сказать, употребив 

тот же дательный 'падеж - просто «сломать руку Николаю 

Петровичу» (dat. poss.) или «сломать руку К неудобству Ни
колая Петровича» (dat. (in)соmm.). Сложности начинаются 
только тогда, когда латинское управление не соответствует 

нашему. В этом случае мы запоминаем, что на вопрос «из

за чего?» отвечали тем же аблативом, что и на вопрос «в от

ношении'чего?», а на вопрос «чего?» - тем же генетивом, 

что и «за сколько?». Поэтому заблуждением было бы ду
мать, что все эти фУНКЦИИ имеют строго латинский смысл: 

они отражают, по большей части, как раз смысл русский. 

Ведь мы же не рассматриваем, например, аблатив способа 

действия и аблатив образа действия как две разные функ

ЦИИ его: это происходит потому, что и в русском, и в латин

ском языках эти значения совпадают. Так что здесь ничего 

не усложняется, а скорее наоборот - упрощается. 

Единственное, с чем можно согласиться, так это с тем, что 

действительно неправильно выделять «фУНКЦИЙ» больше, 

чем их есть на самом деле. Так, неправильной мне кажетсЯ 

попытка выделения в отдельный класс «аблатива изоби

лия» (аbliШииs сбрiае), который отвечает на вопрос «напол
нять чем?» и «быть полным чем?», как это деЛаАОСЬ во мно

гих дореволюционных книжках. Понятно, что на первый 

вопрос отвечает lnstrumentaJ.is, а на второй - limitati6nis. 
Возможно, что сходным образом надо будет пересмотреть 

и некоторые другие функции. 
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Из чего возниК1lИ падежи? БЫllИ 11И у них какие-нибудь 

БО11ее древние значения? 

Традиционно Д1lя общеиндоевропейского языкового со

стояния (о том, что это такое, см. вопрос к Г11аве VII) вос
станаВ11ивают восьмипадежную структуру ,- такую, какая 

сохраНИ11ась, например, в санскрите. Там падежи САеду

ющие: именительный, звательный, винительный, инстру

ментальный, дательный, родительный, оm.ложительныЙ и 

местный. Как мы видим, в 11атинском языке некоторые из 

них предстаВ11ены самостояте11ЬНЫМИ падежами, тогда как 

иные выражены опреде11ёнными падежными функциями. 
В греческом и ещё некоторых языках падежей пять: функ

ции аб11атива там берёт на себя генетив, а функции 110кати
ва и инструмента11иса - датив. 

Есть мнение, что до возникновения восьми- И11И пяти

падежной структуры (в разных' языках по-разному) суще

СТВОВallИ 12 базовых падежных функций. Они-то потом и 
СГРУППИРОВallИСЬ В уже известные нам падежи: с у б ъ е к -
т и в (указывает на nроизводите.ля действия), м е Д и т а т и в 

(обращение к кому-л.), объектив (объект), пертини

т и в (при надлежност Ь); с о к и а т и в (совместность), к а

у з а 11 и с (причинность ), а д р е с а т и в (указание на адре

сата), ин стру м ента11 и с (инструмент), 110 ка11 и с 
(место), аД11 а ти в (приближение), аб11 а ти в (удаление), 

т р а н с 11 а т и в' (направление действия). В 11атинском языке 
номинативу соответствует субъектив, вокативу -'- медита

тив, генетиву - пертинитив, дативу - адресатив, аккуза

тиву - объектив, аД1lатив и траНClJ.атив, аб11ативу - соб

ственно аб11атив, а также 110КallИС, сокиатив, каУЗallИС и 

инструмента11ИС. Таким образом, эта теория сводится к 

объединению древних падежных функций в меньшем чис-

11е падежей. 

Есть, однако, иная точка зрения, по которой за всеми 

индоевропейскими падежами, кроме имените11ЬНОГО и 

звате11ЬНОГО, первонаЧallЬНО СТОЯllИ пространственные ка

тегории, хорошо заметные из пятипадежной структуры. 

Так, предок генетива обознача11 УДallение от объекта (как в 
греческом), датива - место и образ действия (как в грече-
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ском), а аккузатива - направление (опять как в греческом). 

Это соображение подтверждается также и тем, что в сан

скрите, например, дательный падеж в прямом СМЫСАе это

го САова ещё не развит, а функции направления и адресата 

брал на себя аккузатив; кроме того, в этом языке не были 

развиты преД.llОГИ, так что все отношения между САовами 

тоже выражались падежами. А мы с вами помним, как в 

латинском языке беспреД.llОЖНЫМ управлением выража

ются пространственные отношения. 

Подобной природой падежей, по мнению этих ИССАе

дователей, можно объяснить многие явления: так, генетив 

потому и есть 'родовой', что указывает на «происхожде

ние» (принаД.llежность), а это переОСМЫСАенная простран

ственная категория; дательный падеж сформировал свое 

адресативное значение только ПОСАе закрепления за ним 

местной функции (т. е. я даю это ему с тем, чтобы это бы.ло 

у uezo) - отсюда и посессивное значение; природа вини

тельного падежа как указателя на прямой объект становит

ся понятна безо всякого объяснения. Позже, предполагают 

сторонники этого взгляда, значения этих пра-падежей раз

дробились и в некоторых языках иначе перегруппирова

лись. Это мы и видим в латинском языке. 

Сложно сказать, какая из описанных теорий вернее; 

каждая имеет свои сильные и САабые стороны, но нель

зя также ИСК.llючать возможность, что иди обе верны (на

пример, первое падежное состояние порождено вторым), 

или что никакая. Так иди иначе, вопрос этот очень инте

ресен. 

к ГЛАВЕ ХУ 

Как MOr1l0 ПОllУЧИТЬСЯ, что rllarOll queo произоmёll от 
rllarOlla ео, ес1lИ их значения CТ01lЬ непохожи?! И что 
значит в нём qu-? 

Сознаюсь, что этот вопрос придумал Д.IlЯ вас я, чтобы об

ратить внимание на один забавный факт языка. Глагол que6 
действительно производный от е6; частица qu- в нём, одна

ко, ничего не значит. Вот как это получилось. 
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Ддя наЧаАа напомню, что не стоит забывать про третий 

чден содружества rAaroAoB типа еб. Это rAaroA nеquеб, кото
рый ЯВАЯется nервuчнbl.М ДАЯ rAaroAa quеб. Первоначадьно 
сущеСТВОВаАО в датинском языке бездичное выражение nе

que it ('и это не идёт' = не получается); оно дадо бездичную 

форму nequit (не получается). Затем эта форма доподнидась 
по анадогии с rAaroAoM еб и ДаАа тем самым rAaroA nеquеб. 
Этот rAaroA, наконец, отбросИА (по аНаАОГИИ с другими 
гдаroдами с nе-: nеsсiб/sсiб) свой мнимый префикс, в резудь

тате чеro и подучидся rAaroA quеб, корня KOTOPOro на са
мом деде не существует в природе. Таким вот интересным 

образом иногда ПОЯВАЯются новые Сдова. 

к ГЛАВЕ XVI 

Приведите, ПОЖаАуйста, пример, как на основании 

ЧИСАИТеАЬНЫХ можно показать родство между языка-

ми. 

Я достаточно AoAro думад, каким примером можно быдо 
бы подкрепить эту МЫСдь, и решид объяснить нескодько 

преждевременно брошенную фразу о том, что ангдийское 

eight ('8') OAHOro корня с русским СдОВОМ восемь. 
Нетрудно догадаться, что ангдийское eight TOro же кор

ня, что и немецкое асЫ: непроизносимое ныне сочетание 

-gh- раньше читадось так же, как и писадось. Обе эти фор
мы того же корня, что аЫаи ....,.. это же ЧИСдитедьное из 
ApeBHero roTCKOro языка (тоже германской группы), на 
котором roвориди в Центрадьной Европе в первых веках 

нашей эры. Готское же 'аЫаu - несомненно, то же, что и 

датинское oct6 и греческое ox'tbl: в германских языках гду
хой заднеязычный реl)'АЯрНО соответствует спирану [h]l1. 
Все эти Сдова происходят от индоевропейской формы 

*оktб. Мы видим, что в датинском и греческом ЧИСдитедь-

11 Это ЯВlIение, когда Гllухие в германских языках переходит в спиран
ты, спиранты - в звонкие, а звонкие - в Гllухие, называется «первым 

германским передвижением СОГllасных». Этот закон ОТКРЫll в 1818 г. ве
lIИКИЙ датский учёный Расмус Кристиан Раск, а ИЗ1l0ЖИ1l по-немецки в 

1822 Г. Якоб Гримм. С тех пор оно называется «закон Гримма». 
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ное осталось ПОЧТИ без изменений, тогда как в германском 

ОТЛИЧИЯ определяются закономерными соответствия

ми: ср . .лат. centum '100'- анг.л. hundred, .лат. сог (cordis) 
'сердце' - не.м. Herz. 
С другой стороны, в языках восточных развитие ПОшло 

по-другому. Вместо сохранения заднеязычного мы видим 

в них тенденцию к немеДАенному переходу в спирант: 

санскр. ~ (a1?ta), ст.-слав. О'МЬ. Позже из последнего чис
лительного получилось уже близкое нам ос.мь, а затем и 

восе.мь12• Таким образом, вы видите, ЧТО: 1) числительные -
весьма и весьма консервативная языковая система; 2) род
ство индоевропейских форм доказывается законо.мерны.ми 
соответствиями их звукового состава. Последнее положе

ние - это незыблемая основа сравнительно-исторического 

языкознания. 

Кстати о соответствиях. Языки (преимущественно западные), в кото

рых заднеязычный звук сохраняется (ср . .лат. oct6), называются языками 
centum (по названию известного вам ЧИCllитеllЬНОГО), тогда как восточные 
языки, вроде нашего, санскрита И1IИ иранского, в которых заднеязычный 

звук перешёll в спирант сразу, СТаАИ называть языками satam - так на

ЗЫВаАОСЬ чиCllО '100' по-древнеирански. Таким образом, мы видим, что 
спиранты MOryт происходить из заднеязычных звуков. это наВеАО учё

ных на MblCllb, что в древнем И.-е. языке БЫ1l0 неСКОllЬКО рядов заднеязыч
ных: одни, БОllее мягкие, переШ1lИ в спиранты в языках сатем в древние 

времена, тогда как другие сохранИ1IИСЬ и по сей день,. Так, одного корня 

lIатинское cor (сердце) и русское сердце - здесь мы видим переход древне
го мягкого И.-е. [k'] в спирант в русском языке и 'соХранение его в lIатин
ском. С другой стороны, lIатинское cruor и русское кровь сохраняют один 
и тот же твёрдый заднеязычный [k]. Таким образом, разде1lЯЮТСЯ в И.-е. 
языке мягкие палатальные заднеязычные и твёрдые - велярные. Третий 
ряд состаВlIЯЮТ юбuове.лярные звуки, которые мы видим в lIатинском CllO
ве qUfnque. В реЗУllьтате ПОllучается, что в западных языках ПаАаТаАьные 
Cllиваются с ве1lЯРНЫМИ в один К1Iacc заднеязычных и противопостаВlIЯ

ются тем самым lIабиове11ЯрНЫМ, тогда как в восточных языках ве1lЯрные 

Cllиваются с lIабиовеАЯРНЫМИ в К1Iacc заднеязычных и противопоставля

ются ПаАатаllЬНЫМ звукам, которые между тем становятся спирантами. 

Вот в какие дебри может завести простой разговор о ЧИCllитеllЬНЫХ! 

12 [в] - так называемый nротетuческuй СОГllасный, т. е. «встаменнЫЙ 
спереди», а [е], «встаВlIенный сзади», ~ эnентетuческuЙ. 
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"В',тексте книги много раз встречаются греческие C1l0Ba. 

(!)бъясните, пожалуйста, как их надо читать. 

Охотно это сделаю. Вот перед Вами греческий алфавит: 

Название буквы Звук Название буквы Звук 

А cxalpha [а] [а] Nvny [n] 

'B~bёta [Ь] g ~Xl [ks] 

r ..,каmта [g] [1)] 000 micron [о] краткое 

'1::. 8 delta [d] П nр! [р] 

Е & е psilon [е] краткое Р prh6 [r], [rh] 

;,' z ~zёtа' [d] ~ (J (с;) siкта [s] 
H'1j ёtа [ё] AOllroe Т 't tau [t] 

,," Е)'8 thёtа [t1'] У u у psilon [у] [5'] 

'I'L iбtа " , [1], [1] ф 'РрЫ [рЬ] 

:' 'Кхсарра [k] Х х.сЫ [kh] 

·,·л Л lambda [1] 'у фрsi [ps] 
',м IJ.my [т] Q (,) б тека [о] AOllroe 

Таб.лица 20.2. Греческий алфавит 

. Буква с; писмась ТОllЬКО в конце C1Iова, а (J - в остмьных позициях . 
. Названия букв даны в уже привычной нам lIатинской l'ранскрипции. 
Звуки' произносятся В общем так же, как и в lIатинском языке, но C1Iе
/дует ПОМНИТЬ: в позиции перед заднеязычными gamma дает звук [1)] 
{&YX!lpcx - якорь); [d] -,переднеязычный фрикативный, похожий на ДОll
roe двойное а: ВПОC1lедствии он стм произноситься как [z]. 

Все эти реконструкции весьма приблизительны, и по
тому традиционно все буквы алфавита читают обычно с 

.русским произношением [а, б, г, д, е, з, э, т", И, к,' л, м, Н, кс, 
'О,' П, р, c~ т,. у, ф, х, пс, о] соответственно: чтобы описать гре
ческую фонетику подробнее, потребуется ещё одна книга. 
Кроме того, надо знать, что со временем произношение 
очень сильно менялось. 

, В' греческом языке были еще дифтонги и диграфы. Ди
фтонги - это CXL [ае], OL [ое], tU [еи], CXU [au], UL [Ш) и tL [ei]; 
диграфы: OU [й] и tL [~]. Диграф обозначал один звук: пер
вый [й], второй - «ё долгое закрытое» . 
. На письме при гласных могли использоваться спец и

, ЮlЬные знаки: & - «IYcтoe придыхание» [Ь]; & - «тонкое 
. ПРИДыхание»; а - «острое ударение» (акут), сх - «ту
ПОе ударение» (гравис), fi - «облечённое ударение» (цир-
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кумфАекс: острое ударение + тупое). «Острое ударение» 
ознаЧаАО подъём тона на САоге и МОГАО СТОЯТЬ на одном 

из трёх ПОСАедних САогов;, тупое укаЗЫВаАО на отсутствие 

подъёма, истаВИАОСЬ ТОАЬКО на конечном САоге. Циркум

фАекс - ЭТО подъём тона на первой море ударного САо
га и опущение на второй. Он мог СТОЯТЬ ТОАЬКО на САОге с 

ДОАГИМ ГАасным, ИАИ дифтонгом, иди диграфом. ' 
Своим видом и позицией yдapeH~e ВЫПОАНЯАО смыс

АораЗАичитеАЬНУЮ функцию: (J)W~ [pho6s] значит 'муж', а 
(J)w~ [p"6os] -"свет'; 't6Ilo~ - 'разрез', а' "'OIl6~ - 'резак'. По
этому знаки ударения ставятся, за ИСКАючением. особых 
САучаев -, ЭНКАИТИК И ПрОКАИТИК - над акцентируемым 

ГАасным во всех греческих САовах; у дифтонга иди дигра
фа оно размещается на втором графическом ЭАементе. 

Кроме того, еСАИ САОВО начинается с ГАасной, то над нею 
обязатеАЬНО отмечается придыхание: значок густого при

дыхания указывает на НаАичие гортанного призвука [h], а 
тонкого - на его отсутствие. Диакритические знаки БыАи 

изобретены ещё в античности, qAHaKo повсеместно 'упо
треБАЯТЬСЯ стаАИ ,ТОАЬКО ~ виза~ийсКую эпс;>ху; кдоздней 
рукописной традиции восходит и начертание строчных 

греческих букв, одно ИЗ которых вы видите в этой книге. 

ПРОЧИТАЙТЕ 

1) имена греческих по э т о в - ЭПИКОВ: "ОIl1JРЩ, ~На(о8щ, 
'А1tОЛЛWVtщ, ':Apoc'to~, N(xocv8po~, N6vvo~; ЭАегиков: Кослл't'vщ, 
Тuр'tос't'щ, eEOYVt~; АИРИКОВ: 'АЛХllсХv, 'Алхос't'щ; }jOC1t(J)w, 
'АУОСХРЕЫУ, П(v8осрщ; ямбографа: 'Арх(лохо~; МаАЫХ форм: 
КОСЛЛ(IlОСХО~, et6xpt'to~, M6axo~, В(ЫУ; трагиков: Аiахuлщ, 
1:0(J)охл7j~, Eupt1t(81J~, et08EX't1j~; комиков: 'Apta'to(J)cXv1J~, "Алt
~t~, ФtЛ~IlWV, МЕvосv8рщ;, 

2) имена греческих про з а и ~ о в - историков: 'Hp680't~~, 
eouxu8(81J~, Btvo(J)wv, Полu~tщ, дt68wрщ, ПЛОU'tосрхщ; ора-

'1 ' А' А 8' '""" ,~ А" торов: aoxpoc't1J~, uatoc~, L.11Jlloa tV1J~, ,l1ttpt01J~, taxtV1J~; 

фИАОСОфов: еосл7j~, 'АVОС~(llосv8рщ, 'Avoc~tIlEV1J~, Пu8осу6рос~, 
'НрсХХЛtt'tщ, Д1J1l6хрt'tо~, 1:wxpcX't1j~, ПлсХ'tWV, 'Арtа'tО.'tЕЛ1J~, 
Z~vwv, 'Е1t(ХОUРЩ, ПЛW't't'vо~; 
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-3) названия 'греческих т е р р и т о,р и й: 'ЕллсХ~, 'A't'tLX'l}, 
Ф<UХL~, BOL<U'tLCX, Е>е.аасхЛLсх, "Н1tе.LРЩ, Пе.Ло1t6VVТjащ, 'АРj"ОЛL~, 
AbtX<UVLX'l}, ТНЛL~, 'Архсх8Есх; 

4) имена крупнейших греческих г о р о Д о в: ~1tcXp'tТj (Асх
xe.8CXL!l<Uv), 'AGi'jVCXL, К6РLvGщ, 'ОЛU!l1tLСХ, ~upcXxouaCXL, МLЛТj'tо~, 
"Еq;е.ащ, МL'tuЛ'l}vТj . 

. Никаких особых, Cllожностей в чтении греческих CllOB 
нет. Как, впрочем, и везде. Пусть это ПОCllужит хорошим 

аргументом в пользу того, что и греческий язык тоже вы

учить стоит. 

ДВАДЦАТЬ КНИГ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО ЧИТАТЕЛЯ , " 

Тем из вас, кто прошёл нашу книгу до КOlща и всерьёз 

заинтересовался её предметом, было бы очень кстати озна

комиться и с другими трудами о латинском языке и антич

ной культуре. Список этот составлЯАСЯ по qpосьбе читате-
. \ . -

лей первого издания; в,нём я старался учecnь и.нтересы как 

популярного читателя, так и будущего специалиста, ори

ентируясь при этом более на первого, чем на 'второго. По

этому некоторые работы, очень' хорошие! !нО 'Узк<? специа

л'~зированные здесь не упоминаются. По П'ой же причине 
не упоминаются и книги на иностранныю-языках. 

Книrи о 11атинской к у 11 Ь Т У Р е и а iI!I т И ч н о с т и: 

1.. Гаспаров М. L13анu.мате.льная Грщuя. М., 1995 (или др.). 
ХОТЯ эта книга не про РИМ, но начать САЕ!Довадо ,бы tC неё. Написанная бо

дее чем попудярно, «3аниматедьная Греция» акм. Гаспарова содержит 

в себе ,сгодько интересных фактов и просго ПОАе:m:ой информации, что 
может'пригодиться и специмиcry-Кдассику. И всё это в сочетании с осо

бым, ав:герским СГИдем и ИНТQнацией, ПОАНОЙ дюбви к ведикой КYAbrype 

проШАОro. 

, 2. Зелинский Ф. Ф. Древний мир .U мы. СПб., 1997 (з-е изд. 
1911). КнИга содержит курс деIЩИЙ, проЧ'Итанных проф. 3единским -
крупным деятедем Серебряного века и одним из дучших знатоков антич

носги в России - перед выпускниками петербургских гимназий о том, 
почему нам сейчас совершенно неоБХQдuмо знать античность. Книга содер

жит и ряд очень ценных научно-попуАЯРНЫХ сгатей и за прошедший век 
нискодько не утраТИда своей актумьносги (а скорее, приобреда). 
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3. 3е.ликскиЙ Ф. Ф. Римская ресnуб.лика (СПб., 2002). Рим
ская империя (СПб, 1999). Эти книги того же автора ценны не ТО.ilЬ
ко тем, что представ.ilЯЮТ собой ЦеАостное ИЗ.il\>жение римской истории, 
СДеАанное выдающимся её знатоком, но и тем, что AOC'I)'l1HOCТb ИЗ.ilоже

ния сочетается в них с художественностью. 

4. CepzeeкKo М. Е. Жизнь в древнем Риме. СПб., 2000 (l-е 
изд. 1964). Проф. Мария Ефимовна Сергеенко - известный историк 
античности, ученица М. И. Ростовцева и Ф. Ф. 3е.ilИНСКОГО. Её книга от
кроет Д.iIЯ читате.ilеЙ МНОГОЧИC.ilенные ПОДр'обности быта древних'рим

.ilЯН, их обычаев и нравов. 

5. Федорова Е. В. Императорский Рим в .лицах. 'М., 2002 
(или др.). Книга московского историка-эпиграфиста, проф. Фёдоровой 
интересна в, первую очередь тем, что биографии римских императоров 

сопровождаются прекрасным И.iI.iIюстративным матеРИаАОМ - римским 

СКУ.ilьптурным портретом. 

Книrи о р и м с к о й 11 И Т е р а т у р е: 

1.. Покровcкuй М. М. История римской .литературы. М., 
2004 (l-е изд. 1942). Это знаменитое сочинение акад. Покровского
ПОЖаАУЙ, наиБО.ilее крупного в хх в.'.ilатиниста Московского университе
та - не нуждается в peК.ilaMe. Скажем ТО.ilЬКО, что в Г.ilазах ПОПУ.ilЯрного 
читаТe.iIJI оно выгодно ОТ.ilичается от многих других пособий - крат
костью и ДОC'I)'l1ностью ИЗ.ilожения в сочетании с его высоким научным 

уровнем и тонкостью в анаАизе матеРИаАа. Бо.ilЬШУЮ ценность представ
.ilяет и список рекомендуемой .ilитературы. 

2. Дu.лиmе, Да.ля. Античная .литература (пер. с .литовскою). 
М., 2003. Сравните.ilЬНО недавнее (1998) сочинение известного .ilитовско
го ИСC.ilедовате.ilЯ и переводчика тоже предстаВ.ilЯет собой бо.ilЬШУЮ цен
ность. Автор очень компактно, живо и наг.ilЯДНО рассказывает читаТеАЮ 

об античных авторах, об основных проб.ilемах, связанных с изучением их 
.ilитературного наC.ilедия; при этом книга не ОТ.ilичается ТРИВИаАЬНОСТЬЮ: 

Д. ДИ.ilите опирается на новейшие научные достижения, а сам учебник 

пронизан огромным уважением к античным .ilЮДЯМ и .ilюбовью К их .ilИ
тературе, передающейся и читаТеАЮ. Как и в предыдущей книге, C.ilедует 

отметить и очень подробную биб.ilиографию. 

3. Гаспаров М. А. Об античной поэзии. СПб., 2000. Эта книга 
акад. Гаспарова содержит работы (статьи и предиC.ilОВИЯ), написанные в 

разные годы. Все они заC.ilуживают самого ПРИСТаАЬНОГО внимания, но об 
ОДНОЙ из них - «Гораций, И.ilИ ЗО.ilОТО середины», предиC.ilовие к русско

му изданию ВеАИКОГО .ilирика (М., 1970) - C.ilедует сказать особо. эту ра
боту, претендующую на звание художественного произведения, ДО.ilжен 

прочитать каждый, кто интересуется античной КУ.ilьтуроЙ. 
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4. фОК Альбрехт, Михаэль (в 3 тт., пер. с нем.). М., 2002-
2005. Самый подробный на сегоДНЯшний день (из доcryпных) труд по 
римской llитературе будет интересен, скорее, специаllистаМ-ФИ1l01l0гам. 

Но знать о нём надо каждому. 

Среди множества других учебных пособий по 11 а т и н
с к о м у я 3 Ы К у В первую очередь надо иметь в виду Cllе

дующие: 

1. Боровский Я. М. Болдырев А. В. Учебник .латинскою языl
ка (для гуманитарных факультетов). 4-е изд. М., 1975. Самый 
подробный, академичный и научно корреКПIЫЙ учебник, написанный на 

русском языке. он труден Д1lЯ начинающеro, но вам теперь будет ВПОllне 

ПОСИ1lам. 

2. Соболевский С. И. Грамматика .латинскою языка. СПб., 
1998 (Реnринт 3-Ю изд. М., 1948). Очень подробное ИЗ1l0жение 1lа
тинской грамматической нормы, построенное на основе К1lассической 

римской прозы - преимущественно Цицерона и Цезаря. С1lедует от
метить, что грамматика проф. СоБОllевского строится как описаТe1lЬНая, 
без применения серьёзноro научноro аппарата и сведений из истории 

языка. 

3. Трокский И. М. Очерки из истории .латинскою языка. М.
Л., 1953. Очень ценная и доступно написанная книга известноro петер
бургскоro учёноro проф. TPOHCKOro будет очень ПОllезна всем тем, КТО 
заинтересоваllСЯ вопросами истории llатинского языка. Книга содержит 

ряд устаревших научных сведений, но в це1l0М не потеРЯ1lа своей акту

aJ1ЬНОСТИ. 

4. Трокский, И. М. Историческая грамматика .латинскою 
языка. М., 2001 (l-е изд. М.-Л., 1960). До сих пор актуа1lьное, цен
ное и хорошо написанное учебное пособие Д1lЯ ФИ1l01l0roВ-К1lассиков, 
но, ДОIlЖНО быть, трудное начинающему. Знать о нём, однако, надо каж

дому, так как APyroro СТОllЬ же подробного и БОllее доступноro пока ещё 
просто нет. 

5. ЭРКУ, АльФr.ед. Историческая морфология .латинскою 
языка (пер. с. фр . . М., 1950. Очень хорошо и понятно написанная 
книга OAНoro из виднейших llатинистов Франции; она чуть БОllее по
ПУ1lЯрна, чем книга проф. TPOHCKOro, но посвящена ТОllЬКО Ilатинской 
МОРфО1l0ГИИ. 

6. К узкецов, А. Е. Латинская метрика. Ту.ла, 2006. ТОIlЬКО что 
вышедший труд Moero УЧИТe1lя и Apyra доц. А. Е. Кузнецова заC1lуживает 
упоминания не ТОllЬКО как первое в России под1lинно научное и31l0же

ние вопросов Ilатинской метрики, но и как ВПОllне доступное введение в 

важнейшие пробllемы истории lIатинского языка и C1l0весности. Кроме 
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Toro, эта книга может ПОC1lужить образцом TOro, как ДОllжен ВЫГ1lЯДеть 
научный труд по ф~01l0ГИИ COBpeMeHHoro уровня. 

С1l0вари: 

~. Aamuh.cko-русcrшЙ словарь (ок. 50, 000 слов). Сост. И. Х. 
Дворецкий. 2-е изд. М., 1976. Самый подробный llатинско-русский 
C1Iоварь, который C1IeдyeT иметь каждому русскоroворящему llатиниcry .. 
он приroден Д1lЯ чтения почти всех римских авторов, но не llишён ряда 
недостатков: в нём нет точных OTCЫ1l0K к текстам, не очень cтporo и точно 
указываются и разводятся значения C1IOB и Т.д . 

.2. Пemручен.ко О. Аатинско-русский словарь. (Любой ре
nринт 9-ZO изд. 1914 г.). Очень хороший гимназический C1Iоварь, 
пригодный Д1lЯ чтения многих К1lассиков, но не roдящийся Д1lЯ ИСC1lедо

ваТe1lЬСКОЙ работы. 

3. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968 (и nосл.). Единствен
ная книга на иностранном языке в нашем списке - это самый автори

тетный в научном мире llатинский C1Iоварь, основанный на ПОC1lедних 

научных достижениях. Хотя непосредственный интерес он представ1lЯет 

Д1lЯ специмистов, знать о нём ДОllжен каждый. 

4. 'МуСсе.лuус В. Русско-.латинский словарь. М., 1903 (ре

nР,инт 2-ZO uзд. СПб, 1900). Самый подробный и качественно сде
llанный РУССКО-llатинский C1Iоварь на сеroдняшний день с обширной 
фразео1l0гиеЙ. он труден Д1lЯ начинающих, но наиБОllее приroден Д1lЯ 
хорошеro перевода на llатинский язык трудных текстов. К недостаткам 

можно отнести не ВПОllне cтporoe разграничение языковой нормы и ав

ТОРСКOI:О'C1Iовоупотребllения, а также C1Iожный Д1lЯ ВО<:ПРИЯТИЯ способ 
предстаВllения материаllа. 

Интересующимся с р а в н и т е л ь н ы м я зык о з н а -
н и е м будут полезны следующие книrи: ' 

~. Красуxuн. К. Т. Введение в индоевропейское языкознание. 

М., 2004. Пожмуй, наиБОllее доступная из имеющихся по данн'ой 
теме, книга проф. Красухина требует от читатеllЯ Вllадения основами 1lа
тинскоro языка и базовыми понятиям и языкознания, многие из которых 

обсуЖДa1lИСЬ и в нашей книге. С неё и C1IeAyeT начинать з~акомиться с 
пробllемами индоевропеистики. 

2. Се.мерен.ьu, Освальд. Введение в сравните.льное языкозна
ние (пер. с нем.). М., 1980 (и др.). Эта замечаТe1lЬНая книга видноro 
немецкоro языковеда неСКОllЬКО C1Iожнее предыдущей и рассчитана уже, 
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скорее, на ПО,ll,roТОВllенноro читате1lЯ. Очень ПОllезна ПО,ll,робная бибllИО

графия, ,ll,анная к каЖ,ll,ОМУ раЗ,ll,еllУ книги. 

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩИМ РИМЛЯНАМ 

НаПОС11едок хотедось бы дать вам нескодько советов обще

ro характера, выработанных практикой тех,' кто ИЗУ-ЧаА 
датинский язык до вас. Возможно, они будут подезны и 

вам - как при изучении древних языков, так и (частич

но) новых. 

~. Старайтесь добиться ПОД ной ясности при переводе 

фразы. Это значит, ЧТО 'вы доджны не тодько знать перевод 

всех незнакомых С110В, но и понимать все грамматические 

формы, их синтаксические функции и т. д. - впдоть до 

имён собственных и исторических фактов, о которых идёт 

речь. Поверьте, что дучше прочитать HeMHoro вот так, чем 
MHoro - кое-как. 

2. Никогда не СКАоняйте и не спрягайте С110ва иди С110-
восочетания, не убедившись, что точно знаете их значе

ния. 

3. Никогда не подписывайте перевод С110В иди названия 
грамматических форм прямо в тексте (ДАЯ этоro нужна от

дедьная тетрадь): в противном Cllучае вы приуч~етесь мень

ше задумываться всякий раз, когда видите эти формы. И не 

надо портить книху. 

4. Старайтесь аНаАизировать фразу структурно: снача
да гдавные, ЧАены, потом зависимые от них и т. д. ЕС11И 

в тексте встречается конъюнКтив, угдубите аНаАИЗ ещё 
бодее. 

5. Так САедует именно анализировать фразу; но перево
дить датинское преддожение Н}')IQfo то.лько из начала в 

конец, чтобы не запутаться в ero' аКТУаАЬНОМ чденении. 
Особенно это важно ДАЯ' поздНих текстов, начиная уже с 
Апудея. 

6. ЕС11И у kakoro-то HOBOro С110ва (особенно rAaroAa) в 
С110варе даётся множество значений, снаЧаАа подстаВАЯйте 

первое, самое конкретное, и переводите БУКВаАЬНО; а по-
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том уже попробуйте иcrОllковать всю фразу, сверяясь со 
СА0варём. 

7. Прежде чем переводить фразу, пробегите её Гllазами. 
8. ЕC1lИ, разобрав все СА0ва и формы, вы всё равно не 

ВПОllне у llаВllиваете СМЫСА, попробуйте rpOMKO прочеcrь 
фразу ВСАУХ, Часто ТОllЬКО это помогает разобраться в том, 
какое СА0ВО к чему относится, - в первую очередь в поэти

ческих TeKcrax. 
9. Переводя llюбой TeKcr, исходите из ПО1l0жения, что 

древний автор - не Гllупее вас; поэтому, еC1lИ вам попада

ется иной раз совершенно ТРИВИаАЬНая (на первый взг1lЯД) 

фраза, проверьте, всё llИ точно вы В ней поня1lи. 

10. Прочитав и разобрав TeKcr, прочитайте ero ещё раз -
ВСАУХ И rpOMKO. Д11Я УДОВОllЬcrвия. 

Этрусский антефикс с u.зoбражение,м МедУЗbl fopZOHbI. 

Конец VI в. до Р. Х. 
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(около 1.000 слов) 

А 

а autem; uеrб; (более категорично) 
sed 

aBrycT Augustus, а, um (mensis) 
ABrycт Augustus, 1 т; nо.лностью С. 

Iiilius Caesar (aris т) Octauiiinus 
Arамемнон (царь Микен, коман
довавший nоходо,м на Трою, уби

тый женою Клите.мнестроЙ) 

Аgamеmnб(п), onis т 
Азия (,материк) Asia, ае f (maior); 
Ммая - Asia minбr (бris f) 

АкропоiIЬ (греч. 'верхний юрод') 

acropolis, is f (асс. -im) 
A1IeKcaндp Alexander, drI т; - Ве

дикий (356-323 до Р. Х., македон
ский царь, nокорите.ль Востока) 

Alexander Magnus 
a1I.тарь ма, ае f 
Aнтиrона (дочь Эдипа, сестра Ис
,мены и убивших друг друга Этеок

ла и По.линика) Antig6ne, es f 
античный anfiquus, а, иm 
АнхИз (отец Энея) AnchIses, ае т 
АпО.i1.i10н (бог света, nрорицанuя, nо-
1Сровитель созиданuя и искусств) 
Ароllб, inis т; также Phoebus,l т 

апреiIЬ AprIlis, е (mensis) 
Арар (река в Гамии, npaBblU приток 
Родана) Arar, Araris т (асс. sng.-im, 
аЫ. -е /-1) 

aproHaBT argonauta, ае т 
Аристодем (герой Мессенской вой

НbI ок. 725 г. до Р. Х.) Aristodemus, 
lт 

Аттик (друг Цицерона, 109-32 до Р. 
Х.) Т. РоmрбniusАtticus (1, т) 

Аттика (область в Греции со сто.ли
цей в Афинах) Attica, ае! 

аттический Atticus, а, um 
Афина (дочь 3евса, у ри.м.лян - Ми

нерва) Athena, ае f, Pallas, adis 
(ados)f 

афинский (о жителях Афин) 

Atheniensis, е; (находящийся в 
Афинах) Athenarum (gen.) 

Афины (город в Греции) Athenae, 
arumf 

афИняне Athenienses, ium т 

Б 

бабушка auia, ае f 
башня turris, is f, сторожевая -

specula, ае f 
беryн cursor, бris т 
беда calamitas, atis f (несчастье); 

malum, 1 n (зло); res (rerum f) ad
uersae (неудачНblе обстоятель

ства) 
без sine (+ abl.) 
безмо.llВНЫЙ tacitus, а, иm; silens, 

ntis 
безумный demens, ntis; (психиче
ски нездоровый) Insiinus, а, иm; 

mente captus (а, ит) 
Бе.i1.i1ерофОнт (греческий ге-
рой, внук Сисифа, победитель 
Химеры) Веllеrорhбп, ntis т; 
Bellerophontes, ае т 

Беотия (область в Центральной Гре
ции ,между Аттикой и Фокидой, 

главный город - Фивы) Воебtiа, 

ае! 
беСС.llавНЫЙ inglбrius, а, um (,ма.ло

известНblЙ); Infamis, е (и,меющий 
дурную славу) 

бессмертный imrnortaIis, е; с,м. 

также смертный 
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битва proelium, I n; pugna, ае f, 
(поэт.) arma, orum n 

б.llаrо bonиm, I n; salUs, iitis f (благо- " 
nолучное состояние); C.Ilужить на -
посредством dat. duplex ' 

б.llаrодарить gratias ago (egI, 
аctшn, ere) 

б.llаrодаря gratia (+'gen.: чему-л.) 
б.llажеННЫЙ beatus, а, иm ',' 
б.llИЖaйпiий proximus; a~ uт 
б.llИ3КИЙ (территориально) uicInus, 

а, иm; БО.llее - propior, ius; (о че
ловеке) propinquus, а, uт; ЕатШа
ris, е 

б1lИстать splendeo, splendI, -, ere; 
(источать свет) fиlgeo, fиlsI, -, 
ere; (отражать свет, также .Ilос
ниться) niteo, nitиI, -, ere 

б.llЮдО (кушанье) daps, dapis f, (под
нос) ferculum, I n 

боr deus, I т (особенности С1САоне
ния' в главе х) 

боrатlый dIues, itis (особенности 
С1САОнения - в главе VII); opulentus, 
а, uт; быть -ым чем-л. (о стране) 
abundo, auI, atum, are (+ аЫ.) 

боrиня dea, ае f -
боевой mIlitaris, е 
БО.llее magis; plUs; - Bcero maxime 
БО.llЬше см. более 

бо.llЬШОЙ magnus, а, uт; (очень - и 
страШНblЙ) immanis, е 

бояться timeo, timuI, -, ere (тру
сить); metuo, тetиI, -, ere (из 
предусмотрительности, благораз
умия или религиозного почитания); 

uereor, ueritus sum, еп (опасать
ся и при этом уважать); сильнее 

horreo, horruI, -, ere (приходить 
в ужас); раuео, -, -, ere (впадать 
в панику) 

брак matrimonium, I n; conniibium, 
I n (как zpажданское установление) 

брат frater, tris т 
брать (в руку) сарiO, cepI, captum, 

ere; (брать на себя как ношу, 

предпринимать) suscipiO, cepI, 

ceptum, ere; (брать и уносить, 

забирать, потреблять) sumo, 
siimpsI, siimptum, ere; (город, во
еноnлeННblХ) сарiO, cepI, captum, 
ere; expugno, auI, atum, are (город 
штурмом) 

бросать iacio, iecl, iactum, ere; 
conicio, iecl, iectum, ere (целена
правленно); iacto, auI, atum, are (пе
риодически кидать); -ся те iacio 
(iecl, iactum, ere); те mitto (mIsI, 
misиm, ere); (периодически) те 
iacto (auI, atum, are); (= устрем
ляться) ruo, М, -, ere; praecipito, 
auI,'atum, are (головой вниз) 

Брут Briitus, I т; (85-42 до Р. х., 
знаменитый убийца Цезаря) М. 
liinius Briitus AlbInus (I т) 

будущее res (rerum 'Л fиtйrae; 
fиtйrum,In 

бык bos, bouis mlf (глава Х) 
быстрота celeritas, atis f, uеlбcitаs, 

atisf 
быстрый celer, celeris, celere; (nро

ворный) uelox, ocis 
быть sum, fuI, -, esse 

в 

Bin(+acc. -l<куда?>>,+аЫ. -I<где?»); 
об обозначении места при названи
ях городов, островов, а также словах 
dOmUSi riis, humus см. Главу XIV 

важнее сравн. 'от важный, также 

maior, iUSi вот то, что - Bcero hoc 
prImum est, hoc caput est 

важн I ый magnae grauitatis, 
auctoritatis; grauis, е; см. так

же nОАезltЫй; AJ1Я меня -о теа 

interest, refert (см. главу XV); со
вершенно не -но nihil interest, 
minime refert 

ваза uзs, uasis n (plr. по второму 
С1САонению, глава х) 

Вакх (zpеческий бог nрироднblX сил и 
вина) Bacchus, I т; у римлян LIber, 
епт 
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вакханка Басchа, ае f, Thyi.as, adis f 
Виерий Valerius, 1 т 
варвар barbarus, 1 т 
варварский barbarus, а, иm 
Везувий (ву.лкан в Кампании) Vesu-

uius, 1 т 
век (= время, период) aetas, atis f, (о 
жизни человека) аеииm, 1 n; (хроно
.логический) saeculum,l n 

велеть см. nриКа3ывать 

вели I кий magnus, а, иm; -чайший 
_ maximus, а, иm; summus, а, иm; 
praestantissimus, а, иm (самый вы
дающийся) 

Венера (римская богиня .любви, кра

соты и воспроизведения жизни) Уе
nus, erisf 

венок corona, ае f 
ВерIИ.llИЙ (великий римский эпиче
ский поэт, 70-19 до Р. х.) Р. Ver
gilius (l т) Maro (onis т) 

верно reсtё; сегtё 

верный (о человеке) fidus, а, иm; 

fidёlis! е; (оnреде.лённыЙ, nравu.ль
ный) certus, а, иm; гёctus, а, иm; 
(истинный) uёrus, а, иm 

весё.IIый hilaris, е; laetus, а, иm (до
во.лЬНblй жизнью) 

весна uёг, uёris n 
вести diiсб, diixl, ductum, ere (в са
мом и не самом nря.мом смысле); 

ago, ёg'i, actum, ere (т~кже - деllO); 
- войну, Ьеllиm, gеrб (gessl, ges
tum, ere); - жизнь.ultam (per)ago 
(ёg'i, actum, ere), шtam consiimo 
(siimpsl, siimptum, ere); - речь 
sermonem habeo (habul, habitum, 
ёге); - к тому, чтобы еffiсiб, fёci, 

fectum, ere (+ ut obiectluum - см. 
z.лaву ХШ) 

весь omnis, е; (совОКУnНblЙ) cunc
tus, а, иm; uniuersus, а, иm; (= 
целый) totus, а, иm (о ск.лонении 
см. z.лaву v); всё оmniа (пот. 

p/r. n.); quidquid (всё то, что 
бbl ни) 

вечно perpetuo (постоянно); - жить 

= 'жить, [будучи] вечным' u.ли 
'иметь вечную жизнь' 

вечный aetemus, а, иm; immortalis, 
е (бессмертный); perpetuus, а, иm 
(постоянный) 

взойти см. восходить и всходить 
взять см. брать 
видеть uideo, шdl, ulsum, ёге; 

aspicio, sрёХl, spectum, ere (уви
дать, осмотреть); (раз.личать, 

отчёm.ливо видеть) сето,- creul, 
crёtum, ere; perspicio, sрёxl, spec
tum, ere 

вин I а cиlpa, ае, f, ставить в -у 
cnminl do (dedl, datum, are); САа
гать -у culpam refero (tиП, latum, 
ferre) 

вкатить (в самом nрямом смысле) 

inuoluo, uоlш [-wl], uoliitum, ere; 
(о предмете на ко.лёсах) indiico, 
diixl, ductum, ere (вводить); 

intraho, traxl, tractum, ere (втяги
вать, затаскивать) 

владеть possideo, sёdl, sessum, ёге 
(+ аЫ.); habeo, habul, habitum, ёге 
(+ асс.: иметь что-.л.) 

власть potestas, atis f (могущество, 
право распоряжаться); imperium, 
1 n (военная, nо.лномочие); атЫ

triиm, 1 n (усмотрение); царская 
- гёgnиm, 1 n; подчинять кого-.л. 
своей -и in (sub) potestatem mеат 
redigo (ёg'i, actum, ere); попасть 
под - sub potestatem (imperium) 
c~do (cessl, cessum, ere); potestafi 
incido (cidl, -, ere) 

внезапный repenfinus, а, иm; subi
tus, а,иm 

водlиться (о зверях) sum, М, -, 
esse; оссипо, сит, cиrsum, ere 
(встречаться); также в выражени

ях типа в России не -ятся САоны 

elephantos Russia поп gignit 
воевать Ьеllиm gero (gessl, gestum, 

ere) 
военн I ый gen. ЬеШ; тщсже InI1.i.

taris, е; -ое время tempus (oris n) 
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Ьеlli; -ое дедо rёs (rei j) mШt1i.ris; 
-ое искусcrво disciplina (ае j) 
mШt1i.ris; -ое ПО .. 'lOжение Ьеlluт, 
1 n (in Ьеllо esse); -ый ПОХОД см. 
поход 

вождь dux, ducis т 
возвращать reddo, didl, ditum, 

ere; - ся reuertor, reuerfi, reuerfi; 
redeo, и, itum,lre 

возможность potest1i.s, 1i.tis f; 
facult1i.s, 1i.tis f; в таких выражени
ях, как иметь - часто не перево

дится: см. мочь 
возненавидеть ow, (osurus), odisse 

(см. z.лaву XV) 
возникать (ex)orior, ortus sum, lrl; 

n1i.scor, n1i.tus sиm, 1 (рождаться) 
воин miles, itis т 
воинственный bellicosus, а, uт; 

ad Ьеllиm promptus (а, uт) 
войн I а Ьеlluт, 1 n; - с кем-л. Ьеllит 
сит (+ аЫ.) или посредством соот
ветствующеzо nрu.лazательноzo: 

например, Ьеlluт Pilniсит; вести 
-у Ьеlluт gero (gessl, gestum, 
ere); начинать -у .с кем-л. Ьеlluт 
lnfеrб (tull, 11i.tum, ferre + dat.); bel
lum inео (п, itum, lre); объяв.i1ЯТЬ 
-у Ьеlluт indlco (dlxl, dictum, 
ere + dat.); оканчивать -у Ьеlluт 
сбnficiо (fёd, fectum, ere) 

войско exercitus, us т; варварское 
- copiae, arum f 

BO.l1К lupus, 1 т 
вообще (в смысле вводного слова) 

commUniter; omnino; (= не вда

ваясь в подробности) gener1i.tim; 
(= в целом, во всей совокупности) 
Uniuеr8ё; также посредством nри
.лаzательноzо (Uniuersus, а, uт или 
omnis, е): dё rё Uniuersa 

воробей passer, eris т 
ворота portae, 1i.rum f; (храма) uа

luae,1i.rumf 
BoceМbodo 

ВОСКl1ИЦать excl1i.mo, 1i.Ш, 1i.tum, 1i.re; 
concl1i.mo, аиl, 1i.tum, ме (обычно, 

выражая при этом радость или 

zoре) 

воспитывать ediico, 1i.Ш, 1i.tum, 1i.re 
восходить (о светилах) ascendo, 

scendl, sсёnsum, ere (+ асс.); orior, 
ortus sum, lrl 

вотессе 

Bpar hostis, is т (на войне); inimlCиS, 
1 т (личный) 

вреднlый qш (quae, quod) nocet; 
noxius, а, uт; быть -ым, вредить 
посео, nocul, nocitum, ёrе (+ dat.) 

врем I я tempus, oris n; aet1i.s, 1i.tis f (= 
эпоха); со -ем post tempus; неко
торое - aliquamdiU; на короткое 
- parumper; проводить - tempus 
consumo (sumpsl, sl1mptum, ere) 

BcerAa semper 
вскоре тох; breul (tempore); paulo 

post (немногим после) 
вспоминать recordor, 1i.tus sum, 

1i.rl (+ асс. коzo-л, что-л., + аё + 
аЫ. о ком-л., чём-л.); reminiscor, 
-,1 (+ асс. коzo-л., что-л., + gen. о 
ком-л., чём-л.) 

вставать surgo, suпёХl, surrёctиm, 
ere 

встречlать 1) 'случайно стал
киваться с кем-л. ': obuiam sum 
(+ dat.); obuiam fio (factus sum, 
fierl + dat.); 2) 'идти навстречу 
кому-л.': ОЬuiат ео щ, itum, lre + 
dat.); 3) 'принимать коzo-л.': 
асарiO, сёрl, ceptum, ere; я -у 
тебя в порту tё in portU accipiam; 
- ся 1) см. п. 1; 2) попадаться на 
жизненном пути, 'выпадать на 
долю' obtingo, tigI, -, ere (+ dat. 
кому-л.); 3) по доroворённости с 
кем-л.: conuenio, uёni, uentum, lre 
(+ асс; + сит + аЫ.); 3) о животном, 
растении, явлении: occиrro, cиrrl, 

cursum, ere; pass. от inuenio, uёni, 
uentum,lre 

всходить ascendo, scendl, scёnsиm, 
ere (+ асс.); о светилах также orior, 
ortus sum, lrl 
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всякий (= любой) quiuis, quiduIs; 
quilibet, quidlibet; - кто quisquis, 
quidqиid; qulcumque, quod
cumque; omnis, е 

вторrаться irrumpo, riipI, niptum, 
ere (in + асс.); inuado, uasI, uasum, 
ere (+асс.) 

вторжен I ие inиаsiб, бnis f; во вре
мя -ия варваров посредством аЫ. 

absolutus 
второй a1ter, era, erum; secundus, 
а,um 

BY.llКaн uulciinus, 1 т (нов.-лат.); 
или оnисате.льно mons (-ntis т) 
flammas eructans 

входить ingredior, gressus sum, 1 
(в nрямом СМblс.ле, in + асс.); intro, 
auI, atum, are (+ асс.); 

вчера herI; hestemo diё; - вечером 
herI uesperI 

выuоs 

выбирать ёligо, lёgI, lёсtum, ere; 
dёligо, lёgI, lёctum, ere; (о долж

ностном лице) creo, аш, atum, are; 
coopto, auI, atum, are (augurem) 

вы1lзать ёuado, uasI, uasum, ere 
вымоrательствlо: обвинить 

К02О-Л. в -е damno (auI, atum, are + 
асс.) dё peciiniIs repetendIs; обви
няемый в -е peciiniarum repeten
darum reus (reI т) 

вьmо1lНЯТЬ СОnfiао, fёcI, fectum, 
ere; (nорученuя) exseqиor, secйtus 
sum, 1; dёfungоr, fiinctus sum, 1 

высокий a1tus, а, um; (о скорости) 
magnus, а, ит 

вытаскивать extraho, traxI, trac
tum, ere; ёНао, licui, licitum, ere 
(вblМaHивaтb) 

выходить (откуда-л.) ёgrеdiоr, 

gressus sum, 1; ёиаdо, uasI, uasum, 
ere; ехео, iI, itum, пе; (навстре
чу) obuiam prodeo (iI, itum, Ire); 
- замуж за коzо-л. niibo, niipsI, 
niiptum, ere (+ dat.) 

г 

rадость nрu.лazательным в plr. n. от 
turpis, е (nостыдНblЙ), foedus, а, 

ит (мерJlCий), obscёnus, а, ит (не

nристОЙНblЙ) 

Гай Gaius, 1 т или просто С. 
ГalI11ИЯ Ga1lia, ае f 
ra1l1lЫ GallI, orum т 
ra1l1lЪСКИЙ GаШcus, а, um 
Ганнибал (ОК. 248-18з до Р. Х., кар-
фаzенский полководец, один из ве

личайших в древности) Hannibal, 
ilism 

rAe иЫ; (каким nymёM) qua 
rельветский Неlиёticus, а, um 
rельветы НеlиёtiI, orum т 
Герку.llанум (город к западу от 

Везувuя, nоzибший 24.08.79) 
Herculiineum, 1 n 

Германия (варварская терриmoрuя 
на правом береzy Рейна) Germania, 
ае! 

m6ель exitium,I n; реrniciёs, iёIf 
r.llaB I а caput, itis n;. (руководите.ль) 
также dux, ducis т; prInceps, 
cipis т; стоять во -е чеzо-л. 

praesum, М, -, esse (+ dat.); 
prIncipatum (+ gen.) teneo (tenuI, 
tentum, ёrе); поставить во -е 

че2О-Л. praeficio, fёcI, fectum, ere 
(+ dat.); praepono, posuI, positum, 
ere (+ dat.) 

r.llавНЫЙ prInceps, cipis; prImus, 
а, um (= первый); summus, а, ит 
(= высший), maximus, а, ит (= 
ве.личаЙшиЙ) или другим nрилаzа
те.льнblМ в превосходной степени, 

например, firmissimus (argumen
tum), Infestissimus (hostis); - об
разом рrаеciриё, inprImIs 

r.lla3 oculus, 1 т 
r.llаси I ть: закон -т lёх ait; как -т 
модва ut fama est; fertur (+ пот. 
+ inf); надпись -да titulus talibus 
uerbIs scrIptus erat; старая ПОC.i10-
вица -т uetus рrбиеrЫиm [est] + 
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асс. + tnf; est in prouerbio + асс. + 
tnf 

r.l1иняllый fictilis, е; fig1mus, а, um 
r.l1убин I а altih1do, inis f, (z.лубокое 
место) profиndum, 1 n; в -е ДУШИ 
imo pectore 

r.l1ynый stultus, а, um; ineptus, а, 

um (несмышлённый, о человеке); 

iniitilts, е (бесполезный) 
Гней Gnaeus, 1 т или просто CN. 
rоворить (nроuзносить членораз
дельные звуки) loquor, lociitus 
sum, 1; (передавать информацию) 
dlco, dIxi, dictum, ere; в прямой 

речи inquit в середине реплики; - ся 
о чёМ-А. agitiJ.r (dё + аЫ.) 

roA annus, 1 т 
Гомер (великий nоэm, жившии 

примерно в IX-VIII вв. до Р. Х.) 

Ноmёrus, 1 т 
ropa mоns, ntis т 
Гораций Horatius, 1 т; (великий 
римский поэт, 65-8 до Р. х.) Q. 
Horatius Flaccus (i т) 

пэре dolor, oris т; maeror, oris т 
(скорбь); причинять - см. nричи

н.ять 

ropoA urbs, urbis f, (маленький) ор
pidum,ln 

rосподcrво 'imperium, 1 n; 
dominatus, iis т 

ГостИ.i1ий (третий римский царь, 
672-640 до Р. Х.) (Тullus)'Ноstilius, 
lт 

rосударственный rel ,piiblicae 
(gen.); piiblicus, а, um 

rосударство ciuitas, tatis f, (рим
ское) rёs (rel j) piiblica 

rpеки Graeci, orum т; также в по
эзии Achael, orum т; Achiul, orum 
т; DanaI, orum т 

Греция Graecia, ае f 
rpеческий Graecus, а, um 
rpозный miniix, acis; dirus, а, um (= 
страшный, зловещий) 

rpустить doleo, doIUl" -, ёrе; do
lore afficior (fectus sum, 1) 

rруша pirus, i f (дерево); pirum, 1 n 
(плод) 

rрызть rodo, rosl, rosum, ere 
rубить perdo, didl, ditum, ere; 

ёuerto, uerfi, uersиm, ere (rem 
piiblicam) 

rу.llЯТЬ атЬulO, аUl, atum, ме; spa
tior, spatiatus sum, ап 

ryсь iinser, eris т 

д 

да (в утвердительном смысле) чаще 
всеzo' переводится повторением 

слова, к которому ставится во

прос: <<Vёnisпnе? - Vёnt. Ты nри

шёА? - Пришёл»; также словами 

etiam, сеrtё, ita est, sic est; отве
чать на чтО-А. - affirmo, аUl, atum, 
are (+ асс.) 

давай(те) посредством конъюнкти
ва (см. zлаву XII); в рaзz. выражениях 
типа «ну давай, скаЖИ» ставится 

age: dlcage 
давать ,do, dedl, datum, dare; 

praebeo, praebul, praebitum, ёrе 
(npeaOCтa/WImb); tribuo, tribul, 
tribiitum, еrе'(уде.лять, даровать) 

даже etiam; uel (часто при nревос
ходной степени: uel sapientissimus 
епarе potest);'quin etiam (даже и); 
- не пё ... quidem (между которы
ми ставится то слово, которое от

рицается: nё domum quidem мЬе6 
'- "у меня и дома-то нет') 

Дa.llее, Дa.llЬше (в nерен. Аоzическом 

смысле) ропо;' deinde (потом); 
И что же - ? et quid postea? quid 
tum? 

Дарий (nерсидский царь) Dаrёus 
(Darlus), 1 т 

дарить dono, аui, atum, are 
два duo, duae, duo; по - и при 

pliirд.lia tantum посредством дис
трибутивноzo числительноzо ы
nl, ае, а 

двадцать Ulginti 
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ДВi1ЖAЫЫs 
дверь ianua, ае f, (у храма, дворца) 

ualuae, arum f, (в более абстракт
но,м с.мblсле, стилистически окра

шенно) fores f, 
дворец aula, ае f, palatium, i n; гёgiа, 

ае f (царский дворец) 
девушка рuеllа, ае f, (девственница) 

uirgo, inis f 
действ I ие actio, onis f или глаzо.ло,м 

в личной фор,ме; веcrи боевые -ия 

Ьеllum gero (gessi, gestum, еге); 

Ьеll0 persequor (secйtus sum, i + 
асс. против коzo-л, 'преследовать 

войной') 

делать (заниматься чем-л.) ago, 
ёgl, actum, еге; (создавать что-то) 
facio, fёci, factum, еге; conficio, 
fёci, fectum, еге (совершить, закон
чить); efficio, fёci, fectum, еге (+ ut 
obiectiuum: устроить так, что) 

делlо (nред,мет интереса) гёs, rei 
f, на (самом) -е in гё; гё uёга; во
енное -о гёs militaris; (nред,мет 
занятия, «бизнес») negotium, i n; 
(деяние, поступок) factum, i n; faci
nus, oris n (з.лодеяние); орега, ае f 
(старание, труд в собирате.льно,м 
с.мысле); (творение, произведение) 

opus, operis n 
де.llЬфИйСКИЙ Delphicus, а, um 
Де.llЬфЫ (город в центральной Гре
ции) Delphi, orum т, 

Демосфен (384-322, до Р. Х., зна

,менитый афинский оратор и 
политик, противник ,Фокиона) 

Dёmоsthепёs, is (i) т 
день diёs, diёi т 

деньrи pecйnia, аеf(только sng.) 
деревня riis, riiris n (сельская ,мест-
ность); uicus, i т (насе.лёННblЙ 

пункт) 

дерево arbor, oris f 
деревяIDIый ligneus, а, um 
дерзкий audiix, acis 
детёньuп catulus, i т 
Дивикон (знаменитblй - по со-

чинения.м Цезаря - гам) Diuico, 
onism 

дикий ferus, а, uт 
Диоrен (фu.лoсоф из Синоnа 404-323 

до Р. х.) Diоgenёs, is т 
директор moderator, oris т; гёctог, 

orism 
дистанция (пространство) spa

tium, i n; (nро,межymок) interual
lum, i n 

Д.IlИН I а longitйdo, inis f, копьё 
шеcrь футов -ой hasta sex реdёs 
longa (с,м. zлаву XV) 

Д11Я по возможности дате.льнbIМ nа
дежо,м; ad (+ асс. nри'герундии и ге
рундиве); рго (+ аЫ. = ради) 

до (раньше) ante (+ асс.); (вn.лoть до) 
usque ad (+ асс.) 

доблесть uirt11s, utis f 
добродете.llЬ uirtйs, utis f 
дово.llьный чем-л. contentus, а, uт 

(+аЫ.) 
документ documentum, i n 
домо diU; longum tempus " 
ДО.llЖен 1) им еть ,дол г, обя-

занноcrь, нравcrвенную необ

ходимоcrь: dёЬео, dёЬui, -, ёге; 
2) не о бходим ост ь, В ыте

к а ю Щ а я из текущего поло

жения вещей, nередаёmся coniug. 
periphr. pass.: legendum est (глава 
VIII); 3) абсолютн ая необ
х о Д и м о с т ь - nосредство,м без-

, личнbIX выражений,песеssё est (не
обходи,мо), oportet (следует), dёсеt 
(подобает); с.м. также zлаву xv 

дом domus, us f (о склонении с,м. 
zлаву х); (строение) аеdёs, ium f, -а 
domi; в -е in domo, domi; хозяин 
-а? estne dominus intus? его нет 
-а domo abest; идти -ой domum, 
domos (д,ля нескольких лиц) ire 

допускать' admitto, misi, missum, 
еге; committo, mIsi, missum, еге 
(особенно по неос.мотриme.льно

сти); concёdo, cessI, cessum, еге 
(соzлашаться); не - (= не nозво-
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.лять) поп sino (slul, situm, ere)j 
prohibeo, ЫЬиl, hibitum, ёrе (+ аЫ. 
или + inf. к чему-л.) 

Aopora ша, ае! 
доспехи arша, orum n 
доставить (кому-л. радость, zoре и 

т. д.) см. nричикять 
доcтиrать (добиваться) impetro, 

аиl, 1i.tum, ме; adiplscor, adeptus 
sum, l; proficio, fёci, fectиm, ere 
(nо.ложительноzо результата)j 
(простираться до) pertineo, tinul, 
-, ёrе (ad + асс.); аttingб, tig'i, 
t1i.ctum, ere (+ асс.) 

достойный dlgnus, а, um (+ аЫ.: 
чеzo-л.) 

дочь fШа, ае f 
древний (старинный) anfiquus, а, 

иm; (старый) uetus, erisj (nреж
ний) piiscus, а, иm 

друг amlCUS, 1 т; (приятель, знако
мый) famili1i.ris, is т 

другой (из двух) alter, а, иm; (из 

MHOZUX) alius, а, ud (gen. sn$' -
alterius)j и тот и - uterque, utraque, 
utrumque 

дуб quercus, us f; каменный - nex, 
icisf 

дума I ть (размышлять) cogito, aи'i, 
1i.tum, 1i.rej (nо.лаzать) puto, aи'i, 

1i.tum, 1i.rej arbitror, 1i.tus sum, ап; 
crёdо, didl, ditum, ere (верить, 

наивно nолаzатЬ)j (оценивать, nри

кидывать) existimo, аиl, 1i.tum, 
ме; reor, ratus sum, ёrlj (иметь 

мнение) sentio, sёnSl, sёnsum, lrej 
как ты -ешь? quid senfis?j cёnseo, 
cёnsul, cёnsum, ёrе (часто об офи

циальном мнении - до.лжностно
zo лица, совета и т. д.) 

душа (как чувственно-во.левое начало 
человека, сознание, личность) ani
mus, 1 т; (как животворное начало 
всякоzo живоzо существа, способ

ность к дыханию) animа, ае!; (в за
zpoбном мире) animа, ае f; umbra, 
аеЛтень) 

душевный gen. от animus (1, т) 
или animа (ае,п 

дым I ить(ся) fйmo, аиl, 1i.tum, 
ме; -ящийся аАтарь 1i.ra ffim1i.ns 
(Catull. 64,393) 

Е 

Европа Europa, ае f; Еurорё, ёs f 
европейский Europae (gen.) 
Еrипет Aegyptиs, 1/ 
еrИптяне Aegyptil, orum т 
единственный solus, а, иm (z.лaва 
V1~jйnicu~a,um 

есllИ Slj - не niSl 
есть edo, ёdl, ёsum, ёsse (edere, z.лa

ва XV)j comedo, ёdl, ёsum, erej (о 
животных) uescor, -,1 

ехать uehor, uectиs sum, иеЫ; 

proficlscor, profectиs sum, 1 (от
nрав.ляюсь) 

ещё etiamj - не nondum 

ж 

жадность au1i.ritia, ае f; cupidit1i.s, 
1i.tis Лстрасть, желание чеzо-л.) 

жаль miseret (+ асс. субъекта и + 
gen. объекта или + придаточное с 
quod)j (восклицание) иае! 

же 1) против О п О стаВllЯЮ

Щ е е: autemj uёrОj tamen (однако); 
2) ДllЯ выражения н е т е р п е -
ния: tandemj до каких - пор? 

quousque tandem 
жеllать opto, aи'i, 1i.tum, 1i.rej appeto, 

pefiul, pefitum, ere (стремиться к 
чему-л.)' 

жертв I а (приношение) sacrificium, 1 
n; sacrum, 1 n; (жертвенное живот
ное) hostia, ае f; приносить в -у 
immolo, aи'i, 1i.tum, 1i.rej sacrifico, 
аиl, 1i.tum, ме 

жестокий crйdёlis, е; atrox, ocis 
('ужасный', обычно о неодушев.лён

ном nредмете); gr1i.uis, е (тяж

кий) 
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живо I й uIuus, а, иm; -е сущеcrво 
animа1, iilis n; animans, ntis n 

животное animа1, alis n; fera, ае f 
(дикий зверЬ) 

жидкий liquidus, а, ит 
жизнь uIta, ае f, aetiis, atis f (время 
жизни) 

жиrе1lЬ incola, ае т; oppidanus, 1 т 
(zородской) 

жить 1) быть ж и в ым: иIиб, иМ, 
uictиm, erej 2) nрож и ват Ь: 

haЫtб, aui, atum, arej inсоlб, coluI, 
cultum, ere (о сельском жителе)j 

uersor, uersatus sum, iirI (<<вра

щаться», nребывamь) 
жрец sасегdбs, бtis т, f 
журав1IЬ griis, grиis f (z.лaва Х) 

3 
за (позади) post (+ асс.); trans (+ асс.); 

(= ради) ргб (+ аЫ.) 
забота ciira, ае f 
забывать obliuiscor, oblitus sиm, 

i; оbliиiбnI dб (dedi, datum, dare 
+ gen. о чё.м-Л.)j memoria dёрбnб 
(posui, positum, ere + асс.) 

завершать сбnficiб, fёci, fectum, 
ere; ad finет регdiiсб (diixI, duc
tum, ere); - ся ad finет реruеniб 
(иёnI, uentum, Ire); Korдa войны 
завершИАИСЪ bellis сбnfеctis 

завоевание Ьеllо или armIs parta 
(бrum n); 

завоевывать ехриgnб, aui, atum, 
ме; potior, pofitus sum, Iri (+ аЫ. 
'овладеть'); осcuрб, aui, atum, are 
(занять); сарiб, сёрI, captum, ere 
(oppidum, urbem) 

завтра cras; crastinб diё 
завтрак ientaculum, i n; prandium, i 

n (второй завтрак, скорее соответ
ствующий нашему обеду) 

заroвор соniiiгаtiб, бnis f, соcrавить 
- соniiiгб, аui, atum, are (contra 
rem piiblicam) 

заговорщик coniiiratus, i т 

задание (урок) pёnsum, i n 
заканчивать finет рбnб (posui, 

positum, ere); ad finет perdiico 
(diixI, ductиm, ere); finiб, iui, itum, 
Ire; соnficiб, fёci, fectum, ere (Ьеll
иm, opus)j - ся (в пространствен
ном смысле) terminor, terminiitus 
sum, an; (во временном смысле) 

finет hаЬеб (habui, habitum, 
ёге); pass. от finiбj (иметь исход) 
ёиеniб, иёnI, entum, ire; ёиеntum 
hаЬеб 

ЗaI<1llOчать соnсliidб, cliisI, cliisum, 
ere; incliidб, cliisi, cliisиm, ere; - В 
себе in тё hаЬеб (habuI, habitum, 
ёге), соntinеб (tinui, tentum); - В 

тюрьму in carcerem mittб (mIsi, 
missum, ere)j - МИР (ДОГОВОР) 

расет сбnficiб (fёci, fectиm, ere), 
раctiбnеm (foedus) fаciб; - ся (+ in 
+ аЫ. = в чё.м-л.) Insum, Infиi, -, in
essej сбnsistб, stifi, -, ere 

закон lёх, lёgis f, (еcmeсmвеный, бо
жеский закон) fas n. нес1СЛ.; (право) 
iiis, iiiris n 

занимать осcuрб, aui, atum, are; 
(брать взаймы) miituиm siimб 

(siimpsi, siimptum, еге);-ся (быть 
занятbIМ kaKUM-Л. делом) pass. от 
осciiрб; (усердно) studеб, studuI, -, 
ёге (+ dat.)j ехегсеб, exercui, -, ёге 
(artem, medicinam) 

«3аписки о ГaJl1lЬской войне» 

(сочинение Цезаря) CommentiiriI 
(бrum т) dё Ьеllб Galliсб 

заходить (о светилах) осcidб, cidI, 
casum,ere 

защищать (от реа.льноzо нападе
ния) dёfendб, fendI, fёnsum, ere; 
(от возможной опасности) tueor, 
tuitus sum, tuёnj ргбtеgб, tёхi, 

tёctum, ere 
заяц lepus, oris т 
звать иосб, аui, atum, arej (име

новать) арреllб, auI, atum, ме; 
меня ЗОВУТ ААексеем Alexius ар
pellor, uocor; nбmеn mihi Аlехiб 
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est; как тебя З0ВУГ? qui иосме 
(-aris) ? 

звёздный stёШs omatus; caelum 
astris omatum 

звеЗА I а stёllа, ае f, astrum, i n (све
тu.лo); sidus, eris n (созвездие); под
нять руки к -ам palmas ad sidera 
tепdб (tetendi, tёnsum, ere) 

зверь (дикий) fera, ае f, bestia, ае f, 
(большой и страшный, типа слона) 

Ьёluа, ае! 
ЗАесь Ыс; hбс lосб 
ЗАоровье uаlеtйdб, inis f, siinitas, 

atis! (крепкое здоровье) 
ЗАравств I овать ualеб, ualui, -, ёrе; 
-уй! sаluё! (ответ: sаluёtб!); Аа 
-ует! uiuat! 

земе.llеАе.llец agricola, ае т; соlбпus, 
, im 
зеМ.IIЯ terra, ае ! (вообще: страна, 
суша, планета и стихия); ager, аgЛ 
т (как зе.мельное владение); solum, 
i n (почва, поверхность земли); hu
mus, if(KaK нижняя часть видимо
го мира); telliis, iiris! (как центр 
nриродных сил, божество); 

знаменитый clarus, а, ит; illus
, tris, е; пбtus, а, um (известный); 
пБЫlis, е (знатный, имеющий хо

рошую репутацию) 

знать 1) на основании п о н и м а
н и я, умения: sciб, ,sciui, scitum, 
ire; intellego, lёxi, lёetum, ere о 

отрицание nёsciб; пбп intеllеgб; 
incertus (пёscius), а, ит sum; 
2) на основании п а м я т и: рет! 
от пбsсб, пбui, пбtum, ere; от 
сбgnбscб, gnбui, gnitum, ere (я 

увидел, узнал, запомнил и теперь 
знаю); perf от disсб, didici, -, ere 
(выучил и знаю); compertum hаЬеб 
(habui, habitum, ёrе: познал на опы
те, столкнулся с чем-л. и теперь 

знаю) о отрицание - пбп пбsse, 

ignбrб, aui, atum, are; ignarus, а, 
um sum (+ gen. 1+ асс. + inf); - в 

llИЦО ех uultй пбssе; 3) на основа-

нии чужой информации: 

perf от асciрiб, сёрi, ceptum, ere 
(узнать от кого-то что-л. о про
шлом); traditum (рrбditum) est, 
fertur (сообщается, рассказывают); 
inter оmnёs сбпstаt (общеизвест
но); 4) иностранный я 3 ы к, ка

КОЙ-.IIибq пр е А м е т: переводит
ся описательно linguae Latinae 
(philosophiae) peritus sum; орtimё 
Lаtinё loquitur (locйtus sum, 
loqui); СаШ hiimaniirum rёrum 
priidentissimus fuit 

значите.i1ЬНЫЙ magnus, а, ит; al
iquantus, а, ит ,('некоmopый' = 

'весьма nриличный'); haud medio
cris, е ('незаурядный') 

ЗО.llото aurum, i n 
ЗО.llотоЙ aureus, а, ит; auratus, а, 
ит (позолоченный) 

зуб dёns, dentis т 

и 

и et; (более тесно) зн1СЛ. -que; (для 
наиболее тесной связи однородных 

слов) ас, atque 
ибо пат (в начале предложения); 

,еniт (на 2-М месте) 

ИАТИ еб, ii, itum, ire (см. главу XV); 
(отправляться) proficiscor, profe
ctus sum, i; (идти вnерёд,'nродви
гаться) progredior, gressus sum, 
gredi; uаdб, (uasi, uasum)" ere 
(решительно направляться); (ухо
дить прочь) disсёdб, cessi, cessum, 
ere; - на помощь suЬsidiб, аuxiliб 
uеniб (uёni, uentum, ire + dat.); (о 
времени) praetereo, ii, itum, ire; 
labor, lapsus sum, i 

из ё (ех) + аЫ. 
избирать (отбирать) dёligо, lёgi, 

lёetum, ere; (должностное лицо) 
сrеб, aui, atum, are (сбnsulеm, 

rёgеm); соорtб, aui, atum, are (аи
gurem, in senatum, вообще в колле
гию); также устойчивые выраже-
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ния: dictatбrеm diсб (dixi, dictum, 
ere), sепаtбrеm lеgб (lёgi, lёctum), 
intепеgеm, или flaтinem рrбdб 

(didL diЬum, ere) 
извержение (вулкана) еruрtiб, бnis 

f; ignёs, ium т; ПРОИ30ШАО - ВУll
кана mбns ignёs eriipit 

извести I ый (в собственном смы
сле) пБЬus, а, ит; сбgniЬus, а, ит; 

-о, что пБЬum est, сбnstаt (+ асс, + 
inл; (знаменитый) praeclarus, а, 
ит; illustris, е 

изво11ИТЬ 1) см. хотеть; 2) см. 

nриказыватЬi 3) (= 'согласен', в на
речном смы�ле)) per тё licet; пбп 
rерugnаЬб 

изrнание exsilium, i n (<<вЫСlJlЛка» 
С лишением гражданских прав); 

rеlеgаtiб, бnis f (<<ссылка» в оnреде
лённое место с сохранением граж

данских прав) 
изrонять (in exsilium) ехреllб, puli, 

pulsum, ere; rеlеgб, aui, aЬuт, ме 
(о политическом изгнании) 

И3АреВllе anfiquiЬus 

из-за propter (+ асс.); causa (постпо
зитивно + gen.) 

изучать disсб, didid, -, ere (дисци
плину); trасtб, aui, atum, are (чаще 
- конкретный nредмет, книгу) 

ИllИ aut (взаимоисключающее); uel 
(неисключающее) 

«И1IиаАа» (сочинение Гомера) llias, 
, adis f: буквально «(nоэма)-троян
ка» 

иметь hаЬеб, habui, habiЬum, ёrе; 
est (+ dat.: mihi est liber); (с собой, 
при себе) тесит haЬеб; роrtб, aui, 
atum, are; gеstб, аш, atum, are; не 
иметь также сarеб, carui, -, ёre 
(+ аЫ.); - в ВЩУ rеsрiciб, sрёxi, 

specЬum, ere; rаtiбпеm (+ gen.) 
hаЬеб; - обыкновение sоlеб, soli
Ьus sum, ёrе ' 

император imperator, бris т (во
еначальник); princeps, cipis т 
(глава империи); при обращении 

AugusЬus (i т) и Caesar (aris т), 
если речь идёт не о Юлии Цезаре; с 
284 г. по Р. Х. эти слова стали офи
циальными титулами императо

ров и соправителей; при -е таком

то - nосредством аЫ. absolutus 
(глава VIIl) , 

империя imperium, i n; Римская 
империя эпохи Принципата про
должала офицально называться rёs 

(reiJ) publica Rбmanа 
имущество rёs, rei f (familiaris); 

bona, бrum n ('добро'); fortйnae, 

arum f ('состояние', с оттенком 
nеременчивости судьбы) 

иначе aliter 
иноrАа пбnnumquаm; interdum; 
(иной раз) аliquandб 

инrересн I ый iйcundus, а, ит; мне 
-о теа interest; теа rёfеrt (важно, 
глава XV); mihi iйcundum est (за
нятно); curiбsus (а, ит) sum (лю
бопытно) 

искать quаеrб, quaesiui, quaesiЬum, 
ere; (добиваться)' реtб, pefiui, 
pefitum, ere 

искусств I о ars, artis f; ('умение, лов
кость' также) scientia, ае f; ора
торское - ars rhёtоriса; ars dicendi; 
произвеАение -а artificium, i n 

Исмена (дочь Эдипа, сестра Анти

гоны и убивших друг друга Этеокла 

и Полиника) Ismёпё, ёs f 
истец aetor, бris т; petitor, бris т; 

в I-М законе ХII Таблиц не перево
дится 

историк rёrum scriptor (бris т); 

auetor, бris т; historicus, i т 
историlя 1) совокуnность исто
рических со б ы т и й: rёs (rёrum 

J) gestae; 2) н а у к а: historia, ае f; 
3) исmopическое с о ч и н е н и е: his
toria, ае f (о недавних событиях); 
annaIёs, ium т (о далёком прошлом, 
также летоnись); 4) n а м я т ь: 
memoria, ае f; войти в -ю тето
riam рrбdб (didi, ditum, ere); 
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ИтaJ1ИЯ Italia, ае f; в поэзии также 
Hesperia, ае f 

к 

к 1) ДАЯ обозначения п р остран
ств а: ad (+ асс.: ad тё); in, uer
sus (+ асс.: 'по направлению к': 

in sерtеntтiоnёs, Roтam uersus); 
2) в рем ени: ad, sub (+ асс.: sub 
uesperum); 3) напраВ.i1енно
сти действия на кого-л.: erga, 
in (+ асс.: bonitiis erga patrem, in 
sоrбrёs); чаще nереводится генети

вом без предлога (amor patris) 
Кавказ Caucasus (-os), i т 
каждый quisque ('взятый по от
дельности,); omnis, е ('всякий'); 

quilibet ('кто угодно'); quiuis ('кmo 
ни nоnадя, первый встречный'); об 

этих словах см. главу последнюю 

кажется (мне) 1) есАи говорящий 
н е у в е р е н: arbitror, arbitratus 
swn, ari; сгёdб, didi, ditum, ere; 
2) есАи говорящийуверен, 'оче
видно, что': pass. от uidеб (uidi, 
uiswn, ёге: uir bonus esse иidёtиr) 

казнить supplicium st1тб (st1mpsi, 
st1mptum, ere) dё (+ аЫ.) 

как 1) во п росите.i1ьное ме

стоимение ('каким образом?'): 

quбтodо, quemadmodum; qui 
(арх. аЫ., употребляемый обычно в 

nря.мом воnросе); ut (обычно лишь 
в косвенном воnросе); -нибудь (-то) 

quбdam тоdб; 2) УСИ.i1ите.i1Ь
н а я частица (особенно при nри

.лагаme.льнbIX и наречиях = 'сколь, 

насколько'): quam; 3) с Р а в
ните.i1ЬНЫЙ союз: ut, sicиt; 

tamquam (словно); quasi (как буд
то, «типа»); как ... так сит ... tum 
('как вообще, так особенно'); ut ... 
ita, sic .. .item (для сопоставления 
равноnравных выражений); 4) в Р е
м е н н о й союз ('как, как толь

ко') ut (primum), uЫ, simulac 

какой qualis, е (по качеству), quan
tus, а, wn (по величине, количе
ству); quбtus, а, uт (по счёmу, 

номеру); --нибудь aliquis, aliqua, 
aliquod (после sl, nisl, nё просто 
quis, qua, quod); quisquam; quispi
ат; особенности употребления см. 

в главе последней 

Карфаген Сагthаgб (Кагthagб), 

inisf 
карфarеняне см. nукийцы 
каса I ться аttingб, tigi, tactum, ere; 
(иметь отношение к кому-л.) 
реrtinеб, tinui, -, ёгё (ad + асс.); 
что -ется кого-л. чаще nередаётся 

при помощи частицы quidem, по
ставленной вслед за вЫHeCeHHbI.М 

на первое место словом (doctrfna 
quidem пето fuit Chrysippo praes
tantior - 'что касается учёности, 

то никто в ней не превосходил 

Хрисиnnа'); - Toro, что посред

ством quod explicatluum (см. главу 
ХllТ) 

Касси I й Cassius, i т; война с -ем 
Ьеlluт (i n) Cassianum 

КаТИ.i1Ина (знаменитый заговор
щик, ок. 108-62 до Р. Х.) L. Sergius 
(i т) Catifina (ае) 

KaTY-.Il1l (знаменитый поэт 2-Й 
четверти 1 в. до Р. Х.) С. Valerius 
Catиllus (i т) 

Квинт Quintus, i т или просто Q. 
КШlЖаА рt1giб, бnis т; sica, ае f (раз
бойника) 

КlIеопатра (дочь Пто.ле.мея Авлета, 
царица з.ллинистического Египта, 

69-30 до Р. Х.) Cleopatra, ае! 
КlIитемнестра (жена и убийца Ага

мемнона, любовница Эгисфа, мать 
Электры и Ореста, им и убитая) 

Сlуtаеmnёstrа, ае f 
книга liber, ЬП: т 
когда 1) при в О про с е: quandб; 

2) временной с о ю з: cum (см. гла
ву Xlll); также при помощи nри
частий и аЫ. absol.: bellls сбnfесtlS 
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('когда войн~ бы.ли закончен~'), 
mendiicl nё иетит quidem dicentl 
сrёdiти5 ('лжецу ,м~ не вери'м, 
даже когда он говорит правду'); 
всякий раз - cum (iteriitluum: см. 
главу XIII); quоtiёs; 3) --нибудь 
aliquandб; unquam; -то unquam; 
бlim (однажд~); 

KoropTa cohors, rtis f 
KoroТb unguis, is т 
командир dux, ducis т; imperator, 
бrisт 

комментарий commentum, 'i n; 
intеrprеtatiб, бnis f; о «Коммента

рии» (Цезаря) см. «Записки О 

галльской войне» 

конец finis, is т; также при nО'мощи 
nрuлaгательн~х ехtrётus (а, ~т), 
ultimus (а, ит), nричастия eX1ens 
(euntis: о времени): in extremo libro 
('в конце книги,), аnnо exeunte ('в 
конце гада'); 

конечно (утвердительно) sanё; 

сеrtё; (иронично) scilicet, nетрё; 
(уступительно) etsl ... tamen . 

конечный extrёmus, а, ит; ulti
mus, а, ит; (состав.ляющиЙ цель) 
finalis, е 

КОНСУ.ll сбnsul, is т 
конь equus, 1 т 
копьё hasta, ае f; lancea, ае f (nика) 
кораб.IIЬ nauis, is f; nauigium, 'i 

n (судно); взойти на - nauem 
сбnsсеndб (scend'i, sсёnsum, ere); 
военный - nauis longa; торговый 
- nauis oneraria 

корова Ьбs, bouis f; иасса, ае f; (mё.л
ка) iuuenca, ае f 

короткий breuis, е; curtus, а, ит 
(недостаточно длинный) 

который qu'i, quae, quod (см. главы 
V, XIII); uter, utra, utrum (из двух, 
глава v); quotus, а, ит (по поряд
ку) 

красивый pulcher, ооа, chrum; 
fбrmбsus, а, ит; (о 'местности) 
amoenus, а, ит 

K~aCНeть ruЬёsсб, rubu'i, -, ere; (от 
стыда) ёruЬёsсб, rubul, -, ere 

Красс (знаменитый nолководец и 
политический деятель, 115-53) М. 
LiсЩius Crassus (1 т) 

К~ИВОй curuus, а, ит; incuruatus, 
а, и1Ь.; prauus, а, ит (как недоста
ток) 

Крит Сrёtа, ае f; Сrёtё, ёs f 
кt>ы.II,тьIй uolucer, cris, cre; alatus, 

а, и1Ь. 

Kcepl(c Хеrxёs, is т 
К"'о quis; -нибудь aliquis (после 51, 

ni51, nё, пит - qui5); quisquam; 
quispiam; подробности см. в главе 
nOCJ..еднеЙ 

К.}rда quб; quem in locum; - бы ни 
quбcuтquе; quбquб; -нибудь 
aliqцб; quбquam . 

К.}r.IIЬТуРНЫЙ humamtafi praed1tus 
(а, цт); doctus, а, ит (учён~й); 
erul.1'itus, а, ит (образованн~й) 

11 
.II"-биринт labyrinthus, 'i т 
.II,,-вр laurus, iis f; laurus, if 
.IIе.ВРОвЫЙ laureus, а, ит 
11.aкo~ (область на юге Греции) 

Lac()nica, ае f 
д.iUЩti Latium, 'i n 
.II~B leo, бnis т 
.II~rи()н lеgiб, бnis f 
.II~l"КI1й (по 'массе) leuis, е; (по труд

HOC11tu) facilis, е 
д.енту.ll (консул 71 г. до Р. Х., участ

ни1С заговора Клтuлин~) Р. Сотё

lius Lentulus (1 т) Sura (ае f> 
11.~c silua, ае f 
11.~Ta ..... uоlб, aUl, atum, are; uоlitб, 
аш, аtшn, are; .IIетящий suЬПтis, 
е; uoliins, ntis 

11._ -n~ (ставится после тога слова, к 
кontоро'мУ относится); num (ста: 
виrtlся в начале предложения); Sl 

(mOJ\IJKO в косвенно,М воnросе, осо
беНltо после глаголов со значением 
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'пытаться' и 'ждать'); - ... И11и (в 
разделительных воnросах) utrum ... 
an (SClre' cupio, utrum иёneris, аn 
поп - 'я очень хочу знать, m!JI при
был или нет ') 

1lИб~ 1) р~зде11ите11ЬНЫЙ с о ю 3 

(.либо ... .либо): aut; 2) фор М а н т 
неопреде11ённых местоимений 

(кто-.либо, куда-.либо) nрефикс aH-; 
постфиксы -quam, -libet, -uis (под
робности см. в главе nос.леднеЙ) 

1lИТература litterae, arum f, 
litterarum monumeta (orum n) 

1lИЦО 1) fаciёS, iёi f (часть тела); 
uultus, 11s т (выражение .лица, его 
оm.личительные особенности); os, 
oris ,n (букв. 'рот, уста': ~ыраже
ние .лица, преимущественно как 

отражение эмоционального состо

яния человека, особенно говоряще

го); знать - в 11ИЦО ех uultй noui 
(notum, 'nosse); 2) = 'репутация' 

nomen, inis n; dignitas, atis f 
1lИШЪ см. то.лько 

110СЬ alcёs, is f 
llYКY1l1l (106-56 да Р. х',знаменитый 
римский nо.литическиЙ деятель, 
nрос.лавившиЙся своими пирами) L. 
Licinius L11cullus ' 

11уна Lйna, ае f 
ll:Уций L11cius, i т или просто L. 
11yчmе melius; potius (скорее) 
11yчmий optimus, а, ит 
1lЮбить 1) о 11 Ю Д я х; ато, amaui, 

amatum, are (.любовь, основанная 

на чувстве, страсти); diligo, lёxi, 
lёctum, ere (.любовь, основанная на 
размыш.лении о достоинствах .лю

бимого, также употребителен по 
отношению к родителям, супру
ге, друзьям); carum habeo (habui, 
habitum, ёrе); 2) о вещах, еде: 
dёlёetоr, atus sum, ari (+ аЫ.: 'nо
.лучать удово.льствие от чего-.л. '); 
(= предпочитать) тЮо, maIui, 
-, таНе (z.лава XV); praefero, tuli, 
latum, ferre; 3) что-.л. д е 11 а т ь: 

libenter aliquid facere; studiosus 
(+ gen.) sum 

11юбовный amatOrius, а, ит; amoris 
(gen.); «- 311еrии» (сочинение Ови
дия) Amоrёs, ит т 

11юбовь amor, oris т также cupido, 
inis f, (уважение) dilёсtus, 11s т 

м 

Македония (страна на Балканах к 

северу от Греции) Macedonia, ае! 
македонский Macedonicus, а, ит; 
ААександр - см. Александр 

мaдый' МаАенький paruus, а, ит; 
(числом) paucus, а, ит 

Мa1lЮтка infд.ns, ntis т, f 
маниПУ11maniрulus, i т 
Марий (156-86 до Р. Х., знамени
тый римский nо.литическиЙ де
ятель, противник Сумы) с. Ма
rius (i т) 

Марк Marcus, i т или просто М. 
март Martius, а, ит (mёnsis) 
мать mater, tris f 
мёд mёl, mellis n 
медный (= бронзовый) аёnеus, а, 

ит 

мера modus, i т; (единица измере
ния) mёns11rа, ае f 

мёртвый mortuus, а, ит; dёfiinctus, 
а, ит ('nокойный', 'усопший') 

Месопотамия (греч. 'междуре
чие') Mesopotamia, ае f 

место locUs, i т (в p/r. - по среднему 
роду в общем значении, по мужско
му в смыс.ле 'места в книгах') 

«Метаморфозы» (<<Превращения» , 
сочинениеОвидия)Меtamоrphоsёs, 
eonf 

мечта somnium, i n; dёsidеrium, i n 
Микены (город в южной части ма
териковой Греции, где царство

вал Агамемнон) Мусёnае, arum f, 
Mycёna, ае f, Mycёnё, ёs f 

Минерва (дочь Юпитера, у гре

ков - Афина) Minerua, ае! 



РУССКО-ААТИНСКИЙ САОВАРИК 

МИнос (з.лобный критский царь) 
Мinбs, бisт 

Минотавр (з.лобный ,монстр Мино
са) Мinбtаurus, i т 

мир (= греч. x60"fLoc;) mundus, i т; or
bis (is т) terrarum; (состояние без 
войн/) рах, pacis! 

миф fabula, ае f; mythos, i т 
мноrо multum; (,многие) multi, ае, а 
множ~ство nрu.лaгательными mul-

б, ае, а; plurimi, ае, а; (толпа) mul
titiidб, inis! 

МОfИ1lа sepulcrum, i n 
можно см. ,мочь 

мой meus, а, иm (uoс. sng.: т!) 
MO.llН I ия fulmen, inis n; убить -ией 

fulmine реrcutiб (cussi, cussum, 
ere); fulmine ехanimб (aui, atum, 
are) 

МО1l0ДОЙ iuuenis, е; - че1l0век iuue
nis, is т (постарше); аdulёsсёns, 

. ntis т (nо,моложе) 
МОllчать taсеб, tacuI, -, ёrе; silеб, 

silui, -, ёrе 
море mare, is n; (открытое) pontus, 

i т; также поэт. altum, i n 
моряк nauta, ае т 
мост рбns, pontis т 
МОЧЬ 1) быть в состояни и: pos

sum, potui, - posse; можно ска-
,зать dici potest; 2) иметь, (удоб
ную) возможность: quеб, 

quiui (quii), quitum, ire (ставится 
часто при отрицании; о спряжении 

см. главу XV); facultas (оссаsiб) 

mihi est (+ gen.); 3) быть в пр а
в е: mihi licet (licuit, -, ёrе: ,мне 
nозволено); iйs (potestatem) hаЬеб 
(habui, habitum, ёre) 

мрамор marmor, oris n 
мраморный marmoreus, а, иm; ех 

marmore factus (а, иm) 
мстите11Ь ultor, бris т; -ница 

ultrix, icis! 
мудрый рrйdёnS, ntis; sapiёns, ntis 
муж uir, uiri т . 
МузаМйsа, ае! 

мыnбs 

мыс1l1 ь сбgitiitiб, бnis! (раз.мы.ле-
ние); сбgitаtum, i n (результат раз
,мы.ления);; sententia, ае Л,мнение, 
точка зрения); сбnsilium, i n (замы
сел, решение); часто б е з с у Щ е

ствительного: выскажи мне 

твои -llИ dic mihi, quid sentias;-ь 
о твоих страданиях не даёт мне 

покоя quod tantis incommodis 
lаЬбrаs, mё grauiter uexat; та пре
красная -ь ГI11aToHa о бессмертии 

души praeclaruт illud Рlаtбnis dё 
animбrum immortalitate 

н 

на 1) Д1lЯ обозначения про -
странства: ad, in, super (+ асс. 
на воnрос «куда?»: ad orientem, in 
montem, super иаllит); in (+ аЫ. на 
вопрос «где?»: in monte); 2) Д1lЯ обо
значении в р е м е н и (<<на сколь

ко?») in (+ асс.); 3) Д1lЯ обозначе
ния средства передви

жения И11и другого орудия 

Д е й с т в и я: аЫ. без предлога - но 
ТОllЬКО В том C1lучае, еC1lИ речь 

идёт именно о средстве, а не о 

пространстве: ср. equo иеЫ ('ехать 
на коне), tibiis canere ('играть на 
флейте'), но in equo sеdёrе ('сидеть 
на коне'); 4) (= про т и в). in, adu
ersus (+ асс.), также зависит от 
г.лаzoльного управления (in hostem 
ire, hostem aggredi) 

навеки in aetemum; in perpetuum 
наверно 1) eC1lи говорящий У в е

p е н: сеrtё (объективная уверен
ность), сеrtб (субъективная уве
ренность); 2) еC1lИ не уверен: 
uidёliсеt; scilicet; ut arbitror 

надежда sрёs, spei! 
надпись inscriрtiб, бnis! (всякая); 

titulus, i т (обычно с nеречис.лени
е,м заслуг кого-л.); надrpобная
titulus (suрrёmus, sepulcri); elo-
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gium, i n (большая надпись, часто 
стихотворная) 

назад rursum; retrorsum 
название titulus, i т; nбmеn, inis n 
называть nбminб, aui, atum, are; 

арреllб, aui, atum, are 
наконец dёniquе 
нападать Ьеlluт infero (tuli, latum, 

ferre); impetum fаciб (fёd, fаctuщ 
ere + in + асс.); aggredior, gressus 
sum, i (+ асс.); adorior, ortus sum, 
iri (+ асс.); inuаdб, uasi, uasum, ere 
(+ асс., 'вторгаться') 

напраВ1lЯТЬСЯ profidscor, profec
tussum, i 

например е. g. (ехетрП gratia) 
народ (цивилизованный, особенно 
римский) populus, i т; (n.лe.мя, 

особенно варварское) gёns, gentis f; 
nаtiб, бnis f 

Насон см. Овидий 
наступать (в са.мо.м nря.мо.м смысле) 

pedem рбnб (роsщ роsituщ ere + 
in + асс.); (= приближаться) ассёdб, 
cessi, cessum, ere; арргорinquб, 
aui, atum, are; (начинаться, на

ставать - о времени) inеб, ii, 
itum, ire (см. главу XV); prope ad
sum (fиi, -, esse); арргорinquб; 
imminеб, minui, -, ёге ('грозить': 
о зиме, буре) 

насчитывать (в nря.мо.м смыс

ле) dinumегб, aui, atum, are; (= 
иметь, содержать в себе) (in 
тё) hаЬеб, habui, habitum, ёге; 

continet?, tinui, tentum, ёге; 
находить inuеniб, uёni, uentum, ire; 

гереriб, reperi, repertum, ire (в ре
зультате поисков); - си (в nря.мо.м 

смысле) pass. от inuеniб; гереriб; 
(= быть) sum, fиi, -, esse; uersor, 
atus sum, ari ('вращаться' о че.ло
веке); iасеб, iacui, -, ёге ('лежать' 
о насе.лённо.м пункте); positus (а, 
uт) sum (о nред.мете, до.ме); 

начинать coepi, - isse (+ /n! 'я 
начал что-то делать', см. г.лаву 

XV); inciрiб, сёрi, ceptum, ere (в 

nротивоnо.ложность бездействию); 

inchоб, aui, atum, are (в nротиво
nо.ложность окончанию); бгdiог, 

бгsus sum, iri (в nротивоnо.лож

ность продолжению, часто о речи); 

ingredior, gressus sum, i (+ асс. 
при ступать к чему-л., браться за 

что-л.); - си pass. от inciрiб; orior, 
ortus sum, iri; ргоfidsсбг, profec
tus sum, i (+ аЬ + аЫ.) 

наш noster, а, um 
не nбn; nihil (нисколько); nё (при 

глаголах в императиве и конъюн

ктиве волеизъявления. NB: в .латин

ской фразе -достаточно одною от

рицания: nihil agere - 'ничего не де
.лать'; два отрицания превращают 

её в утверждение: поп ignotus - из
вестный); вовсе - minimё; nullб 
modб (раctб); даже ... - nё ... qui
dem; и - ... и - neque ... neque; 
пес ... пес; чтобы - nё (+ cani. см. 
главу ХIIТ) 

Неаполь (греч. 'новый ropOA') 
Neapolis, is Ласс. -im, аЫ. -;) 

небесный caelestis, е; caeli (gen.) 
небо caelum, i n 
недовоllЬНЫЙ nбn contentus, а, uт; 

(разгневанный) iratus, а, um 
недооценивать minбris fаciб (fёd, 
{actиm, ere); dёsрiciб, spёxi, spec
tuщ ere (nрезирать); ргб nihilб 
hаЬеб (habui, habitum, ёге: 'ни во 
что не ставить') 

нежели quam 
неЖНЬ1Й tener, era, erum; (тонкий, 
.мягкий) subfilis, е; mollis, е 

незреllЫЙ immatйrus, а, uт 

неизбежность necessitas, atis f 
некотор I ый quidam, quaedam, 

quoddam; nesciб quis (quae, quod); 
certus, а, uт (оnреде.лённыЙ); -ым 
обраЗ0М quбdam mоdб; -ые 

(люди) nonnulli, ае, а;. sunt qui 
(+ coni.: 'есть такие, которые') 

некрасивый dёfоrmis, е; foedus, а, 
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uт (мерзкий); turpis, е (постыд
ный) 

JtемеДilенно sine mora; statim 
Jtенужный поп necessarius (а, uт); 

inutilis, е (бесполезный); uanus, а, 
um (пустой) 

Jtеобходимый necessarius, а, uт 
JtеоЖИАанно геpentё; inopinanter; 

praeter exspectiitionem 
JtеотьеМ1lемый qui (quae, quod) 
minimё adimi potest 

Jtепонятный obscйrus, а, uт; qui 
(quae, quod) intelligi поп potest 

JteCКO.IIЬKO aliquot; (= некоторые) 
nonnulli, ае, а; соmрlйгёs, а; ali
quantum (+ gen. 'порядочная часть, 
изрядный кусок); 

Jtести fero, tuli, Iatum, ferre (см. lМl
ву XV); porto, aui, atum, are; - с со

бой тёcuт porto (аui, atum, are); 
- сь pass. от fero; uolo, aui, atum, 
are (по воздуху) 

Jtесчаcrный miser, era, erum 
JteT 1) при О т в е т е: г.лаго.лом с от
рицанием (- Vёnistinе? - N6n 
иёnj); minimё; поп; 2) (у М е н я 
чеzo-л. н е т) поп habeo (habui, 
habitum, ёге); mihi deest ('совсем 
нет); тё dёficit ('бы.ло, а теперь 
уже нет, нехватает); careo, carui, 
-, ёге (' лишён'); кого-то - abest 

Jtетрудный faclilis, е; peruius, а, 
uт ('npoxoдuмый) 

Itехорошо male; indignё 
Itечестивый infestus, а, uт 
Itи: ни ... ни neque ... neque; пес ... 

пес; ни ... ни даже neque ... neque 
uёго; - один nullus, а, uт; - тот -
дрyrой neuter, tra, trum 

Itи3кий humilis, е 
ltикакой nullus, а, uт; пёто 
(пuШus) 

ltикогда nunquam; (ещё нет) поп
dum 

ltикто пёто, пuШus (пёminis) т 

ItиСКО.IIЬко minimё; nihil; - не 
меньше nihilб minus 

ничеro nihil, nihilis n (пuШus rei f> 
но autem; uёго; (более категорично) 

sed; (ещё категоричнее) tamen; 
(сильно категорично) at; at tamen 

новый nouus, а, um 
Hora рёs, pedis т 
носить см. нести 

ночь пох, noctis f 
нравиться placeo, placui, placitum, 

ёге (+dat.) 
ну (при императиве) age! agite! 

о 

о 1) преДilОГ (также об): dё (+ аЫ.); 
2) междометие: о! 

обвинение accйsatio, onis f; crimen, 
lП1S n; преДЪЯВi1Ять кому-л. -
crimini do (dedi, datum, dare + 
dat.) 

обвинять accйso, аui, atum, are 
(+ gen. 'в чё.м-л. '{ + dё + аЫ 'по како
му-.л. делу, относительно чего-л.'.); 
crimini do (dedi, datum, dare + 
dat.) 

обжора gиlo, onis т (.лакомка, гур
ман); glutto, onis т (с осуждением) 

об.llако пйЬёs, is f 
обманывть Еаllо, fеfеШ, falsum, 

ere (скрывать истину); dёciрiо, 
cёpi, ceptum, ere (хитро); in 
errorem induco (duxi,ductum, ere: 
'вводить в заблуждение (словами)') 

обнаруживать ареnо, aperui, 
apertum, ire ('случайно откры

вать); inuenio, uёm, uentum, ire 
('находить); dёtеgо, tёxi, tёctum, 

ere ('раскрывать', наконец nони
мать); - ся pass. от inuenio, uёm, 
uentum, ire; pass. от сето, сгёui, 
сгёtum, ere 

образ (облик) figйra, ае!; forma, ае!; 
(изображение, художественный об
раз) imago, inisf; (способ, средство) 
modus, i т; ratio, onis f; - жизни 

uitae genus (eris n) 
обращаться тё сопuегtб, uer-
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ti, uersum, ere (ad ..: асс.); (К 
кому-л.) также тё Сбnfеrб (tulI, 
latum, ferre); аdеб, ii, itum, 'ire 
(+ асс.) 

обучать dосеб, docu'i, doctum, ёrе 
(+асс.кого-л., + асс. чему"л.);ёrudiб,. 
'iu'i, 'itum, 'ire (+ аЫ. чему-л.) 

объяв1lЯТЬ (публично сообщать офи

циальную информацию), dёсlаrб, 
au'i, atum, are; (публично заявлять, 
чаще от своего .имени) рrбfitеоr, 

fessus sum, ёli; (оповещать кого-л.) 
сеrtiбreт fаciб (fёd, factum, ere + 
асс. кого-л. + (асс. + ,nр о чё.м-л.); 
'dёnuntiб, au'i, atum, are (+ асс. 

что-л. + dat. кому-л.); 
обьп<новение (иметь) sоlеб, soli-' 
, tus, 'sum, ёrе 
обычно ех тбrе (сбnsuёtiidinе); 
посредством глагола sоlеб, solitus, 
sum, , ёrе ('иметь обыкновение 

что-л. делать'); (по большей ча-

. сти) plerumque, fere 
обязан I ный 'obligatus, а, ит; as

trictus, а, ит (lёgе, iйre iйrandб); 
я - ЧТО-Д. с,4едать см,·до.лжек;'я

ему жизнью'еius Ьеnеficiб (gratia) 
saluussum 

Овидий (великий римский элеги

ческий и эпический' поэт: 43 до 
Р. х. -18 по Р. х.) Р. Ouidius (1 т) 
Nаsб (бnis) . ' 

оrpомный 1) ,Как признак к о
д и ч е с т в а: iттёnsus," а, ит 

('неизмеримый'); multus, а, ит; 
2) как признак к а ч е с т в а: uast
us, а, ит (обширный, пустынный); 
ingёns, ntis (обычно о величине 

цельного предмета); immiinis, е 

(часто 'и страшный') 

один 1) в опредедённой 

, функции: iinus, а, ит (в nротиво
nоложность многим); sбlus, а, ит 
(один только); ipse ('сам'); 2) н е
о п р е Д е д ё н н о: aliquis, aliqua, 
aliquod (какой-либо);' quldam, 
quaedam, quoddam (некий, неко-

'торый); - ... дрyroй alter ... alter; 
- ... дрyroй ... третий... alius ... 
alius ... alius .. . 

одинокий sбlus, а, ит; sбlitаrius,' 
а,ит 

Одиссей Vlixёs, is (1, e'i) т (асс. бы
вает -ёn) 

«Одиссея» (сочинение, Гомера) 

Odyssёa (Odyss'ia), ае f 
однажды (однократно) semel; (не

когда) quоndam;·aliquandб ('раз'), 

бlim 
однако autem, uёrб; (более сuльно) 

tamen; но - sed tamen 
оказать (помощь, услугу, сопротив
ление) см. эти слова 

оказываlться (где-л.) описательно 
nосредством accidit (accidit ut in 
Graeciii essem - 'случuлось так, 

что я бы.л в Греции'); (кем-л.) тё 
'рrаеЬеб (praebu'i, praebitum, ёrе: 
'проявить себя как-то'); pass. от 
rереriб, repeli, repertum, 'ire (' от
крыть какое-то своё качество'); 

fiб, factus sum, fieli (становиться 
кем-л); -ется, что apparet (+ асс. + 
,nл , 

окно fenestra, ае f 
окружать circuтdб, ded'i, datum, 

dare; cingб, dnxl, dnctum, ere 
(' окай.м.лять, опоясывать'); (людь
ми) circuтuеniб, uёnl,' uentum; 
'ire 

Октавиан см. ABzycm 
одень ceruus, 'i т 
он (она, оно) 1) в позиции подлежа

щего, отн~сящегося по к смыслу к 

предыдущему предложению, и при 
отстутствии на нём логическо

го ударения не переводит
ся ('Когда Солон бы.л в Лидии, он 
имел беседу с Крёзом' = Sоlбn, сит 

in Lydiii esset, sеrтбneт сит Сrоеsб 
habuit; nеревод "Сит Sоlбn in Lydiii 
esset, Пk... предполагал бы введе
ние третьего участника событий: 

'Когда Солон бы.л в Лидии, то тот 
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беседовал с Крезом'); 2) в о С т а 11 ь
н ы х C.i1учаях - при помощи ука

зательных местоимений is, еа, id; 
Ше, Ша, illud (тот); Ыс, haec, hoc 
(этот) 

опасн I ocrь penculum, i n; 
discrimen, inis n (критическое по
ложение); подвергаться -ости in 
реnculб su'm; penculum аdеб (ii, 
itum, ire) 

описывать scn-Ъб, scnpsi, scnptum, 
ere' (+ dё + аЫ.); dёsсribб, scnpsi, 
scnptum, ere 

оракУ11 бrаculum, i n 
оратор бrаtоr, бris т; rhёtбr, oris т 
орёll aquila, ае f 
Орест (сын Агамемнона и его 3.ло

дейки-жены Клитемнестры, брат 

Электры, отомстивший своей ма
тери за нечестивое убийство отца) 
Оrеstёs, ае (is) т 

оружие (вообще и особенно оборо
нительное) аrmа, бrum n; (насту
пательное) tёlа, бrum n; бросить 
- аrmа рrоiciб (iёci, tectum, ere); 
сдать - аrmа рбnб (posui, posi
tum, ere) 

осаждать оЬsidеб, sёdi;: sessum, 
ёrе; оррugnб, aui, atum, are 

освобождать' libеrб, aui, atum, 
are; (от страдания и т. д.) также 
sоluб, solui, soliitum, ere; lеuб, 
aui, atum, are 

осень autumnus, i т 
основание (как действие) посред
ством z.лaгольных форм, например: 

аЬ Vrbe conditii, ad R6mam, conden
dam; (основа, фундамент) sёdёs, is 
f; fundaтentum, i n; (= соображе
ние) rаtiб, бnis f 

основывать (город) соndб, didi, di
tum, ere 

оставаться (как остаток) restб, 

stifi, -, are; reliquus (а, иm) 

sum; (nребывать) manеб, mansi, 
mansum, ёrе; - в живых super
sum, М, -, esse; - победите-

lIем uictor disсёdб (cessi, cessum, 
ere) 

оставlIЯТЬ rеlinquб, liqui, lictum, 
ere; dёserб, serui, sertum, ere (nо
кидать); dёsinб, siui, situm, ere 
(бросить); - себе mihi rеtinеб 
(tinui, tentum, ёrе) 

оставlПИЙСЯ qui (quae, quod) restat; 
(= сохранившийся) qui superest 

остальной reliquus, а, иm 
останаВlIивать sistб, stefi, statum, 

ere; moror, atus, sum, аn ('замед
,.лять'); rерrimб, pressi, pressum, 
ere ('осаживать'); - ся сбnsistб, 

stifi, -, ere;' (перен.) commoror, 
atus sum, an; haеrеб, haesi, hae
sum, ёrе 

острый acer" acris, acre; acйtus, а, 

иm ('заострённый') 
осуждённый' condemnatus, а, иm 

(+ gen. в чё.м-л.) 
от а (аЬ); ех ('из'); прочее см. в главе 

XW 
отважный audiix, acis; см. также 
смелый 

ответчик reus, i т 
отвечать resроndеб, respondi, 
rеsрбnsum, ёrе 

отrоваривать dissuаdеб, suaSl, 
suasum, ёrе (+ dat. кого-л. + асс. / dё 
+ аЫ. от чего-л.); 

отдыхать mё quiёfi dб (dedi,-datum, 
dare); quiёsсб, quiёui,' quiёtJ.1m, 
ere; (восстанавливать' сuлы) mё 

rеficiб (fёci, fectum, ere) 
отец pater, tris т 
отечество patria, ае f 
отказ repulsa, ае f 
откровенный liber, era, erum; 

sinсёrus, а, иm (чисmoсердечный) 
открывать (3акрыmoе) ареriб, 

aperui, apertum, ire; rесliidб, cliisi, 
cliisum, ere (отпирать); (= делать 
явным) ареriб; in Шсеm рrбfеrб 
(tuli, latum, ferre); (= находить) 
inuеniб, uёni, uentum, ire; rереriб, 
repen, repertum, ire 
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ОТП1lатить gratiam refero (tulI, 
latum, ferre); gratiam exsoluo 
(soluI, so1iitum, ere) 

отправиться proficIscor, profectus 
sum, proficIscI; аЬео, П, itum, Ire 
(см. zллву XV) 

oтroro см. поэтому 

офицер praefectus (1, т) mIlitum 
охотн I ый uolens, ntis; поп inuItus 

(а, ит); -о при ПОмощи nрuллzа
те.льноzo; также libenter; facile; 
сит uoluptate ('с удовольствием') 

охранять (сторожить) сиstбdiо, 
IuI, Itum, Ire; (обереzать коzо-л.) 

, tueor, tuitus sum, еп; (служить 
охраной чему-л.) seruo, аш, atum, 
are; рrаеsidiб sum 

оценивать aestimo, аш, atum, are 
(+ gen./abl. pretii) 

очевидно euidenter; aperte; 
что pass. от uideo (uIdI, uIsum, 
ere; + пот. + inf: uir bonus esse 
иidёris - 'ясно, что ты хороший 
че.ловек') 

очень при помощи превосходной 

степени nрuллzате.лЬНblХ и наре

чий; также ualde; maxime 

п 

паr pagus, 1 т 
памятник monumentum, 1 n 
Парменион (полковОдец Алексан-
дра Ве.ликоzо, котороzo тот впо
следствии умертвил) Parmenio(n), 
onism 

Парнас (двуzллвая ZOра Аполлона и 
Муз в Фокиде) Ращаs(s)us (-os), 1 
т 

пастух pastor, oris т 
Пеrас (zpеч. 'родни1Совый', крblllЛ
тый конь Бе.л.лерофонта) Pegasus 
(-оs),I т 

Пе1lИОН (гора в Фесса.лuи на родине 
Пе.лея и Ахи.л.ла) PeIion, 1 n 

первlый)поo пор.я:,d,ку:рПmus, 
а, ит; (из двух) prior, us; -ый ... 

второй (при сопоставлении) illе ... 
Ыс; во -ых in pnmIs; 2) по ,d, о
С Т О И Н С Т В у: prInceps, cipis; pra
estantissimus, а, um 

перевивать pererro (auI, atum, are: 
hedera riimos pererrat - 'плющ nере

вивает ветви') 

переводить (в nрямом СМblсле) 
transdiico, diixI, ductum, ere; 
дедйсо, diixI, ductum, ere (от

вести, свести вниз); (с ЯЗblка на 

ЯЗblК) uerto, uerfi, uersum, ere; 
transfero, tulI, Iatum, ferre; reddo, 
didI, ditum, ere (точно передать); 
interpretor, atus sum, an (свободно 
истолковblвать, часто об устном 

переводе) 
переворот (zoсударствеННblЙ) reI 

piiblicae еuеrsiб (onis Л; rerum 
miitatio (onis Л; res (rerum f) 
nouae; вblражения как попытка 

-а лучше передавать zлaZOЛЬНblМи 

формами 
перед ante (+ асс., также и во вре
менном значении); prae (+ аЫ., 
особенно при zллzo.лах движения); 

говорить - народом арид рори
lum (dIcere) 

передавать trado, didI, ditum, ere; 
defero, tulI, latum, ferre (сообщать, 
nоручать); mando, auI, atum, are 
(nоручать) 

переименовать nomen (+ gen./dat.) 
miito(auI, atum, are) 

переносить (в nрямом смыс
ле) transfero, tulI, latum, ferre; 
transporto, auI, atum, are; (= тер
петь) patior, passus sum, 1; fero, 
tulI, Iatum, ferre (zллва XV) 

перепyrать perterreo, terruI, terri
tum, ere; in terrorem conicio (iecI, 
iectum, ere) 

переходить transeo, П, itum, Ire; 
(nреnятствие) также transgredior, 
gressus sum, 1; supero, auI, atum, 
are ('преодолевать': montem etc.); 
(на чью-либо сторону) также 
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transfugi6, fiigI, -, еге (ad + асс.: 
'перебежать') 

персИАСКИЙ Persicus, а, иm; - царь 
гёх (гёgis т) Persiirum 

Персия Persis, idis! 
персы Persae, arum т 
пещера specus, iis т (dat.!abl. plr. -

specubus) 
Пирей (крупнейший порт в Афинах) 

PiraeUS,I т 
Пирр (319-272 до Р. Х., эnирский 

царь, один из величайших nо,лковод

цев древности) Pyrrhus, 1 т 
писате.l1Ь scrIptor, 6ris т; auctor, 

6ris т (Lafinitatis) 
писать scrIb6, scrIpsI, scrIptum, 

еге; - книгу librum (c6n)scrIb6; -
стихи uersiis (carmina) comp6n6 
(posuI, positum, еге) 

письмо litterae, iirum n; epistula, 
ае! 

пить ЫЬ6, ЫЫ, -, еге; pot6, auI, 
atum, аге (пить бо,льшими z,лот
ками, неумеренно; также 'nьян

ствовать') 

П.I1акать fle6, flёuI, flёtum, ёге (om 
страдания); lacrim6, auI, atum, аге 

П.I1ебеЙ рlёЬёius, 1 т; (plr.) рlёЬеn, 
6rum т; рlёЬs, рlёЫs! 

П.I1емя gёns, gentis f, nati6, 6nis! 
П.I10Х I ой malus, а, um; improbus, а, 

um;-omale 
П11утарх (великий zpеческий пи

сатель, 46-ок. 119 по Р. Х.) Plii
tarchus,I т 

П.I1Ющ hedera, ае! 
по 1) = 'в д о,л ь n о, по всему nро
странству': рег (+ асс.: per uiam -
'по дороге'; per tбtат terram - 'по 

всей зе.м.ле'); 2) = 'н а о с н о в а

н и и чеzо-,л.': ех, ё (+ аЫ.: ех иngие 
lебnem - 'по коzтям узнаём ,льва'); 

3) = «сообразно с»: рг6 (+ аЫ.: 
рУб ufribus = 'по сu.лa.м'); 4) в nода-
6ЛЯюще.м бо,льшинстве случаев ('по 

обычаю', 'по причине', 'по его nрось
бе') nередаётся б е з пр е д,л о z а: 

соответствующей падежной функ

цией u.ли синтаксической кон

струкцией (см. z.лавы VIII, XIV); 
при числительных ('по пяти') 

следует по,льзоваться numeriilia 
distributfuua (z,л. XVl) 

По (река в северной Италии) Padus, 
Im 

побеждать uinc6, uId, uictum, 
еге; super6, аш, atum, аге; uictor 
disсёd6 (cessI, cessum, еге) 

повa.I1ИТЬ pr6stem6; strauI, stra
tum, еге; (humI) proici6, iёd, iec
tum, еге 

пове.l1евать iube6, iussI, iussum, ёге 
(+ асс. + fnf); imper6, auI, atum, аге 
(+ dat. + ut obiectfuum) 

поворачивать (con)uert6, uerfi, 
uersum, еге; (retr6) flect6, flexI, 
flexum, еге ('поворачивать назад': о 
корабле, коне) 

поrибать реге6, n, itum,Ire; intere6, 
П, itum,Ire; (на войне) cad6, cecidI, 
casum, еге; (= быть утрачен
ным, пропасть) pass. от absiim6, 
siimpsI, siimptum, еге; pass. от 
dёlе6, lёш, lёtum, ёге 

поговариваlть (часто zoворить) 
dIcere sole6 (solitus sum, ёге); 

dict6, аш, atum, ме; -ают (т. е. 

u.меюся слухи) riimor est (+ асс. + 
fnf) 

поговорка pr6uerbium, 1 n; - Гl1а

сит СМ. zласиmь 

под sub (+ асс. на вопрос «куда?» и 
«когда?»: sub montem; sub uesperum; 
+ аЫ. на вопрос «где?»: sub monte); 
- мастью sub potestate; in dIci6ne 
(частных ,лиц); - руководством 
Цезаря Caesare duce 

подвиг factum, 1 n; facinus (oris 
n) praeclarum; гёs (гёrum f) ges
tae (' ве,ликие деяния'); совершить 
- facinus c6nfici6 (fed, fectum, 
еге) 

подземнlый sub terra positus (а, 
um); subterraneus, а, um; (от-
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носящийся к nодзе,мно,му ,миру) 

infemus, а, шn; -ые боги dI 
(dебrum т) inferi 

позволl ять реrmittб, mIsI, mis
sum, еге (+ асс.! + ut obiectiuum); 
соnсёdб, cessI, cessum, еге (+асс.! + 
ut оЫесПиит); sinб, sIuI, situm, еге 
(+ асс. + inj); -ено licet, licuit, -, 
ёге; fas est (природой, божество,м) 

П03ДНИЙ (не ранний) sёrus, а, иm; 

(nозднейшеzo времени) posterior, 
ius i 

ПОКа3ывать mбnstrб, auI, I atum, 
аге; оstеndб, tendI, tёnsum, еге 

('протягивать'); ргбfеГб, tuП, 
Шtшn, ferre ('предъявлять'); - ,ся 

1) = появиться: in сбnsреetum 
uеniб (иёnI, uentum, Ire); аррarеб, 
paruI, -, ёге; (о лццах) также mё 
оstеndб; (о nред,мете) pass. от 
сбnsрiciб, sрёxI, spectum, еге; pass. 

, от сеmб, crёuI, crёtum, еге; 2) = 

по каза т Ь се бя: mё ргаеЬеб 
(ргаеЬш, -:, ёге); imitor, atus sum, 
аЛ: (изобразить, при кинуться + 
асс.) 

покорять suЫgб, ёgI, aetum, еге; 
in potestatem mеат геdigб (ёgI, 
aetum" еге); dоmб, доmш, domi
tum, аге ('укрощаю') 

покровитеll.Ьствовать fаuеб, fauI, 
fautum, ёге (+ dat.); tueor, tuitus 
sum, ёЛ: (+ асс. 'оберегать коzo-л. ') 

поле (nахотное) ager, аgл: т; aruum, 
I n (пашня); (равнина) campus, I т 

полезн 1 ый 11tilis, е; (целебный) 
salйber, bris, Ьге; быть -ым СМ. 
польза (быть на nолwу) 

ПоJlИНiп<: (сын Эдипа, брат Исмены, 
Антиzoны и Эmeок.ла, nоссорив

шийся с ни,м UJ-за власти в Фивах, 

что привело к братоубийственной 
войне) Роlyniсёs, is т 

ПОll.Ководец дих, ducis, т; 

imperator, бris т 
ПОЛОВШlа dImidium, i n 
получа 1 ть асciрiб" сёрI, серtшn, 

еге; геciрiб, сёрI, ceptum, еге (на
зад); гecuрегб, аш, аtшn, аге ('полу

чить назад сполна, восстановить'); 

- УДОВОllьствие uol11ptatem сарiб 
(сёрI, сарtшn, еге); -ться suссёdб, 

cessI, cessum, еге; ёuеniб, иёnI, 

uentum, ire ('выйти'); у меня -а
ется что-л. сделать mihi contingit 
(+ ut expliciitiuum) 

ПОll.Ьзl а 11sus, 11s т; 11tilitas, atis 
f; бьrrь на -у ко,му-л. 11suI sum 
(+ dat.); ргбsum, М, esse (+ dat.) 

ПОll.ЬЗ0ваться 11tor, 11sus sum, 11ti 
(+ аЫ. че,м-л.); fruor, fruetus sum, 
fruI (+ аЫ. чем-л. в своё удоволь
ствие: n.лoдами, ,молодостью, по

чёто,м, славой и т. д.) 

помнить, memini, -, meminisse 
(+ асс. что-л., + gen. о чё.м-л.); 

'mеmог sum (+ gen.); memoria 
tenеб (tenuI, tentum, ёге + асс.) 

помогать (аd)iuuб, iiiuI, iiitum, 
аге (+ асс.: ко,му-л.); аuxiliб uеniб 
(uёm, uentum, Ire + dat.); auxilium 
fегб (tuП, latum, ferre + dat.) 

помощь аихiliиm, I n; subsidium, I 
,n ('поддержка', в военно,м языке -
'резерв'); звать на - аuxiliб uосб 
(auI, atum, аге); идти на - аuxiliб 

uеniб (uёm, uentum, Ire +, dat.); 
оказывать - auxilium {егб (tuП, 
latum, ferre + dat.) 

Помпеи (город в Кампании, рядо,м 

с Везувием, nогибший 24.08.79) 
PompёiI, бrum т 

Помпей (знаменитый римский 
политический деятель и полково
дец, 106-48 до Р. Х.) Сп. Pompёius 
Magnus(im) 

Помпоний см. Аттик 
понимать intеllеgб, lёхI, leetum, 

еге; соmргеhеndб, prehendI, 
ргеhёnsum, еге 

попадать (в целЬ) соntingб, tigI, 
taetum, еге (+ асс.: hostem); fеriб, 
-, -, Ire (+ асс.: dёstinаtит); (в ка
кое-л. положение) incidб, cidI, 
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ere (in + асс.; + dat.); incurrб, currI, 
cursum, ere (in + асс.) - СИ (на zла
за, встречаться) осcurrб, сиrП, 

cursum, ere; in сбnsреctum uеniб 
(иёnl, uentum, ire) 

попыткa сбnаtus, iis т; tеmрtаtiб, 
бnis f; также zлаzo.ла.ми сбnоr, atus 
sum, ап; temрtб, aui, atum, are 

пор I а tempus, oris n; до сих - iisque 
adhiic; iisque ad haec tempora; до 
каких -?,quoiisque? с тех - ех еб; 

ех quб tempore 
поражение clades, is f; нанести -

cl1i.dem аffеrб (tuli, Щtшn, fеЦ'е); 
потерпеть . .- cladem асciрiб (cepi, 
ceptum, ere) 

порок uitium, i n 
порт portus, iis т (dat.!aЫ. plr. 

portubus) 
посев seges, etis f 
после post (+ асс.); - этого, ВПОСАед

ствии postea, tum (сразу после); -
того, как postquam; cum (см. z.лaву 
XIII) 

последний ultimus, а, um; 
extremus, а, иm; supremusl а, иm 
(по времени) 

посолlеgаtus, i т 1, 

ПОСО1lЬСТВО lеgаtiб, бnis f с 
пострадать (о предмете) demmen-

tum сарiб (cepi, captum, ere); pass. 
от аЬsiimб, siimpsi, siimptum, ere 
('быть уrnраченнbIМ') 

поступать аgб, egi, actum, ere; 
fаciб, feci, factum, ere; - правиль
но 'recte facio; - несправеДll.ИВО 
iniiriam fаciб (+ dat.);,iniiistus sum 
(+ in + асс.) 

поcтыдньIй turpis, е 
ПОСЫ11ать mittб, mis~, missum, ere 
потомок nербs, бtis т 

потому что quia; quod; cum (см. 
zлаву XIII) 

поход (военный) Ьеllиm, i n; ВЫСУУ
пать в - ad bellum proficiscor (pro
fectus sum, i); (путешествие) iter, 
itineris n; ехреditiб, бnis f 

ПОХОЖИЙ similis, е (+ gen./+ dat. на 
коzо-л.) 

почему ciir:? quare? qua de causa 
почитать (о боzах, роде занятий) 

соlO, colui, cultum, ere; (коzo-л., 

высоко ценить) magm fаciб (feci, 
factum, ere); ueneror, atus sum, ап 

поIlL'lый insulsus, а, иm 
поэзия poesis, is (ебs) f 
поэма роеmа, poematis n 
поэт poeta, ае т; (nозт-nророк) 

,uares, ism 
поэтический poeticus, а, иm 
поэтому propterea; idcirсб; (д,ля 

связи с предыдущим) quam оЬ rem; 
qua de causa; - что quia; quod; 
cum (+ coni.: см. z.лaву XIII) 

появленlие aduentus, iis т (при
ход); praesentia, ае f (яв.ление боzа); 
,при первом -ии рrImб statim 
сбnsреctii 

ПОЯВJlЯТЬси 1) СМ. nОКR3ыватЬСЯi 
2) СМ. возникать 

правда uerum, i n; (= реа.льность, ис
тинное nо.ложение вешей) ueritas, 
atisf . 

правИJlО regula, ае f; lex, legis f; 
praeceptum, i n (= 'настав.ление'); 
norma, aef(cucтeмa nравu.л) 

прави1lьный r~ctus, а, um 
правите1lЬ administrator, бris т; 

рrбciirаtоr, бris т; (гocy~apcтвa) 

prInceps, cipis т ; , 
править :t:еgnб, aui, atum, 1i.re (бwnь 

царё.м); impe;ium tеnеб (tenui, ten
tum, ere, + gen. над чем-л;); rego, 
rexi, rec,tum, ere 

право iiis, iiiris n (на основании JIl

кона, ушда); potest1i.s, аПs f (фак
,тическая свобода действия) 

прародите1lЬ generis auctor (бris 

т); genitor, oris т; -ница genetrIx, 
icisf 

превосходlить (активно) suреrб, 

aui, аtшn, atum, ме; (быть впере
ди коzo-л.) рrаеstб, stiti, -, stare 
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(+ dat.); ргаесёdо, cessI, cessum, 
еге (+ асс.); -ящий superior, ius 

преД11arать offero, tuli, liitum, 
ferre; propono, posuI, positum, еге 
(+ dat.) 

предначертанный praedIctus, а, 
um;ргаеdёstinаtu~а,um 

пред I ок proauus, 1 т; -ки (соби
рательно) mаiбгёs, ит т; раtrёs, 

trumm 
предпочитать (че,му-л.) antepono, 
роsш, positum, еге; praepono, 
posuI, positum, еге; praefero, 
tulI, liitum, ferre; ('более желать') 

тЫо, maluI, -, тШе (с,м. zлаву 
XV) 

представl.IlЯТЬ (себе ,мысленно) 
fingo, finxI, fictum, еге; cogito, аш, 
atum, аге; я даже не могу себе 
-ить также nё suspicione qui
dem attingo (tigI, tactum, еге); я 
l1erкo могу себе это -ить id facile 
intellego (lёxI, lёctum, еге); (собой) 
nосредство,м глаzола esse 

прежде prius; ante(a); - чем pri
usquam; antequam 

прежний prior, prius; superior, ius 
('предыдущий'); prIstinus, а, ит 
('исконный') 

прекращать finет facio (fёcI, fac
tum, еге); finет impono (роsш, 
positum, еге + dat.); dёsinо, sIuI, 
situm, еге ('оставить что-л.' + асс. 
/ + gen. / + inf.); dёsistо, stifi, -, еге 
('отступить от чеzo-л.' + (dё +) аЫ. 
/ + inf.) 

прекрасный pulcher, тга, chrum; 
formosus, а, ит (на вид, статный); 
uenustus, а, ит (nрив.лекатель

ный, ,миловидный); ёlеgans, ntis 
('изящный', также о слоzе, речи); 

egregius, а, ит (выдающийся) 
преСl1ед I овать sequor, sectitus 

sum, 1; (враждебно) также perse
quor, sectitus sum, 1; consector, 
atus sum, ап (повсюду); -уемый 
врагами описательно, наnри,мер, 

аЬ inimlcIs oppressus (а, um); 
меня -ует (,мысль, nереживание) 

тё uexat; тё urget 
при 1) о пространстве: ad, 

apud (+ асс.); битва - Каннах рго
elium ad Cannas; имеет - себе 
sёcum habet; 2) о времени: 

nосредство,м аЫ. temporis или аЫ. 
absolutus (tempestate - 'при не

nогоде'; tё praesente - 'в твоё.м 
присутствии, при тебе', Caesare 
иiиб - 'при жизни Цезаря') 

прибывать 1) см. npuxодить, 

nрие.3Жаmь; 2) (увеличиваться) 

ассгёsсо, crёuI, сгёtum, еге 

приезжать aduehor, uectus sum, 
1 (на корабле, nовоже); (ad)uenio, 
uёnl, uentum,Ire (прибывать) 

приказ iussum, 1 n; imperatum,I n 
ПРИКа3ывать iuЬеб, iussI, iussum, 

ёге (+ асс. + inf.); impero, auI, atum, 
аге (+ ut оЫесПиит); constituo, 
stituI, stitйtum, еге (постановлять, 
+ асс. + inf.) 

принаД11ежать 1) 'быть с о б

ственностью': sum (+ gen. 
'чьи,м-л.', + dat. 'у коzо-л.'); nо
средство,м habeo, hаЬш, habitum, 
ёге; 2) 'и,меть отношение к 

чему-л.': реrtinеб, tinuI, -, ёге 
(+ ad + асс.); specto, auI, atum, аге 
(+ (ad +) асс.) 

принима I ть асciрiб, сёрI, ceptum, 
еге (в разных смыслах); (о еде, .ле

карстве) siimo, siimpsI, siimptum, 
еге; сарiб, cёpI, captum, еге; де110 
-ет другой оборот гёs aliter са
dit; -ть решение consilium сарiб 
(сёрI, captum, еге); -ть чью-л. сто
рону sequor, sectitus sum, 1 (+ асс.); 
-ть участие particeps sum; - си, 

быть принятым (так, чтобы) 

mos est, in тоге positum est (+ ut 
explicatiuum) 

приносить fero, tulI, latum, ferre; 
affero, tulI, latum, ferre; apporto, 
аш, atum, аге (чаще в конкретно,м 
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смысле); - в жертву см. жертва; -
ПОllЬ3У СМ. польза; помогать 

принцепс pnnceps, cipis т 
приписывать аdsсribб, scnpsI, 

scrIptum, ere; (= nрисваивать 

кому-л.)( аt)triЬuб, tribuI, tribiitum, 
ere (+ dat.) 

прирождёнIIый natiuus, а, ит; 

(исконный) pristinus, а, um 
приручать miinSUёfаciо, fёcI, fac

tum, ere; mansuёtum reddб (didI, 
ditum, ere) 

ПРИC1l0НЯТЬ аррlicб, аш, atum, are; 
- си тё аррliсб (+ ad + асс.; + dat.); 
innItor, nIxus sum,I (+ аЫ.); 

присоединятьси (К кому-л.) ассё
dб, cessI, cessum, ere (+ dat.); se
quor, seciitus sum, 1 (+ асс.: 'после
довать за кем-л.') 

приход aduentus, iis т 
приходить (аd)uеniб, иет, uen

tum, Ire; реruеniб, иёm, uentum, 
Ire (достигать места назначения); 
ассёdб, cessI, cessum, ere ('подсту
пать', приближаться); тё sistб 

(stiti, statum, ere: являться); (о не
одушевлённbIX предметах) uеniб; 
pass. от fеrб, tulI, latum, ferre (об 
известиях, товарах); см. также 

наступать 

причёска сарi1lбrum omatus (us 
т); сота, ае! 

причин I а causa, ае f; rёs, reI ! 
(фактическая); pnncipium, 1 n 
(основание); по -е propter (+ асс.); 
по какой (этой) -е qua dё causa; 
quam оЬ rem; часто не nереаодит
ся, например: быть -ой аffеrб, tulI, 
liitum, ferre ('приносить' + асс.: ра
дость, горе смерть и т. д.); auctor 
sum (+ gen. чего-л. - только при 
одушевлённом субъекте); это САу

жит -ой тому, что quod facit (+ ut 
+ coni.); quod affert ('приносит' + 
асс.: радость, горе смерть и т. д.); 
он явИ.I1СЯ -ой тому, что is еffёcit 
(+ ut + coni.); 

причин I ять affеrб, tulI, liitum, 
ferre (+ dat.); afficiб, fecI, fectum, 
ere (+ асс кому-л., + аЫ. что-л.); 
он -И.I1 мне БОllЬШое страдание 

тaxiпtит dоlбrеm mihi attulit; 
maximб dоlбrе тё affёcit; 'причи

нять' nо-латински можно и пло

хое, и хорошее 

про dё (+ аЫ.) 
провmщия рrбuinciа, ае! 
ПРОДО.llЖать реrgб, ёgI, actum, 

ere; exsequor, seciitus sum, 1 (до 
конца); (= продлить) рrбrоgб, auI, 
atum, are; - си посредством sum 
(bellum per trёs тёnsеs fuit - 'вой
на шла в течении двух месяцев'); 
(реr)manеб, miinsI, miinsum, ёrе; 
tеnеб, tenw, tentum, ёrе (incen
dium per duos diёs tenuit - 'пожар 
«держался» в течение двух дней') 

проза бrаtiб (бnis f) solйta; в nро
тивоnоложность поэзии просто 

бrаtiб; рrбsа, ае! 
произведение opus, eris n; - искус

ства opus artis; quod arte factum 
est; artificium, 1 n 

произносить (звуки) еffеrб, tulI, 
liitum, ferre; ёnuntiб, auI, atum, 
are; (речь) бrаtiбnеm hаЬеб (habw, 
habitum, ёrе) 

происход I ить (брать начало, рож
даться) orior, ortus sum,IrI; nascor, 
natus sum, 1; рrбgnаtus sum (+ аЬ + 
аЫ. от какого-л. предка); (случать

ся) fiб, factus sum, fierI (см. zлаву 
xv); асcidб, cidI, -, ere; -ит сра
жение proelium committitur 

простой simplex, icis (не состав

ной, незатейливый, безыскус
ный, искренний, простодушный); 

uulgaris, е (обыкновенный); faci
lis, е (лёzкий); - че1l0век (в смысле 
происхождения) hоmб Infimб lосб 

natus; hоmб obsciirus 
пространство spatium, 1 n; (рас

стояние между) interuallum, 1 n; (= 
место) locus, 1 т 
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против contra (+ асс.); aduersus 
(+ асс.: 'вопреки'); in (+ асс.: 'на КОЮ
то',' например, речь, обвинение); я 

не - г.лаzо.ла.ми: поп repugno; per 
mё licet 

прочlийrеliquus, а, иm; (p/r.) 
ceterI, ае, а; reliqui; между -им in 
bls; ceterum (впрочем) 

пруд stagnum, i n; lacus, 11s т (водо
ём, dat/abl -иЬи5) 

прямой (di)rёctUs, а, ит; (честный, 
nравдивый) apertus, а, um (откры
тый); sincёrus, а, иm (искренний); 
simplex, icis (простой) 

прятаться mё abdo (didi, ditum, 
ere: 'скрываться,' убеzая); mё 
condo (didi, ditum, ere: куда-л., 

за чем-л.); mё occulto И1lи pas5. 
от occulto (aui, atum, are: зата
иться); lateo, latui, -, ёrе (быть 
C1CpытbIМ) 

пrица auis, is f; домашняя - (соби
рательно) pecus (oris n) uolatile 

Пуб11ИЙ Piiblius, i т или просто Р. 
ПУНИЙЦЫ piini (Роетl, orum т; 

Саrthаginiёnsёs, ium т 
пунический Piinicus, а, иm ' 
пускать (в разных смыслах) mitto, 

misi, missum, ere; также immitto 
('пускать в'), ёmittо ('выnускать'), 

permitto (' пропускать " позволять); 
он запустИ1l в Hero копьём еиm 
hasta petiuit; не - (= удерживать) 
dёtinеб, tinui, tentum, ёrе; пускай 
(пусть) при помощи конъюнкти

ва, см. zлаву ХП 

путь iter, itineris n; uia, ае f (также 
переносно) 

пытаться conor, atus sum, an; 
ope-ram do (dedi, datum, dare 
+ ut obiectruum); также tempto, 
aui, arum, are, eCJ\.U возможно со
четание с прямым дополнением: 

например, - взять ropOA urbem 
tempto 

р 

раб seruus, i т; puer, риеп т 
(ЮНblЙ) 

работа 1) З а н я т и е: 'occupatio, 
onis f; nёgоtium, i n (часто фи
нансовые дела); miinus, eris n (обя
занность; должность); 2) Т Р У д: 
opera, ае f; labor, oris т (сопряжен
ный со страданием); 3) з а Д а н и е, 
урок: рёnsum, i n; давать кому-л. 
- рёnsum do (dedi, datum, dare 
+ dat.), impero (аш, atum, are + 
dat.); 4) рез у 11 Ь Т а т работы (и 
процесс ero достижения): opus, 
erisn 

работа I ть 1) совершать рабо
ту: lаЬбrо, аш, atum, are (упорно 
трудиться); ago, ёgi, actum, ere 
(делать что-л.); facio, fёci, factum, 
ere (создавать что-л.); 2) быть за
нятым: occupatus sum (+ in + 
аЫ.); он -ет над книroй in libro 
conscnЪendo occupatus est; in 
negotio sum, negotio oppressus 
sum ('быть заваленнbIМ де.ла.ми'); 
3) иметь род занятий: miinere 
(+gen.) fungor (fiinctus sum, i); 

. in opere sum; кем ты -ешь? quo 
miinere fungeris? на KOro '. ты 
-ешь? in ciiius opere es? 

радость gaudium, i n (душевная); 
laetitia, ае f (внешнее nрояв.ление); 
uoluptiis, atis f (удовольствие, YCJ\.a
да, повод для радости) 

раз хороший пример русскою CJI.OBa, 
которое на латинский ЯЗblК пря

мо не 'переводится: 1) при отве
те на вопрос «с К ол Ь К О раз?» 

(<<ч и о t i ё 5?») ставится адверби

альное чиCJ\.ите.льное (semel, bis, 
ter ... см. zлаву XVI); 2) Д11Я от
вета на вопрос «(в) К О т о р ы й 
раз?» (<<чио tempore?») ис

ПО11ЬЗУЮТСЯ раЗ11ичные нареч

ные обороты: первый - рпmиm; 

на первый - prImo; ПОС11едний -
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postremum; ultimum; первый ... 
второй... третий prImum, 
iterum, tertium; в (на) этот - nunc 
quidem; hбс tempore; в дрyroй -
аШis; аliб tempore (lосб); иной -
nбnnumquаm; interdum; много -
sCj.epe; во много - multб; СТОllЬ
ко - tбtiёs; как - (тогда) Шб iрsб 

tempore; как - (сейчас), ,nunc ip
sum; 3) как существитеllЬ
н о е чаще nередаётся с.ловом 
tempus, oris n: с того -а (как) ех 
еб tempore (cum); за один - iinб 

(ебdеm) te!Dpore; simul; также 
оnисате.лью'!-ми выражениями 

(unб potu haurire - 'выпить од

HUМ г.лотком' = разОМ); 4) как н а
речие см. однажды; 5) союз 
всякий раз, когда cum (itеrаtiищn, 
z.лaва ХШ); quoties; как - тогда 

(когда) cum maxime 
разбивать frangб, fregi" fractum, 

ere; регfringб, fregi, fractum, ere 
развёрнутый explicatus, а, иm; (о 

сравнении) explicatiuus, а, иm 
развивать (в nрЯМОМ смыс.ле) 

ёuоluб, uolui, uoliitum, ere; (ner.e
носно) ехсоlб, colui, cultum, ere; 
ехегсеб, exercuI, exercitum, ёrё 

разrpом cIades, is f; intеmеciб, бnis 
f (nоzo.ловное истребление) 

раз11ИВать diffund,б, fiidi, fiisum, 
ere; - ся (о реке) геdundб, aui, 
atum, are 

раЗll~dUfUsu~а,um 
раз11ичный (разнообразный) uarius, 

а, иm; (несходный) diuersus, а, иm; 
,dissimilis, е 

разорение dёрорulаtiб, бnis f; 
ёuегsiб, бnisf(храмов и т. д.) 

разрушать diruб, rш, rutum, 
ere; dёlеб, leui, letum, ere (уни
чтожать); сбnsumо, sfunpsi, 
s11mptum, ere (временем) 

разумный (одарённый разУМОМ) 
гаtiбnis particeps (cipis); sapiens, 
ntis; (благоразумный) priidens, ntis 

раненый uulneratus, а, um; sau
cius, a,um 

рано (утром) рrImб manе; mаtiitinб 
tempore; (с.лишком рано) matiire 

раСсха3ыва I :rь narrб, aui, atum, are 
(устно); trаdб, didi, ditum, ere (пе
редавать, сообщать); ЧТО-ll -ется 
также fertur 

расспрос регсоntаtiб, бnis f; также 
посредством г.лаzo.лов , 

расти сгёsсб, creui, cretum, ere; (о 
ч~овеке) аdulёsсб, aduleui, adul
tum, ere; (nроизрастать) ргбuеniб, 
иёm, uentum, ire; аЬundб, aui, 

. atum, are (в изобилии); pass. от 
inuеniб, иёm, uentum, ire (встре-
чаться) , 

реЗУ.IJ.Ьтат euentus, 11s т; exitus, 11s 
т; не имеет -а nihil effecit; в -е 
qua dE! causa; quam оЬ rem; части
цами igitur, егgб (так что, с.ледо
вате.льно); в -е ПОllучается (что) 

qua ех re efficit (+ ut explicatiuum) 
река fliimen, inis n; fl11uius, i т; 

(поэт.) amnis, is т 
респуб11ИКа res (rei/) p11blica 
решение 1) как действие: 

disсерtаtiб, бnis f; sоl11tiб, бnis 
f (задачи); 2) как реЗУllьтат: 
(nриzoвор) iiidicium, i n; sententia, 
ае f; (замысе.л) сбnsilium, i n; (по
становление) decrёtum, i n; senatiis 
сбnsultum (i n); (задачи) sоliitiб, 

бnis f; принимать - сбnsilium 
сарiб (cepi, captum, ere); stаtuб, 

statui, statiitum, ехое; передать 

что-.л. на чьё-.л. решение arbitri
иm (+ gen.) геiciб (ieci, iectum, ere 
+tЩ+асс.) 

Рим Rбmа, ае f; в -е Rбmае (древ

ний .локатив), в - Rбmam 
рИмляне Rбmam, бrum т; также 
потом и Latinl, бrum т (все zoворя
щие nо-.латински) 

римский Rбmanus, а, um 
рог соm11, 11s n 
род genus, eris n; чеll0век знатно-
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ro -а homo (inis т) summo 10СО 
natus; незнатноro - infiто 10СО 

natus; -ом из Рима Romae natus 
(а, ит); genere ROmii.nus; TaKoro 
-а (способа, свойства) eius generis; 
eius modI; сорока 11ет от -у XL 
annos natus (а, ит); XL annorum 
(gen.) 

роды partus, iis т 
родина patria, ае f; terra, in qua 

natusest 
родите I11Ь pater, tris т; раrёns, 

ntis т; (поэт.) genitor, oris т; -11И 
раrепtёs, um m, f 

родственник propinquus, 1 т; 

consanguineus,I т (по крови) 
рожать (неnерех.) partum ёdо (didI, 

ditum, ere); parturio, IuI, -, Ire 
(быть zoтовой к родам, мучиться 
ими); (nерех., также РОЖАать) 
pario, peperI partum, ere; gigno, 
genuI, genitum, ere; (перен.) так
же efficio, fёсI, fectum, ere; - ся 
nascor, natus, sum, nasci ((+ аЫех) 
+ аЫ.: от коzo-л.); pass. от gigno; 
см. также происходить 

Россия Russia, аеf(нов.-лат.) 
рост statiira, ае f 
pyraТb obiiirgo, auI, atum, are; (+ dё 

+ аЫ. за что-л.); increpo, crepuI, 
crepitum, are (громко кричать на 
коzo-л.); - ся (грубо или обсценно 
выражаться) maledIco (dIxI, dic
tum, ere) 

руководить (кем-л.) Instituo, 
stituI, stitiitum, ere (+ асс.); 
rёgо, rёхI, rёctum, ere (+ асс.); 

(чем-л.)рrаеsum,fuI, - ,esse(+dat.); 
administro, аш, atum, are (+ асс.); 
moderor, atus sum, ал (+ асс.) 

с 

с 1) ДllЯ обозначении исходной 
точки движения: аЬ, а (+ аЫ.: 
ii dextr6 соrnй - 'с nравоzo фланга', 
также и о времени: ii pueritiii - 'с 

детства'); ех, ё (+ аЫ. д,ЛЯ движе
ния изнутри: ех arbore - 'с дере

ва'); dё (+ аЫ. д,ЛЯ движения сверху 
вниз, от чего-либо: dё muro - 'со 

стеНbI'; dё digito - 'с пальца'); д,ЛЯ 

ряда глаzoлов возможен также аЫ. 

без предлога; 2) ДllЯ обозначения 
совместности: сит (+ аЫ.: 

сит patre; NB тёcum, tёсиm, sёсиm, 
nobiscum, uobiscum, quocum, quibus
сит); iinа сит (+ аЫ.); возможен 
также аЫ. sociiitiuus (глава KIV) 
или аЫ. absolutus (patre comite); во
евать, враЖАовать с keM-11. cum 
(+ аЫ.); contra, aduersus (+ асс.); 
3) ДllЯ обозначения н а Д е 11 ё н
н о с т и коzo-л. чем-л.: cum (+ аЫ.: 
сит tёlo - 'с коnьём'); посред

ством активного nричастия (tёlит 

gеrёns, hаЬёns etc.), nассивноzo nри
частия (armiitus - 'вооружённый'); 

4) ДllЯ про чих САучаев «<длиной 
с палец», «с большой силой», «с вос

ходом солнца» и т. д.) предлог не 
используется; см. главbl VIII (аЫ. 
absolutus) и KIV 

Caryнт (zoрод седетанов в Испании, 
союзник Рима, взятblй Ганнибалом 

в 218 г. до Р. К.) Saguntum, 1 n 
сам ipse, ipsa, ipsum; (= самостоя
тельно) ipse; per sё; - собой per sё 
ipse; sua natiira; sua sponte (само
произвольно) 

самый ipse, ipsa, ipsum; тот же -
Idem, eadem, idem; на -ом де11е 
rёuёrа 

свет 1) с и Я н и е Шх, liicis f; liimen, 
inis n (источник); 2) м и Р см. мир; 
на том -е iШс; apud Inferos; на тот 
- ad Inferos; quo рriоrёs аЫёrunt 

свинья siis, suis f (см. главу Х); por
са, ае f (особенно в религиозных об
рядах) 

свирепый saeuus, а, ит; см. также 
жестокий 

свободнlый 
soliitus, а, 

lIber, era, erum; 
ит (несвЯJанный); 
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uacuus, а, иm (незан.ятыЙ + аЫ.); 
immiinis, е (от греха, повинностей, 
неnричастный); бtiбsus, а, um (от 
дел); -ое время бtium, 1 n; tempus 
(oris n) пеgбtiIs иасииm 

сводить (сверху вниз) dёdiiсб, diixl, 
ductum, ere; (вместе) сопdiiсб, 

diixl, ductum, ere; коzo-л. - с ума 
mentem aliёпб (auI, atum, are + 
dat.); mentem аdimб (ёmI, еmр
tum, ere + dat.); - счёты rаtiбпеm 
сбnficiб (fёсI, fectum, ere) 

свой suus, а, иm (NB: использует

ся д.ля 3 л. ед. u.ли мн. чис.ла, ес.ли 
«обладатель» является субъектом 

u.ли реже другим «участником» 
(<<актантом») mozo же предложе
ния; д.ля 1-2 Л. используются дру

гие притяжательные местоиме

ния); часто просто не переводится 

(раrеntёs colere: 'почитать своих 
родителей'); в выражениях типа 

«Цицерон в своей книге об орато
ре ... » посредством Ше, Ша, Шud 
(Cicero in Шо dё oriitore libro ... ); -
собственный suus proprius, а, um; 
в -ё время suб tempore; crоять на 
-ём in sententia mеа реrsistб (stifi, 
-, ere); поcryпать по-своему mеб 
iiidiciб iitor (iisus sum,I) 

свойствен I ный proprius, а, иm; 
кому-д. ЧТО-Д. -енно при помо

щи gen. characteristicus (hominis est 
erriire), ПРИ.l1аrатедьноro (erriire 
humiinum est), proprium (erriire 
hominis est proprium) 

священный sacer, cra, crum (nо

СБЯщённый богам); sanctus, а, иm 
(нерушимый, почтенный); augus
tus, а, иm (обычно о месте, име
ющем божественную блаzoдать); 
rеligiбsus, а, um (о предмете, 

осквернение KOmOPOZO карается); -
Aollr officium (I n) summum; - об

ряд rеligiб, бnis f 
сдавать trаdб, didI, ditum, ere; 
dёdб, didI, ditum, ere (передать: 

urbem hostibus); - оружие (пере

дать) arma trаdб; (с.ложить) 
arma рбпб (posuI, positum, ere); 
- экзамен посредством perpetior, 
pessus sum, 1 ('претерпеть') u.ли 
hаЬеб, habuI, habitum, ёrе; см. 

также Э1С3а.мен 

себя формами от suI (д.ля 3 л.); от 
ego, tU, uбs, пбs (д.ля других лиц; 
см. главу IV) , 

седетаны (испанское n.лемя, чьим 
г.лавнbIМ городом бш Сагунт) Sё
dёtam, бrum т 

сейчаспunс 

сенат senatus, iis т; (собирательно) 
sепаtбrёs, бrum т 

Серrий Sergius, 1 т (знатный рим
ский род) 

середина media pars (partis /); mе
dium, 1 n; но обычно при помощи 
nрu.лaг. medius, а, иm перед оnреде
.ляемым с.ловом ОП mediii urbe) 

серьёзный grauis, е; seuёrus, а, иm 
(о человеке); sёrius, а, иm (о деле) 

сестерц I ий sёstеrtius, 1 т (gen. plr. 
-ит); 5 -иев sёstеrm qumque; д.ля 
обозначения скольких-то т ы с я ч 

сестерциев уnотреб.ляется форма 
sёstertia (пот. plr. n): 2000 -иев 

sёstertia duo 
сестра soror, бris f 
сжиrать соmЬiirб, bussI, bustum, 

ere; ехiirб, ussI, ustum, ere (вы
жигать); (nокойноzo) crёmб, auI, 
atum,are 

СИВИ1111а (знаменитая nрорица

тельница из Кум в Южной Ита

лии) Sibylla, ае f 
сидеть sеdеб, sёdI, sessum, ёrе; (nод

.ле коzo-л., рядом с кем-л.) аssidеб, 

sёdI, sessum, ёrе (+ dat.); - в тюрь
ме in custбdiа sum 

СИ1l1 а uIs f (см. главу Х); uiolentia, 
ае f (насилие); иметь -у uim hаЬеб 
(hаЬш, habitum, ёrе); ualеб, ualuI, 
-, ёrе; (= сu.лы) шrёs, iumf, rБЬur, 
uris n (телесная крепость); изо 
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всех - summa и!; сгараться все
ми -ми omnibus uiribus соntеndб 
(tendl, tёnsum, ere) 

си11ьныи (имеющий физические 
силы, крепкий) ualidus, а, ит; 

firmus, а, ит; (значителЪНblй, весо
,мый, трудно сдерживаемый) mag
nus, а, ит; grauis, е; uеhеmёns, 

ntis; (эффективный) fortis, е; 
роtёns, ntis; (влиятельный) роtёns, 
ntis; opibus uаlёns (ntis); - в чё.м-л. 

(о ре,месле, искусстве) perltissimus, 
а, ит (+ gen.) 

СиЦИ1lИЯ Sicilia, ае f 
сиять sрlеndеб, -, -, ёrе; (соб

cmBeHHbIM свето,м) fulgеб, fйlsl, -, 
ёrе; liiсеб, liixl, -, ёrе; (отражён
ны,м свето,м) nitеб, nitul, -, ёrе 

cКllaдкa (uз.мJlтость, ,морщина) 

riiga, ае f; (mozu) sinus, iis т 
CКO.IIЪ quam; -'ве.llИКИЙ quantus, 'а, 
ит; см. также хах 

CKO.IIЪKO (для исчисляемых nред
,метав) quot; quam mulfi; (для 
неисчисляе,мых) quantum; - 'ни 

quotcumque; quantumaumque; 
- ... СТО.llЬКО quot ... tot; quan
tum ... tantum; - времени? quota 
hбrа est; он спросИ.ll - времени 
hбrаs quaesluit; quota 'hбrа esset, 
quaesluit ' 

скончаться ё uita dёсёdб (cesSl, 
cessum, ere), ехеб (П, itum, lre); 
uitam finiб (Iui, ltum, lre) 

скоро (вскоре) тох; breui; (быстро) 
celeriter; citб (в т. ч . .леzко) 

скорость uёlбcitаs, atis f; celeritas, 
atisf ' 

скрывать сеlб, aUl, atum, are (+ аос. 
от коzо-л.); tеgб, tёxl, tёctum, ere; 
см. также прятать; (не подавать 
вида) dissimulб, aUl, atum, are; -
ся см. прятаться 

C.IIаб I ый lnfirmus, а, ит (' некреn
кий'); imbecillus, а, ит (лишённый 
физических или yMcmBeHHblX сил); 
inualidus, а, ит (недейственный, 

,неnриzодный); CИ.IlЫ БЫ.llИ -Ы nо

средство,м z.лazо.ла dёficiб, {ёci, fec
tum, ere (нехватать + асс. ко,му-л.) 

сдава glбriа, ае f; fama, ае f (,молва, 
репутация) 

'C.llавНblЙ ,,(достойный славы) 

glбriбsus, а, ит; glбriа dlgnus 
(а, ит); 'honestus, а, um (nочёт
ный); (знаменитый) clarus, а, ит; 
ёgrеgius, а, ит (выдающийся); см. 
также зкаменитый 

C.IIедующий (собственно) qUl 
lnsequitur; lnsеquёns, ntis; 
mseciitus, а, ит; (также о вре,ме
ни) posterior, бris; posterus, а, ит 
(позднейший); futiirus, а, ит (буду
щий) 

C.IIов I о uerbum, 1 n (осмысленное, 
часть связной речи); также иох, 

uocis f (звучащее, особенно как вы
ражение чувства); dictum, 1 n (вы
сказывание); uocabulum, 1 n (.лек
сическая единица); -а uerba; он 
сказa.ll 'C.Ilедующие -а talia dlxit; 
несКО.llЬКО - раиса, бrum n; по -ам 
Цицерона dlcit (SCnDit) Сicеrб; на 
-ах ... на де.llе uеrЬб ... rё; (= zapaH
тия, обещание): дать -о fidem dб 
(dedl, datum, dare); сдержать -о 
fidem сбnsеruб (аш, atum, are); 
не сдержать -а fidem fallб (fefelfi, 
falsum, ere), viоlб (аш, atum, are) 

C.IIовно tamquam; quasl (будто, в 

качестве) 

C.IIужить 1) 'nрислуживать': 

sеruiб, lUl, ltum, lre (о рабе); famu
Ilor, atus sum, аn; (в ар,мии) m1litб, 
iiul, atum, are; sfipendium fаciб 
(fёcl, factum, ere); (услужить 
ко,му-л.) gratum fасiб (fёci, factum, 
ere); 2) 'быть n о л е з н ы,м для 
чеzo-л. ': iitilis (iisuI) sum (+ dat.); 
рrбsum, рrбful, -, esse (+ dat.); -
на б.llаro ко,му-л. saliifi sum (+ dat.); 
3) 'использоваться': pass. от 
hаЬеб, habul, habitum, ёrе; sum, 
ful, -, esse 
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C1I.уча I ться ,ассidб, cid"i, -, ere (' вы
падать'); fiб, factus sum, fieri ('nро
иcxoдитb,~); ёuеniб, иёni, uentum, 
"ire ('выходить'); соntingб, tig"i, 
-, ere ('касаться, достиzать'); со 
мной ,-ется mihi accidit, incidit 
(+ ut expliciitfuum); часто -ется 
saepe accidit;,fier"i solet 

C1I.ушать, clIышть аudiб, "iu"i, "itum, 
ire; также (внимать) аttendб, 

tend"i, tёnsum, ere; (восnриниа.мть 
на слух, слышать) auribus асciрiб 
(сёр"i, ceptum, ere) , 

сме1lый audax, acis f (в хорошем и 
nлoхом !:Мысле);. аudёns, ntis (в 

хорошем, !:Мыс.ле); temerarius, а, 

um (безрассудно !:Ме.лыЙ); fortis, е 
(сильный, бесстрашный) 

смерrе1lЬИ I ый (в nрямом смысле) 
mortifer, fera, ferum; (nеренос

но - о вражде, ненависти и т. д.) 
capitalis, е; inexpiabilis, е; -о ра
ненный mогtifегб uu1nere affectus 
(а, ит) 

смерти I ый mortalis, е; -ое mor
talia, ium n (в косвенных паде
жах надо добав.лять rёs; dё rёbus 

mortiilibus) 
смерт I ь mors, mortis n; lёtum, "i n 

(поэт.); (насильственная) nex, ne
cis f; та1Сже эвфемuэ.мы еуход, кон
чина') obitus; iis т; ·interitus, iis т; 
exitium, "i n; при -и mоriёns, ntis; 

" право жизни и,-и u"itae necisque 
potestas (atis Л; причинить 
кому-л. смерть morte afficiб (fёс"i, 
fectum, ere + асс.); обречь коzо-л. 
на -ь morfi оffегб (tufi, Iatum, ferre 
+ асс.); избавить коzо-л. от -ти 
morfi аdirniб (ёmi, emptum, ere + 
асс.); приговорить коzo-л. к смер
ти capitis соndеmnб (аш, atum, 
are + асс.) 

смех risus, iis т; cachinnus, "i т 
(хохот); выставить коzo-л. на -
dёгidеб, ris"i, risum, ёге; in risum 
uегtб (uerfi, uersum, ere + асс. 

что-л.); разразиться -ом risii ef
fundог(fiisussum,ч 

смотреть 1) (куда-то) sреctб, au"i, 
atum, are; asрiciб, sрёХ"i, spec
tum, ere; ~. ВДa1lЬ ргбsрiciб; -
вниз dёsрiciб; - назад геsрiciб; 2) 
(на 'КОZO-Л., что-л.) sреctб, аsрiciб 

(+ асс.); оculбs соniciб (iёci, iectum, 
ere + in + асс.); (вz.лядываться, со-

, ,зерцать) intueor, tuitus sum, ёri 

(+ асс.); contemplor, atus sum, ari 
(+'асс.); 3) (за кем-Л., чем-л.) tueor, 
tuitus sum, ёri (+ асс.); ciiгб, аш, 
atum, are (+ асс. за чем-л.); 3) (= сле
,дить, остереzаться) uidеб, uId"i, 
u"isum, ёге (uideant сбnsиlёs + nё 
оЫесПиит ... ); саuеб, cau"i, cautum, 
ёге ,(+ (nё +) coni.); ciiгб (+ иtlnё 
оЫеспиит) 

собеседник socius, "i т; is, quбcum 
loquor 

собирать 1) 'подбирать, с к л а -
д ы в а т ь вместе, коллекциони
ровать': соШgб, lёgi,.lёctum, ere; 
- урожай frйgёs регciрiб (сёр"i, 

ceptum, ere); - Нa1l0ГИ uectigalia 
ехigб (ёgi, actum, ere); - деньги (с 

. людей) peciiniam сбgб (ёgi, actum, 
ere); (копить) peciiniam сбnficiб 
(fёci, fectum, ere); 2) 'сводить, 
стяzивать'; соlligб; соndiiсб, diix"i, 
ductum, ere; соntrahб, trax"i, trac
tum, еге;з) 'соз ы ват ь': соnuосб, 
. аш, atum, are (senatum); - вой

ско exercitum сбnsсrIbб (scripsi, 
scriptum, ere); - си 1) В М е сте: 

тё соlligб; (сходиться) соnuеniб, 
иёni, uentum, "ire; соеб, ii, itum, 
"ire; 2) ЧТО-А. С Д е А а Т ь: при помо

щи aKmUBHOZO оnисате.льноzo спря
жения (z.лaва VIII); - B'AOpOry iter 
factiirus sum; iter рагб (au"i, atum, 
are); 3) - с СИ.llами u"iгёs соl1igб; - с 
духом animum соlligб; 

собllЮдать seruб, аш, atum, are; 
оЬseruб, au"i, atum, are; (придер
живаться чеzo-л.) геtinеб, tinu"i, 
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tentum, ёrе (+ асс.); (почитать) 

col6, colui, cultum, ere 
собрание (людей) conuentus, us т; 

conti6, 6nis f coetus, us т (сходка); 
народное - comitia, 6rum n; (пред
метов) corpus, oris n; thёsаurus, i 
т (произведений искусства) 

совершать faci6, fёci, factum, ere; 
perfici6, fёci, fectum, ere; см. также 
делать; - подвиr facinus c6nfici6 
(feci, fectum, ere); - преCТ}'II1lение 
scelus faci6; scelus committ6 (misi, 
missum, ere) 

совершенно рlanё; prorsus; omnln6 
(вообще); часто это значение nере

даётся глаzольными nрефиксами 

dё-, рет-, соn-: domiire - 'покорять', 

perdomiire - 'совсем nокорить'; 
facere - 'делать', conficere - 'сде

лать до конца, довершить'; возмож
но также использовать синонимы: 

uincere ас domiire - 'победить и nо
корить' 

совет 1) рекомендация: c6n
sШum, i n; аuct6rШis, atis f (ав

торитет вышестоящеzо лица); 

ad-monitus, us т (увещевание, на
поминание); давать - с6nsШum d6 
(dedi, datum, dare); suade6, suasi, 
suasum, ёrе (+ dat.); спрашивать-а 
с6nsulб, c6nsului, c6nsultum, ere 
(+ асс. у коzo-л., + dё + аЫ. о чё.м-л.); 
по -У отца patris auct6ritate iш
pulsus; admonitii patris; patre hor
tante (аЫ. abso/utus - zлава VIII); 
2) С О б Р а н и е: соnсШum, i n; c6n
sШит, i n; военный - с6nsШum 
militare; государственный - rei 
publicae с6nsШum 

совсем см. совершенно 

cOfAacoBaнн I ый соnuеniёns, ntis; 
соngruёns, ntis; всё -нно между 
собой оmniа inter sё conueni
unt 

содержать habe6, habui, habitum, 
ere; contine6, tinui, tentum, ёrе; 

(финансами) al6, alui, alitum, ere; 

sustine6, tinui, tentum, ёrе (поддер
живать) 

создавать (производить на свет, 

творить) (рr6)сrеб, creaui, atum, 
are; (в результате целенаправлен

ной деятельности) faci6, fёci, fac
tum, ere; effici6, fёci, fectum, ere; 
см. также делать; (вымы.лом,' 
изображать, образовывать) fing6, 
finxi, fictum, ere 

Сократ (469-399 до Р. х., знамени
тый греческий фu.лoсоф, основатель 

идеализма) S6сrаtёs, is т 
C01lНЦe s6l, s6lis т (без gen. p/r.) 
сомневаться in dubi6 sum; dubit6, 

aui,atum,are; incertus (а, ит) sum 
сон somnus, i т (состояние), som
niит, i n (сновидение) 

соседний uicinus, а, ит; finitimus, 
а, ит (сопредельный); propinquus, 
а, ит (близлежащий) 

сосна pinus, us f 
состоять c6nst6, stiti, -, are (+ ех / 

+ аЫ. из чеzo-л.); (находиться, обна
руживаться, быть) см. эти с.лова 

СофоК1l. (496-406, великий грече-
ский поэт-трагик) Sорhосlёs, is 
(i) т 

сохранять (c6n)seru6, aui, atum, 
are; retine6, tinш, tentum, ёrе 

(удерживать); - жизнь КОМУ-А. 
incolumem seru6 (+ асс.); - в па
мяти memoria tene6 '(tenui, ten
tum, ёrе); - в тайне silenti6 teg6 
(tёхi, tёсtum, ere); occultum habe6 
(habui, habitum, ёrе) 

союзник socius, i т; foederatus, i т 
Спарта (главный город Ааконии в 
южной Греции) Sparta, ае f Sраrtё, 
ёsf Lacedaem6(n), onisf(acc. -оnа, 
/ос. -оп!) 

спартанец Spartanus, i т; Lасб(n), 
6nism 

спартанский Spartanus, а, ит; 

Lacedaemonius, а, ит; Lac6nicus, 
а,ит 

спасать (c6n)seru6, aui, atum, are 
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(+ ех + abl. от чеzо-л.); saliitem do 
(dedI, datum, dare + dat.) 

спасен I ие saliis, iitis f; искать -ия в 
бегстве fuga saliitem peto (pefiuI, 
Itum, ere); путь -ия uia (ае Л 

saliitis или просто saliis 
спаситеllЬ seruator, oris т; saliitis 

auctor (oris т) 
спать dоrmiб, IuI, Itum, Ire; som

num сарiб (сёрI, captum, ere); (от
дыхать) quiёsсо, quiёuI, quiёtum, 

ere; quiёtеm сарiб; не - uigilo, auI, 
atum, are 

списывть (в nря.мом смысле) dё
scn1>ere, scnpsI, scnptum, ere; 
transscribo, scrIpsI, scnptum, ere; 
- на коzo-л. crIminI do (dedI, da
tum, dare); culpae tribuo (tribuI, 
tribiitum, ere) 

спрашивать quaero, quaesIuI, 
quaesItum, ere (+ асс. что-л., о 

ком-л., + ех, аЬ + аЫ. у коzо-л.); 
requIro, quIsIuI, quIsItum, ere 
(управление то же); interrogo, auI, 
atum, Зrе (+ асс. или + dё + аЫ. о 
чё.м-л.); percontor, atus sum, ari 
(расспрашивать); - мнения коzо-л. 
sententiam rogo (auI, atum, are + 

_ асс.); - совета см. совет 

сравнение comparatio, onis f 
сражение proelium, I n; pugna, ае f; 
начать - proelium committo (mIsI, 
missum, ere); закончить - proe
Нит conficio (fёcl, fectum, ere); 
выиграть (проиграть) - superior 
(mferior) ех proelio disсёdо (cessI, 
'cessum, ere) 

сразить prostemo, strauI, stratum, 
ere 

среди inter (+ асс.); также in (+ аЫ.: 
in SаЫnis - 'среди сабинян') 

cpeACТBlo 1) мя достижения 
чеГО-1l: (орудие) Instriimentum, I n; 
(помощь) аихШит, I n; adiii-men
tum, I n; (способ, метод, путь) то
dus, I т; ars, artis f; ratio, onis f; uia, 
ае f; в таком значении часто явно 

не переводится: omnia experln -
'испробовать все средства', sбlит 

relinque1Jiitur ut - 'единственным 
средством оставалось ... '; inиёni, 

qибтоdо diues fiam - 'я нашё.л сред
ство, как разбоzатеть'; 2) про
Т И В чеГО-1l.: remedium, I n (+ gen.); 
3) (plr.) материа1lьные -а 

орёs, орит f; сбрiае, arum f; на 
свои -а suo siimptii 

CCЫ1laть см. UJzокять 

стадий stadium, I n 
стадо grex, gregis т; armenta, orum 

n (обыч но о мел ком pozamOM ско
те) 

становиться (ноzой) pedem pono 
(posuI, positum, ere + in + аЫ.); 
(= делаться) fio, factus sum, fierI; 
exsisto, stifi, -, ere; esse соер! (со
episse - 'начинать быть'); (= на
чинать) см. это слово 

стараться studеб, studuI, --, ёrе 

(+ inf.); operam do (dedI, datum, 
dare + ut obiectiuum); conor, atus 
sum, ап (+ inf. 'пытаться') 

старец, старик senex, senis т 
старmlий maior, oris (natii); быть 
-е КОГО-А. aetate antесёdо (cessI, 
cessum, ere + dat.); самый -ий 
maximus, а, ит (natii) 

статуя (человека) statua, ае f; (вооб
ще) еffigiёs, iёIf; simulacrum, I n 

стен I а (дома) раriёs, etis т; (города) 
miirus, I т; городские -ы moenia, 
iumn 

стих uersus, iis т; писать -и uersiis 
facio (fёcl, factum, ere); uersiis 
(carmina) compono (posuI, posi
tum, ere) 

стихотворение carmen, inis n; 
роёта, atis n 

cтocentum 

стои I ть (иметь цену) pretiumhabeo 
(ЬаЬш, habitum, ёrе); (сколько-то) 
sum + gen./abl. pretii (см. z.лаву XIV); 
consto, stifi, (statiirus), are; СКОАЬ
ко -т quanfi est? 
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СТО11ица caput, itis n; urbs (urbis j) 
пБЫlissimа 

сторожевая (башня) specula, ае f 
сторон I а (часть) pars, partis f; (бок) 

latus, eris n; со всех - undique; аЬ 
omm parte; в разные -ы in dIuersas 
раrtёs; в обе -ы in utram partem; 
с одной -ы ... с другой -ы аЬ hac 
parte ... аЬ iПа parte; hInc ... iШпс; 
быть на -е коzo-л. stб, stefi, statum, 
are (+ аЬ + аЫ.); принять чью-л. -у 
sequor, secйtus sum, I (+ асс.) 

стоять stб, stefi, statum, are; (быть 
размещённым) sum; pass. от 

соllосо, аш, atum, are; - во r11a
ве чего-л. praesum, fuI, -, esse 
(+ dat.) 

страдать 1) М У Ч и т ь с я: doleo, 
doluI, -, ёrе (преимущественно 
душевно); labOro, auI, atum, are 
(преимущественно те.лесно + аЫ. 
от чеzo-л.); (переносить страдания, 

боли)dоlбrёsfеrб(tuП,Iatum,fеrrе), 

patior (passus sum, 1); 2) понести 
урон: damnum (dёtrImепtum) 
сарiб, асарiO (cepI, ceptum, ere); 
также другими средствами: ager 
intactus est ii hostibus - 'поле не 

пострадало от врагов', urbs от

nium rёrит inбрiii afflicta - 'город, 
страдающий (nораЖённый) не
достатком всеzo необходимоzo' 

страна terra, ае f; regio, onis f (тер
ритория, регион) 

страх metus, iis т (из nредусмо
трите.льности, благоразумия или 

ре.лигиозноzo почитания); timor, 
oris т (на трусости); horror, oris 
т (животный ужас); formldo, inis 
f (часто смешанный с отвращени
ем); pauor, oris т (паника) 

стрamный terribilis, е; horribilis, 
е; (ужаСНblй: bellum, pugna, hiems) 
atrox, ocis; (ОZPОМНblЙ) ingёns, ntis 

строить сбпstruб, striixI, structum, 
ere; aedifico, auI, atum, are (зда
ние) 

строка uersus, iis т (стих) 
суд iUdicium, 1 n; звать в - in iUs 
иосо (auI, atum, are); проводить -
iiis dIсб (dIxI, dictum, ere) 

судья iUdex, icis т (в суде); arbiter, trI 
т (третейский, также переносна) 

суждено (кому-л.) fatum est (+ dat.); 
см. также nредкачерmаККЬtй 

сумма (денег) summa (aej) pecйniae 
или просто pecйnia, ае f 

сумрачный (тёМНblЙ) tenebrosus, 
а, ит; tenebricosus, а, ит; (тени
стый) opacus, а, ит 

супрyr(а) coniunx, coniugis m, f 
суровlый diirus, а, ит ('твердый, 
тяжкий', чаще о предметах, nоzo-

де); seuёrus, а, ит ('строгий', чаще 
о людях); -ое наказание poena (ае 
j) grauis, uеhеmёns (ntis) 

сходить (вниз) dёgrеdiоr, gressus 
sum, 1; dёsсепdо, scendI, sсёnsum, 
ere; - с места lосб cёdo (cessI, ces
sum, ere); - си соео, Н, itum, Ire; 
сопuеniб, uёm, uentum, Ire 

счаст1lИВЫЙ 1) 'приносящий 

счастье': fёlIx; 2) о ч е 11 о в е ке: 
beatus, а, ит (осознающий себя 
maKoBblM, блаженный); fёlIx, lcis 
(удачливый); fortiinatus, а, ит 

(обычно в связи с богатством); 

3) об обстояте11ьстве: pros
per, era, erum; faustus, а, ит 

счастье 1) 'счаcm.ливая судьба': 
fortiina, ае f; 2) 'благоденствие': 

fёlIcitаs, atis f; 3) 'счастливые об
стояте.льства': rёs (rёrum j) se
cundae; opportiinitas, atis f; - что я 
тебя увиде11 реrорроrtiinё accidit, 
quod tё uideo 

считать 1) по порядку: numero, 
auI, atum, are; 2) ВЫЧИC1lять: 

соmрutб, auI, atum, are; 3) ПО11а
гать: puto, auI, atum, ме; exIstimo, 
auI, atum, are; arbitror, atus sum, 
arI; - коzo-л. кем-л. (+ асс. dup/ex) 
рutб; ехIstimб; hаЬеб, habuI, habi
tum, ere; (= nричис.лять) так-
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же выражения: in numеrб рбnб 
(pOSul, positum, ere: 'помещать в 
число коzo-л.'); numеrб (inter + асс.; 
in + аЫ.); - ПОХВa1lЬНЫМ honorI 
hаЬеб; in glбriа рбnб; - позорным 
ignбminiае lосб fеrб (tuli, latum, 
ferre); - си в разных значениях -
pass. от nриведённых глаголов и вы
ражений 

сюда Ьйс; in hunc locиm 

т 

таить СМ. скрь,ваmь 

так 1) на вопрос к а к?: ita; sic; hбс 
mоdб ('таким образом'); да, это 

- ita est; ita rёs sё habet; - ска
зать ut ita dicam; -, что (ita ... ) ut 
consecutfuum; 2) на вопрос с к о ль?: 
taт (при nрu.лaгате.льных и наречи-

ях); ita, sic (при глаzoлах); 3) как .. . 
- ut ... ita; cиm ... tum (как вообще .. . 
так и в особенности); quam ... tam 
(сколь... столь) 

также 1) наречие: ебdеm mоdб 
(таким же образом); аеquё, parit
er (равно); similiter (сходно); 2) (= 
тоже): quoque (относится к слову, 
за которым стоит); etiaт (отно-

, сится к одному слову или це.лому 

предложению; в последнем случае 

стоит перед ним) 
такой (по качеству) talis, е; (по ве.ли

чине) tantus, а, ит; 
талант 1) м е р а веса (26.85 кг): 

talentum, i n; 2) дарование: inge
nium, i n; indоlёs, is! 

там ibi; еб lосб; ШУс (там вдали) 
твёрдый durus, а, ит; solidus, 

а, ит (n.лoтныЙ); firmus, а, ит 

(прочный); (перен.) сбnstans, ntis f; 
firmus; grauis, е ('весомый') 

твой tuus, а, ит; тот - iste, ista, 
istud (глава v) 

творчество (поэтическое) роёtiса, 

ае! 
тёмный obscйrus, а, ит (в nрямом и 

переносном смысле); tеnеЬriсбsus, 

а, ит (сумрачный); umЬrбsus, а, 
ит (тенистый) 

теперь nunc; hбdiё (сеzoдня, в наше 
время); tum (при рассказе о про
шлом); - ТО11ЬКО nunc dёmum; 
dёniquе(наконец) 

терпе1lИВЫЙ раtiёns, ntis 
территорlия (об.ласть) tепа, ае f; 

rеgiб, бnis f; finёs, (ium т 'преде
лы'); Цезарь отправИ1lСЯ на -ию 

эдуев Caesar in Наеduбs profectus 
est; in Наеduбrum finёs; (об участ
ке земли) ager, agrI т; area, ае! 

Тесей (греческий герой, сын Эгея, nо

бедите.ль Минотавра) Thёsеus, еУ 
(eos) т 

тиран (в античном смысле: узур

патор власти) tyrannus, i т; (в 

нашем смысле: жестокий че.ло

век, nравите.ль) прилагательными 

crйdёlis, е; superbus, а, ит 
Тит Titus, i т или просто Т. 
то 1) частица: то ... то modo ... 

modo; tum... tum; 2) у С И 11 И -
Т е 11 ь н ы й постфикс (<<его-то Я 
знаю»): quidem (еит quidem пои!); 
3) нео преде11ённы й пост

фикс (<<какой-то», «когда-то»): 

-daт; -quam (qufdam, unquam; под
робнее см. г.лаву последнюю и эти 

слова) 

Tor I а toga, ае f; одетый в -у togatus, 
а,ит 

тоща tum; tunc (сильнее); - ... ког
да tum... сит; - ещё etiaтtum; 

etiamtunc; - ТО11ЬКО tum dёmum; 
tum dёniquе; - как (союз) сит 
(аdиersiШиит: глава XIII) 

тоже quoque; см. mаJCЖе 
ТО11па multimdб, inis ! (' множе

ство'); turba, аеЛв беспорядке, 'су
толока'); caterua, ае! (компания, 
часто банда); uulgus, i n (чернь, 

nростонародье) 
ТО11СТЫЙ (о че.ловеке) crassus, а, 

ит; оЬёsus, а, ит ('отъевшийся', 
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упитанный); (о книге и др.) gran
dis, е 

T01lЬKO т о d о (во вре,менно,м зна

чении = 'недавно'; также часто 

ставится при imperiit. и coni., sl, 
dum и т. n. если высказывается по
буждение u.ли пожелание: ta modo 
ad тё ueniiis - 'ты только приди 
ко ,мне'); s о 1 u т (противопостав
ляет один вариант u.ли nред,мет 

остальны,м: sбlит сит barbaris 
pugnandum erat -' 'сражаться 
надо бы.ло только с варварами'; 
при существите.льных часто вы

ражается nосредство,м solus: ра

rentis dёсеssй sбlиs mihi friiter super
est - 'после ухода родите.ля у ,меня 

остался только брат'); t а n t u т 
(противопоставляет ,менее важное 

более важно,му: nihil attulit, tantum 
рrбтisit - 'он ничеzо не nринёс, 

только обещал'; часто при указа

нии на ,меру u.ли степень: plnUs 
secafi tantum praecisa cecidit - 'со

сна упала, только [слеzка] подре

занная тоnоро,м'); d u т t а ха t 
('не более': potestiitem hаЬёrе dum
taxat аnnиат - 'иметь власть 

только на год'); - llИШЬ tantum 
modo; не - но и поп sбluт (modo, 
tantum) sed etiam; - тогда tum 
dётuт; llИШЬ бы - dum, dum
modo (+ coni.) 

ТОМ uoliimen, inis n; liber, brI т 
ТОМЫ (греческий город, куда в 8 г. 

по Р. Х. бы.л сослан Овидий) ТотУ, 

огит т; Tomis, idis f 
тот is, еа, id; Шё, Ша, Шud (уда.лён
ный от zоворящеzо и слущающеzo); 

iste, ista, istud (уда.лённыЙ от го
вороящеzо, но бли3!Сий к слушаю
ще,му); - же idem, eadem, idem; 
и - и другой uterque, utraque, 
utrumque; - кто (is) qui; тем са
мым ео ipso; тем БОllее (что) ео 
magis (quod); подробнее см. z.лаву 
V и главу последнюю 

точный diligёns, ntis (о че.ловеке); 

acroratus, а, ит (о nред,мете); 
dёfinitus, а, ит (точно обозначен

ный, оnреде.лённыЙ) 

трarик tragicus, i т; tragoediarum 
роёtа (ае т) 

тратить absiimo, siimpsi, siimptum, 
ere; consiimo, siimpsi, siimptum, 
ere; - время tempus tero (mui, tri
tum, ere) 

ТраЯн (родu.лся в 56 г. по Р. Х., ри,м
ский и,мnератор 98-117 гг.) М. VI
pius Traianus 

требовать роsсб, poposci, -, еге; 

postulo, аиУ, atum, аге (на юридическом 
основании); - назад reposco, posci, 
-, ere; repeto, petiui, petitum, ere 

третий tertius, а, ит 
триба tribus, iisf(dat./abl. plr. -ubus) 
триумвират triumuiratus, iis т; 

trёs uiri (огит т) 
трои solium, i n 
Троя Troia, ае f; (область в Малой 
Азии) Troas, ados (adis) f; (ее сто
лица) llion фiuт), i n 

троянский Troianus, а, ит; Пiаcus, 
а,ит;Пiи~а,ит 

троЯIЩЫ Troiam, огит ,т; также 
Dardam, огиm т; TeucrI, огит т 

ТРУД opera, ае f (nрu.лazае.мый к 
че,мУ-Л.)i labor, ris т (mяжё.лЫЙ)i 
negotium, i n (занятость, кон

кретная работа); opus, eris n (Ре
зультат nрu.ложенuя труда, nро
изведение)i принимать на себя .,.. 
lаЬбгеm, negotium susciрiб (сёрУ, 
ceptum, ere)i ПРИК1lадывать -
operam· do (dedi, datum, dare + 
ut obiectluum 'к то,му, чтобы .. .'); 
с -ом аеgrёi uixi без -а sine иllо 
laborei nullo negotiOi это не пред
стаВllЯет -а hoc quidem nihН 

negotii est 
труди I ый difficilis, е; arduus, а, ит; 
-но difficulter; поп facile 

ТРУСllИВЫЙ timidus, а, ит; ignauus, 
а, ит (лишённый силы духа) 
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туда ео; in еит locиm; Шйс (вон 
туда) 

Ty1Lll. СМ. Гостилий 
Ту1Lll.ИЙ Tullius, i т 
ТУ1Lll.ИЯ ТиПiа, ае f 
тур iirus, i т 
тут тс; hoc loco; - же еооет loco; 

(о времени) tum; и - посредством 
сит inuersum (глава XIII) 

ты tii (см. главу IV) 
тысяча тiПе (одна); milia, ium n 

(несколько); подробности - в г.лаве 
XVI 

у 

у 1) ДАЯ обозначения нахожде
ния где-.Il.: ad (+ асс.: ad Italiam); 
apud (+ асс.; также и 'у коzo-л. ': 
apud Нотёrит; apud раrеntёs); 
2) ДАЯ обозначения при н а д
.Il е ж н о с т и надо пользоваться 

г.лаzo.лами hаЬёrе или esse (+ dat. 
possess'iuus - глава XIV): uxorem 
habeo; mihi est liber 

убегать fugio, fiigi, fugitum, ere 
(+асс. 'от коzo-л.'); effugio, fiigi, -, 
ere (+ аЬ/ех + аЫ.); - спасаясь fuga 
saliitem реtб (petiui, petitum, ere) 

убивать interficio, fёci, fectum, ere; 
('сРазить, изрубить', особенно 
на войне) occido, cisi, cisum, ere; 
(nрестуnно) песо, aui, atum, are; 
necem affero (tuli, latum, ferre); 
iugulo, аш,· atum, are (зарезать 
как бандит); interimo, ёmi, етр
tum, ere (отнять жизнь, часто 
незаметно); (о животном, также 

жестоко) trucido, aui, atum, are 
убийство саеdёs, is f (hominis); 

(че.ловека, как nрестуn.ление) 

homicidium, i n; nex, necis f, - б.llИЗ

кого родственника parricidium, 
in 

удa.llИТЬ атоиео, moui, motum, ёге; 
abdiico, diixi, ductum, ere (' отво
дить'); см. также изzон.ять; - си 

(уходить) disсёdо, cessi, cessum, 
ere; аЬео, н, itum, ire 

удерживать 1) в nря.мом СМblс.ле: 

reprehendo, prehendi, ргеhёnsum, 
ere; teneo, tenui, tentum, ёге; 2) = 

'сохранять': teneo; retineo, tinui, 
tentum, ёге; 3) от чеzo-л., nре

nятствовать: prohibeo, hibui, 
hibitum, ёге (+ асс кого-л., + аЫ.); 
retineo, abstineo (tenui, tentum, 
ёге + аЬ + аЫ.) 

удивите.llЬНЫЙ mirus, а, ит; 

mirabilis, е (достойный удив.ления) 
удив.llЯТЬСЯ (ad)miror, atus sum, ari 

(+асс. чему-л.) 

уезжать auehor, uectus sum, i (в 
конкретном смыс.ле: на повозке, 

коне, корабле); proficiscor, profec
tus sum, i (' отnрав.ляться') 

уж (уже) iam; - ДО.llГО iam diidum; 
в выражениях типа «уже часто», 

«уже столько» обычно не перево
дится; (= даже) uel: иеl ех hoc qui
dem intellegi potest - 'уже из этого 
можно понять' 

уж (животное) coluber, bri т 
ужасный horribilis, е; terribilis, е; (о 

зре.лище, голосе, крике) trux, trucis; 
atrox, ocis (обblЧНО о неоОушев.лён
ном предмете, перед которым воз
никает страх: о войне, убийстве, 

грозе); foedus, а, ит (мерзкий, не
приятный) 

узнавать 1) что-л.: cognosco, 
gnoui, gnitum, ere; agnosco, gnOUi, 
gnitum, ere ('признавать', также 
узнавать в лицо); comperio, peri, 
pertum, ire (на onblme); intellego, 
lёxi; lёctum, ere (noHuмaтb); 2) о 
ч ё м - л.: accipio, сёрi, ceptum, ere 
(+ асс.); reperio, peri, pertum, ire 
(расспрашивая от кого-то ех + аЫ.); 
3) см. спрашивать 

У.llетать auolo, aui, atum, are 
У.llИЦ I а ша, ае f, uicиs, i т; на -е 

(т. е. вне дома) foris; in рйЬНсо; на 
-у foras; in piiblicиm 
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У1l0вка ars, artis f; dolus, i т; insidiae, 
аrumf(козни) 

Уllыбаться (suЬ)ridеб, risi, risum, 
ёrе 

ум mёns, ntis f ('мыслящее начало в 
человеке); animus, i n (во.левое нача
ло в человеке); ingenium, i n (боль
шой у'м, дарование); iiidicium, i n 
(рассудок); мне ПРИШ1l0 на - mihi 
in mentem uёnit (т. е. я сообразил); 
у меня на -е in animб hаЬеб (Т. е. 
я желаю) 

умирать morior, mortuus sum, У; 

часто описательно или иносказа

тельно: (mortem) оЬеб (ii, itum, 
ire); ё uita dёсёdб (cessi, cessum, 
ere) и т. д.; - от раны ех uulnere 
morior; - от rolloAa fame реriб 
(ii, itum, ire), absumor (sumptus 
sum, У) 

умный sарiёпs, ntis; ingеniбsus, а, 
иm; ('мудрый, nреiJyС'мотритель

ный) рrйdёns, ntis 
уничтожать dёlеб, lёui, lёtum, ёrе; 

tоllб, sustui, sublatum, ere (обычно 
об отношениях, обычаях, нравах); 

ёuеrtб, uerti, uersum, ere ('nеревер
нуть вверх ногами' - о законах, го

сударстве, особо о городах); сбnficiб, 
fёcI, fectum, ere ('прикончить, 
докончить' - часто о вре'мени); 

сбпsumб, sumpsi, sumptum, ere (о 
времени) 

упорный pertinax, acis ('цепкий'); 
peruicax, acis ('соnротивляющийся 
трудностя'м'); obstinatus, а, иm 

(выдержанный, це.леустре.м.лён
ный) 

упраВlIение 

глаzoльной 

аdministrаtiб, 

бnisf 

по возможности 

фОр'мой; также 

бnis f; рrбс11rаtiб, 

управ1IЯТЬ аdministrб, аиУ, atum, 
are; gеrб, gessi, gestum, ere (' не
сти': rem, nеgбtiит); см. также 

стоять (во главе чеzo-л.), nравить; 

- корабllём nauem rеgб (rёхi, 

rёctum, ere), guЬеmб (аиУ, atum, 
are); - КОllесницей currum flесtб 
(flexi, flexum, ere) 

усердный assiduus, а, иm; 

studiбsus, а, иm 

уходить disсёdб, cessi, cessum, 
ere; dёсёdб, cessi, cessum, ere (на
всегда); sёсёdб, cessi, cessum, ere 
(удаляться, в то,М числе о n.лeбеях 

в 494 и 449 zz.); аЬеб, п, itum, ire; 
(отправляться) proficIscor, profec
tussum, i 

участие (в чё,М-л.) pars, partis f; soci
etas, atis f; принимать - particeps 
sum 

участник particeps, cipis т; socius, 
Ут 

учить (коzo-л.) dосеб, docui, doc
tum, ёrе (+ асс. коzo-л., + асс. 

чему-л.); рrаеciрiб, сёрУ, ceptum, 
ere (чаще нравственно); trаdб, didi, 
ditum, ere ('передавать', + dat. 
KO'my-л.); (что-л.), - си (че'мУ-Л.) 
disсб, didicI, -, ere (+ асс.; + fnл; 
pass. от dосеб; - наизусть ёdisсб, 
-, -,ere 

ф 

Фадес (Мu.лeтскиЙ, знаменитый 

греческий натурфилософ VII в. до 
Р. х., первый из «семи 'мудрецов») 

Thаlёs, ёtis (is) т 
«Ф.lcТhI» (<<Ка.лендарь», поэтическое 

сочинение Овидия) Fasti, бrum т 
ФермопИ1lы (греч. 'roрячие воро

та', ущелье, веiJyщее из Фессалии в 

Центральную Грецию) Thermopy
lae, arumf 

Фессадия (территория в Северной 

Греции, родина Лелея и Ахилла) 

Thessalia, ае f 
ФИвы (<<се'мивратный» город в Цен

тральной Греции, столица Бео

тии) ThёЬае, arumf 
фиrypа figйra, ае f (также ритори-
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ческая); forma, ае! (также геоме
трическая) 

фИilOсоф philosophus, 1 т; sapien
tiae studiбsus (I т) 

фИ1l0СОфИЯ philosophia, ае f sa
pientiae disciрПnа (ае J) и просто 
sapientia, ае! 

Ф.II.авИЙ Flauius, 1 т; (император 79-
81 по Р. х., покоритель Иудеи) Т. 
Flauius Vespasianus 

ф.ll.ОТ classis, is f снаряжать - clas
sem оmб (auI, аtuщ ме), Instruб 
(sbПlxl, structum,ere) 

Фокида (обмсть в центральной 

Греции со столицей в Дельфах) 
Рhбcis, idis (idos)! 

Фокион (знаменитый афинский 
политический деятель W в. до 

Р. Х., противник Демосфена и 
сторонник Македонии) Рhбсiбn, 

бnis т 

фонарь lantema, ае! 

х 

ХИлон (знаменитый спартанский 

фu.лософ, один из «семи мудрецов») 
Chilб(n), бnis т 

хитрость 1) К а ч е с т в о: astiitia, ае 
f calliditas, atis f 2) П О С Т У П о к: 
ars, artis f dolus, 1 т; (коварство, 
обман) fraus, fraudis! 

X.II.еб (neчёный) panis, is т; (в зерне) 
frйmentum, 1 n; (в поле) friiges, ит! 

ходить см. идти; (nроzyливаться) 

аmЬulб, auI, аtuщ ме; (ступать, 
отличаться походкой) inсёdб, 

cessI, cessum, ere 
хоронить seреliб, IuI, pultum, Ire; 
соndб, didI, dituщ ere (nоzpебать) 

хороший bonus, а, ит; также 
probus, а, um (порядочный, дель
ный); honestus, а, ит (уважаемый, 
nрu.личныЙ: например, о семье); 
dIgnus, а, ит (достойный); (бмzо
приятный) см. это слово 

хорошо bene; также гёctё (nравu.ль-

но); соmmоdё (удачно, nодходяшим 

образом) и т. д. _ 
хотеть uоlб, uoluI, -, uetle (см. zла
ву XV); не - nбlб, noluI, -, nбllе 

хоть 1) (= даже, или) uel; 2) см. 

хотя 

хотя quamquam; etsI; quamuIs 
(чаще с coni.); сит concessluum 
(z.лава XIII); уступительное зна

чение также может передаваться 
бессоюзным конъюнктивом (см. 

гмву XII); - бы licet (+ coni.) 
храбрость fоrtitiidб, inis f uirtiis, 

utis! (мужество) 
храм templum, 1 n; также аеdёs (is 

J) sacra (сооружение); fanuщ 1 n 
(святилище) 

Христос Iёsus (и т) ChrIstus (I 
т); до Рождества Христова ante 
ChrIstum natum; по Рождестве 
Христовом annб DominI 

худой (тощий) macer, cra, crum 

ц 

царица rёgInа, ае! 
царство гёgnum, 1 n; imperium, 1 n 
царь rёх, гёgis т 

Цезарь Caesar, aris т; (102-44 до 

Р. Х., знаменитый полководец и 
политик) С. Iillius (I т) Caesar 

центурия centuria, ае! 
Церера (римская nокровительница 

зе.м.леделия) Сеrёs, eris! 
Цетег (один из участников заzoвора 
Катu.лины) С. Соmёlius Сеthёgus 

(I т) 
Цицерон (106-43 до Р. Х., великий 
римский политик, оратор, писа

тель и фu.лoсоф) М. Tullius (I т) 
Сicегб (бnis т) 

ч 

час hбга, ае f (время вообще) tem
pus, oris n; в пять -ов hora quInta; 
который - quбtа hбrа est; - смер-
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ти hora ultima; ехtrёmum uitae 
tempusetc. 

часто saepe; - (регулярно) ЧТО-ТО 

де1lать посредством глаzoлл sоlеб, 
solitus sum, ёге ('иметь обыкнове
ние' + lnл 

часы hбгоlоgium, i n 
чеllовек hоmб, inis т; uir, uin т 
(муж, мужчина - особенно при 
указании на нравственные каче

ства: uir bonus); часто вообще не nе
реводится: тиШ ('многие [люди]'), 
illе qui ('тот [человек], который'), 
exercitus decem mШит ('войско в 
десять тысяч [человек]') 

через 1) сквозь что-л., посред
ством коzo-л., чеzo-л. per (+ асс.: рет 
siluam 'через лес', рет indicem 'через 
доносчика'); 2) n о чему-л. снару
жи, на друzoй стороне чего-л. trans 
(+ асс.: trans flumen 'через реку, на 

том берегу реки'); 3) с n У с т я 
postea, post (decem annls postea -
'через десять лет') 

черноморский Ponti (Euxini -
gen.); Ponticus, а, иm (чаще о Пон
тийском царстве Митридата) 

честный probus, а, иm; bonus, а, 

иm; honestus, а, um (имеющий хо
рошую репутацию) 

четвёртый quartus, а, иm 
чирикать рiрiб, -, -, are 
читать lеgб, lёgi, lёсtum, ere; -

ВC1lУХ (публично) геcitб, aui, atum, 
are 

чрево uenter, tris т; aluus, i/ 
что 1) вопроситеllьное ме

стоимение: quid? (гллва V; NB: в 

KOCBeHHblX падежах, где формы quis 
и quid неразличuмы, надо иС7iользо
вать словосочетание quae rёs: cuius 
теl 'чеzo'; сиl теl 'чему', qua те 'чем'); 
2) отно с итеll ьное: quod; 
-нибудь, -ТО quiddam; ali-quid 
(что-л.); quidquam (что-то); quid 
(ПОC1lе si, nё); кое-- aliquid; поп 
nihil; подробности о местоимени-

ях см. в главе последней; 3) с о ю 3: 

quod, ut, quбminus (см. главу 

ХШ); 

чтобы посредством асс. + lnf (см. 
главу vl) или различными союзами 
(см. гллву ХШ) 

чувство sёnsus, iis т; в выражениях 
типа - радости, бllагодарности, 
реllигиозное - и т. д. обыкно

венно не переводится: ставится 

просто laetitia (радость), gratia 
(бллгодарность) или gratus animus 
('благодарный дух'), pietas (блаzoче
стие) ит. д. 

ш 

ШКОllа (элементарная) liidus, i т 
(litterarum); (высшая, также аб

страктно) schola, ае / 

щ 

щит sciitum, i n (большой четырёх
угольный); clipeus, i т (округлый 
mяжё.лыЙ); parma, ае f(лёгкий кру
глый) 

э 

Эmсф (любовник Клитемнестры, 
злодейски убивший вместе с нею 

ее мужа Агамемнона и справедливо 

умерщвленный впоследствии Оре
стом) Aegisthus, i т 

ЭдИп (фиванский царь, отец Исме
ны, Антигоны, Этеокла и Полини

ка, вынужденный роком жениться 
на собственной матери) Oedipus, 
pi (podis) т (асс. -pum/-poda, аЫ. 
-рб/-роdе) 

экзамен penculum, i n; scientiarum 
ехaminаtiб (бnis, f>; proba, ае f; 
сдать - ехaminаtiбnеm sustinеб 

(tinui, tentum, ёге); probam perpe
tior (pessus sum, i) 

Эllегия elegia, ае f, carmen (inis n) 
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elegiacum; <<l.lюбовные - » (сочине
ние Овидия) Aтorёs, wn т; «Скорб
ные -» (его же) Tnstia, iwn n 

Электра (дочь Ага.ме,мнона и его 
.3.ЛодeUки-жены Клите,мнестры, 

сестра Ореста) Ёlесtrа, ае f (асс. -
ат / -аn) 

Эней (сын Анхиза и Венеры, родона
чальник ри,мского народа) Аепёаs, 

ает 

Эпаминонд (418-з62 до Р. Х., вели
кий Фиванский полководец, побе
дитель спартанцев) Epammondas, 
ает 

эпирский (житель) Ёрirоtёs, ае т 
ЭрИния (греческая богиня ,мести) 

Erinnys, yos f; лат. Furia, ае f 
ЭтеОК.II (сын Эдипа, брат Исмены, 
Антигоны и Полиника, nоссорив

шийся с ни,м из-за власти в Фивах, 

что привело к братоубийственной 
войне) Еtеосlёs, is (eos) т 

этот Ыс, haec, hoc (глава v); в связ
ной речи также qui, quae, quod 

ю 

юr mеridiёs, iёi т (j); regio (onis f> 
meridiana 

Юлий 1ulius, i т 
Ю.iIИЯ IйHa, ае f 
Юнона (жена Юпитера, nокрови

тельница се,мьи и брака) 1000, 
onisf 

Юпитер 1uppiter, 10uis т (о склоне
нии см. Главу Х). 

я 

я ego; а - (что до ,меня, то я ... ) ego 
quidem 

яблоко malwn, i n 
яв.IIяться 1) см. nоказываться; 

2) см. nрuxодuть; 3) см. быть 
Янус (римский бог дверей и всякого 

начала) 1anus, i т 
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(около 3000 слов) 

А 

а (аЬ, abs) (+ аЫ.) от чего-л.; чем-л. 
А. (Aulus, i т) Авл, личное имя 
аЬео, ii, itum, ire уходить 
aboleo, оlёui, olitum, ёrе сгирать, 
разрушать 

abscondo, didi, ditum, ere скры
вать 

abstuli см. aufero 
absum, аЕш, -, abesse быть в сго
роне,отсутсгвовать 

absiimo, siimpsi, siimptum, ere 
1) потреблять, тратить; 2) утра
чивать, уничтожать 

А.с. (ante Christum паtuш) до Рож-
десгва Хрисгова 

ас союз и (при однородных членах) 
Acastus, i т Акасг, раб 
accido, cidi, -, ere выпадать, Clly
чаться 

accipio, сёрi, ceptum, ere прини
мать, получать 

accola, ае т (+ gen.) живущий непо
далеку от чего-л. 

accommodo, aui, atum, are приспо
соблять 

acer, acris, acre осгрый, резкий 
acerbus, а, um 1) терпкий, roрький; 

2) неприятный, трудный 
Acheron, ntis т Ахерон, река в под-
земном царстве 

асiёs, ёЧ1) осгрие; 2) сгрой 
acinus, i т ягода 
aciitus, а, um 1) заосгрённый; 

2) пронзительный; 3) тонкий, 
осгроумный, проницательный 

ad (+ асс.) 1) к чему-л.; 2) ДllЯ чеzo-л. 
AD (anпо Domini) в лето Господне, 
по Рождестве Хрисговом 

addisco, didici, -, ere подучивать 
addo, didi, ditum, ere придавать, 
добавлять 

addiico, diixi, ductum, ere приво
дить 

adeo 1) так, до такой степени (при 
местоимениях и наречиях); 2) бо
лее того 

adeo, ii, itum, ire подходить, при
ходить; (+ асс. лица) обращаться 
к кому-л. 

adf- см. aff-
adhiic до сих пор 
adicio, iёСi, iectum, ere добавllЯТЬ 
adimo, ёmi, ёmрtum, ere (+ dat.) от-
нимать у коzo-л. 

adiiinctus, а, um присоединённый, 
связанный 

adiungo, iiinxi, iiinctum, ere (+ dat.) 
присоединять к чему-л. 

adiuuo, aui, atum, are (+ асс.) помо
гать кому-л. 

administro, aui, atum, are управ
llЯТЬ 

admirabilis, е удивительный 
admiror, miratus sum, ап (+ асс.) 

УДИВllЯться чему-л. 

admodum весьма 
admoueo, moui, motum, ёrе подо
двигать, ПОДТЗ.ilкивать 

adnecto, nexui, nexum, ere привя
зывать, приплетать, присоеди

нять 

adorior, ortus sum, ооп (+ асс.) на
падать на коzo-л. 

adsid- см. assid-
аdsuёsсо, SUёui, suёtum, ere при
выкать 

adsum, affui, -, adesse быть возле, 
присутствовать 
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aduenio, uёni, uentum, ire прихо-
дить 

aduentus, us т приход, прибытие 
aduersum (+ асс.) против чего-.л. 
aduersus, а, um 1) вcrреЧНЫЙi 

2) ПРОТИВОПО1l0ЖНЫЙ, против
ныйi гёs aduersae неудачные об
crоятеllьcrва 

аdulёsсёпs, entis т юноша 
аdulёsсепtulus, i т уменьш. мз1lь
чишка 

adulter, еп т оБОllьcrитеllЬ, пре
llюбодей 

adulterium, i n преllюбодеяние 
aedilis, is т ЭДИll, zoсударственная 
до.лжность 

aeger, aegra, аеgшт- БОllЬНОЙ (ду

шевно) 

aegroto, -, -, are 1) быть БОllЬНЫМi 
2) страдать, пере живать 

aegrotus, а, um БОllЬНОЙ (телесно) 
Aegyptius, а, um египетский 
Aegyptius, i т египтянин 
Aegyptus, i f Египет 
Aeneadae, ii.rum (um) m, f энеады, 
спутники и потомки Энеяi nерен. 

РИМllЯНе 

Аепёаs, ае т Эней, троянский герой, 

nрародите.ль римскоzo народа 
Aeneis, idos f «Энеида», великая по
эма Вергилия в 12-ти книгах 

аёпuш, i n 1) медный сосуд, котё1l; 
2) издеllие из бронзы . 

аёпus, а, um медный, бронзовый 
Aeolius, а, um ЭОllИЙСКИЙ, от но
сящийся к Эо.лии - западному по
бережью Малой Азии, древнегрече

ским ко.лониям 

aequinoctiaIis, е равнонощный, 

равноденственный 

aequitas, atis f уравновешенноcrь, 
справеД1lИВОcrь 

aequo, aui, аtuш, are равнять, срав
нивать 

aequor, oris n Г1lадь, море 
aequus, а, um 1) РОВНЫЙi 2) равный, 
справеД1lИВЫЙ, уравновешенный 

аёг, aeris т (греч.: асс. sng. аета) воз
дух 

aes, aeris n медь, бронза (в т. ч. как 
материм, исnо.льзуеМblй для созда

ния ску.льnтУрbl и духовых истру

ментов) 
Aesculapius, i т Эску llап, сын Аnо.л

.лона, nокровитель врачевания 

aestas, atis f жара, зной, 1lето 
aestimo, aui, аtuш, are ценить 

(+ gen./abl. во сто.лько-то) 
aestuosus, а, uш жаркий, знойный 
aetas, atis f 1) век, эпохаi 2) возраcr, 
ПОКОllение 

aetemus, а, um вечный 
аеthёr, eris т греч. воздух, эфир 
aeuum, i n век (время жизни челове-

ка) 

affero, attuli, allatum, fепе прино
сить, подносить 

affinitas, atis f свойcrво, родствен
ная бllИЗОcrь 

afflictus, а, um поражённый 
affluo, fluxi, fluctum, ere притекать, 
стекаться 

АfП, orum т Афры, жители Афри
ки - обычноАивии и Карфагена 

АfПса, ае f Африка: 1) континент; 
2) nровинция Африка на террито
рии захваченного Карфагена 

Africanus, i т Африкан, наградной 
эпитет Пуб.лия Корнелия Сциnи
она 

Africus, i m Африк, юzo-заnадный 
ветер 

ager, аgП т ПОllе, сеllЬСКОХОЗЯЙ

ственные yrодья 

agger, eris т вЗ1l, насыпь 
agito, aui, аtuш, are поroнять, 

подвигать 

agnus, i т ягнёнок 
ago, ёgi, actum, ere 1) rнaTЬ; 2) ве

СТИ, де1lать; 3) веcrи речь, де1l0; 
qua dё гё ibi agitur? о чём там ro
ворится? 

agrestis, е 1) сеllЬСКИЙi 2) неКУllЬ
турный, необразованный 
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аЬ! ах! ох! 

iiiб, ait -, - утверждать, заяв11ЯТЬ, 
говорить 

iila, aef1) кры1o;; 2) конный отряд 
iiliitus, а, um окры11нныый 
Alba (Longa), ае f ААьба Аонга, 

город, основанный Юлом, сыном 
Энея, столица Лация до Рима 

Albiinus, а, um относящийся к ААь-
бе Аонге; nерен. римский 

albus, а, um бе11ЫЙ, матовый 
alces, is f 110СЬ 
Alcibiades, is т ААкивиад, (452-

404 до Р. Х.), племянник Перик.ла, 
ученик Сократа, скандально из
вестНblЙ афинский политический 

деятель 
iiles, itis f птица 
alga, ае f ВОДОРОC1lи 
Algidus, i m ААьгид, горная цепь в 
Лации к юго-востоку от Рима 

aliiis в другой раз 
alienus, а, um чужой 
аliquапdб однажны . 
aliqui, aliqua, aliquod некоторый, 
каКОЙ-11ибо 

aliquis, aliquid некто, нечто 
aliter иначе, по-другому 
alius, а, ud другой (из многих), 

иной 

аllii.dб, lii.si, lii.sum, ere заигрывать, 
обыгрывать 

almus, а, um кормящий, б11агой, 
родной 

аlб, alui, altum, ere вскаРМ11ивать 
alter, era, erum другой (из двух) 
аltеrсiitiб, бпis f спор, фИ1l0софская 
беседа 

аltitii.dб, inis f высота 
аltiusвыше 

altum, i n (поэт.) море 
altus, а, um 1) высокий; 2) Г11убо-
кий 

alumnus, i т питомец 
amiirus, а, um горький 
amiitor, бris т 1) 11юбовник; 2) 11Ю
бите11Ь,ПОК1l0ННИК 

ambitus, ii.s т 1) обход вокруг; 
2) хождение по инстанциям; 

3) чеСТО11юбие; lex -ii.s закон про
тив З110употреб11ений (при выбо

рах) 

ашiса, ае f подруга 
аmiсiб, amicui, amictum, ire набра-
сывать, накидывать (об одежде) 

атхсШа, ае f дружба 
amictus, ii.s т накидка ' 
amicus, а, um дружеский 
amicus, i т друг 
iimittб, misi, missum, ere ронять, 
терять, про пускать 

amnis, is т (поэт.) река, поток 
аmб, iiui, iitum, ме 11юбить (кого-л. 
чувственно, страстно) 

amoenus, а, um пре11естный (осо
бенно о природе) 

amor, бris т 11юбовь; plr. 11юбовные 
де11а, также предмет 11юбви 

amplissimus, а, um ве11ичайший 
аmрlitii.dб, inis f ве11ичина 
amplus, а, um обширный, БО11Ь

шой 

Amulius, i т АМУ11ИЙ, царь Альбы 
Лонги, двоюродНblЙ дедушка РОМУ
'м и Рема 

ап вопросит. частица 11И; utrum ... -
11И ... И1lИ 

anceps, itis (букв. 'ДВУГ11авый') обо
юдный, амБИВЗ1lентный, с неяс
ным исходом 

апсillа, ае f C1lужанка 
angulus, i т УГО11 
anima, ае f душа (животворное нача

ло, дыхание) 

аnimаduеrtб, uerti, uersum, ere об
ращать внимание 

animal, iilis n животное 
animiins, ntis имеющий душу, оду
шеВ11ённый; живой 

animus, i т дух, душа (личностно
волевое начало в человеке) 

аnnбпа, ае f 1) годовой урожай 
(особенно хлеба); 2) nерен. дорого
визна 



ААТИНСКО-РУССКИЙ САОВАРИК 437 

annus, i т roд 
anquiro, quisiш, quisitum, ere под
ыскивать 

ante (+ асс.) перед чем-л., до чего-л. 
antea прежде, раньше, в древние 
времена 

antecedo, cessi, cessum, ere идти 
перед, превосходить 

antecessio, onis f 1) предшествова
ние; 2) преДПОСЫllка 

Antias, Antiatis т Квинт Вмерий 
Анциат, один из римских истори

ков II в. до Р. х. 
antiquus, а, um древний 
antrum, i т пещера 
anxius, а, um находящийся в тре
вожном ПО110жении, беспокой

ный 

aper, арп т вепрь, кабан 
aperio, ареrШ, ареrtuш, ire откры
вать 

apertus, а, um открытый, найден
ный 

арех, icis т 1) вершина; 2) шишак, 
диадема, корона; nерен. почесть 

apium, i n сеl1ьдерей 
АроНо, inis т АПОl1110н, бог света и 
гармонии, nокровитель искусств и 

nророчества 

аррмео, рarш, (paritum), ere 1) быть 
открытым; 2) (особ. безлично) быть 
ясным, очевидным 

арреНо, aui, аtuш, are называть, об
ращаться к кому-л. (+ асс.) 

appetitio, onis f сильное стреМl1е
ние 

appetitus, iis т см. appetftio 
applico, plicui (plicaui), plicitum 

(plicatum), ме ПРИК11адывать, 

присоединять, напраВl1ЯТЬ 

арропо, роsш, positum, ere (+ dat.) 
1) ПРИК11адывать к чему-л.; 2) ,11,0-
бав11ЯТЬ к чему-л. 

appropinquo, aui, atum, are при
бl1ижаться 

appropio, aui, -, ме см. appropin
чuо 

apncus, а, um соrpетый, горячий 
aptus, а, um подходящий, прила-
женный 

apud (+ асс.) ВОЗl1е чего-л.; У кого-л. 
aqua, ае f вода 
aquila, ае f орм 
Aquilo, onis т Аквилон, северо-вос
точный ветер 

Aquitani, оruш т аквитанцы, жи
тели Аквитании 

Aquitania, ае f Аквитания, область 
Гамии 

ara, ае f аl1тарь 
aratrum, i n П11УГ 
arbiter, tri т судья; - bibend'i рас
порядитеl1Ь пира 

arbitror, atus sum, ап (иногда не де
nонентно) выносить суждение, 

ПОl1агать 

arbor, arboris f дерево 
arbuteus, а, um относящийся к 
зем11ЯНИЧНИКУ 

arbutus, iis f зем11ЯНИЧНИК, зеМl1Я
ничное дерево 

arca, ае f rpобница, саркофаг, ков
чег 

arcanus, а, um скрытый, тайный 
arceo, arcui, -, ere удерживать, 
сдерживать 

arcesso, iui, itum, ere 1) призывать; 
2) ПРИГl1ашать 

ardeo, arsi, -, ere ropeTb (изнутри), 
ПЫllать 

ardor, oris т ПЫl1, страсть 
arduus, а, um 1) крутой; 2) «кру
ТОЙ», тяroстный, напряжён

ный 

меа, ае f пространство, П110Щадь, 
территория 

argentum, i псеребро 
Arg'i, orum т Аргос, город греческой 
Арголиды на востоке Пелопоннеса 

Ariadna, ае f Ариадна, дочь царя 
Миноса 

arista, ае f ость КО110са (т. е. тонкий 
длинный волос, отходящий от зер

на) и метон. сам КО110С 
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arma, бrum n 1) оружие (оборони
тельное и вообще); 2) (перен.) вой
на; 3) поэт. битва; подвиг 

armatus, а, um вооружённый 
Arpinas, atis арпинский (от 

г. Арпин, в котором родился Ци-
церон) 

ars, artis f 1) искусство, способ; 
2) руководство, учебник; - gram
таоса учебник l1атинского язы

ка 

articulatus, а, um Чl1енораздеl1Ь-

ный 

articulus, i т СОЧ11енение, сустав 
artus, а, um тесный, узкий 
arx, arcis f цитадеl1Ь, крепость, 
аКРОПОl1Ь 

as, assis т асс (очень мелкая моне
та) 

Ascanius, i т Асканий, он же Юл, 
сын Энея 

Asia, ае f Азия: 1) часть света; 

2) Малая Азия; 3) nровинция Азия 
aspectus, ii.s т внешний вид 
asper, era, erum шершавый, непро
ходимый, неудобный 

аsрiсiб, sрёxi, spectum, ere смо
треть, созерцать 

Assaracus, i т Ассарак, царь Трои, 
прадед Энея 

аssidб, sёdi, sessum, ere садиться, 
подсесть 

аssiduё усердно, непрестанно 
assiduus, а, um усердный 
assus, а, um сухой, жареный 
astrum, i n звезда, свеТИ110 
at а, ну а, а вот (самое сильное про
тивопоставление) 

ater, atra, atrum чёрный, матовый 
Аthёпае, arum f Афины, столица 
Аттики, школа всей Эллады 

Atlas, ntis т АТl1ант, который под
пирал небесный свод, а потом был 
nревращён в гору 

atque союз 1) (между OдHOPOдHblМи 
словами) также и, и; 2) (в начале 

предложения) а 

аttепuб, aui, atum, пе истончать 
аttеrб, triui, tritum, ere 1) прити

рать; 2) прижимать 
Attica, ае f Аттика, область в Цен
тральной Греции со столицей в 

Афинах 
Atticus, а, um аттический, грече
ский 

аttiпеб, tinui, tentum, ёrе иметь от
ношение, касаться (+ асс., + inf) 

аttingб, tigi, attactum, ere 1) при
касаться; 2) касаться, иметь от
ношение 

Attis, idis т Аттис, фригийский па
стух, оскоn.лённыЙ жрец Кибелы 

аttrаhб, traxi, tractum, ere притяги-
вать, ПРИВl1екать 

attuli см. affero 
auarus, а, um жадный 
аuсtiб, бпis f торги, аукцион 
аuсtбritаs, atis f авторитет, Вl1ИЯ-
ние 

audacia, ае f сме110СТЬ, наГ110СТЬ 
аudеб, ausus sum, ёrе дерзать, от
важиваться 

аudiб, iui, itum, ire С11ушать, С11ы-
шать 

auditor, бris т С11ушатеl1Ь, ученик 
auditus, ii.s т С11УХ 
аuё! здравствуй, финикийское при

ветствие, заимствованное рu.м.ля

нами 

аuеб, -, -, ёrе быть готовым; быть 
в еиде, стремиться; к предыдуще

му слову никакого отношения не 

имеет 

Auernus, i т Аверн, вход в подземное 
царство в Южной Италии 

аuеrtб, uerti, uersum, ere отворачи
вать 

аufеrб, abstuli, ablatum, auferre 
уносить, отнимать 

Aufidus, i т Авфид, главная река 
Аnулии на юге Италии 

аugеб, auxi, auctum, ёrе увеl1ИЧИ
вать 
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augustus, а, um священный, досто
почтенный 

Augustus, i т Aвrycт: Гай Ю'лий Це
зарь Октавиан и следующие за ним 

правители 

Augustus, а, um aBrycт 
auidus, а, um жадный, ПрОЖОр1l.и-
вый 

auis, is f птица 
Aulus, i т Ав1I., ,Личное имя 
aura, ае f дуновение, дыхание; поэт. 
ВО3ДУХ 

aureus, а, um 301l.0ТОЙ 
auris, is f ухо 
aurum, i n 301l.0ТО 
aut союз 1I.ибо, И1I.и (взаимоисключа
ющий) 

autem а, же (противительное, обыч
но ставится на втором месте во 

фразе) 

Autronius, i т Пуб1l.ий Автроний 
Пет, участник заzoвора Кати,Лины 

auus, i т дед, предок 
auxi см. аикеа 
аuxШum, i т 1) помощь; 2) вспомо

гате1l.ЬНое войско 

в 

Babylon, onis f (асс. sng. также
оnа) БаВИ1l.0Н, стО'лица древневави

,Лонского царства 

Babylonius, а, um вавИ1I.ОНСКИЙ; nu
теп - ваВИ1I.онские ЧИC1l.а, систе

магадания 

bacchor, baccrui.tus sum, ап 1) уча
ствовать в вакханa1I.ИИ; 2) неис
товствовать 

Bacchus, i т Бац бог природных си,Л 
ивина 

Baleares, ium т Ба1l.еарцы, жители 
Ба.леарских островов (Майорка и 

Минорка) 

balneum, i n 1) ванна; 2) бани 
barba, ае fборода 
barbarus, а, um варварский; - Х, т 

варвар 

basium, i n поце1l.УЙ 
beate счаст1l.ИВО, б1l.аженно 
beatus, а, um б1l.аженныЙ, счаст1l.И
вый 

Belgae, аruш т бмьги, галльское 
племя 

Bellerophon, ntis т БМ1I.ерофонт, 
греческий герой, убийца Химеры 

bellum, i n война; - gerere вести 
войну 

bellus, а, um уменьш. [BONVS] хо
рошенький (не путать с предше

ствующим словом!) 

belua, ае f бо1l.ЬШОЙ и страшный 
зверь, C1I.OH 

Ьепехорошо 
benignus, а, um б1l.аroСК1l.0ННЫЙ 
Ьео, aui, atum are де1l.ать счаст1l.И-
вым, уб1l.ажать 

ЫЬо, ЫЫ, -, ere пить 
bidens, ntis двузубый; - m, f (двух-

1I.етняя) овца, частая жертва 

biformis, е «двуформенный», име
ющий два образа 

bimaris, е окружённый двумя мо-
рями 

Ыni, ае, а по два 

bis дважды 
Bistonides, um f фракиянки, фра
кийские жрицы Диониса, увивав

шие во'лОСЫ змеями 

Bituriges, ium т битуриги, акви
танское племя 

blandus, а, um 1) приятный, неж
ный; 2) угодный (божеству) 

Ьопа, orum n добро, матеРИa1l.ьное 
состояние 

bonus, а, um хороший 
bos, bouis т,fбык, корова 
Bosphorus, i т Босфор, nро,Лив 
breuis, е короткий, краткий 
breuims, atis f краткость 
Britannus, i т жите1l.Ь Британии 
Briitus, i т М. Юний Брут, (85-42) 
организатор убийства Ю,Лия Це
заря и руководите'лЬ восстания ре

сnуб'ликанцев, друг Цезаря; nокон-
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чил с собой после поражения при 
Филиппах 

с 

с. (Gaius, i т) Гай, личное имя 
cadauer, ueris n труп 
cado, cecidi, casum, ere падать 
caecus, а, um Cllепой 
саеdёs, is f резня, убийсгво 
caedo, cecidi, caesum, ere резать, 
убивать 

cadus, i т (греч.) 1) большой глиня
НblЙ сосуд для вина; 2) мера ёмко
сти для греческих вин (ок 40 л) 

caelum, i n 1) небо; 2) КАимат, по
года 

Caesar, aris т Цезарь: Гай Юлий 
Цезарь и его царственные последо
ватели 

caetra, ае f небольшой кожаНblй щит 
caetratus, а, um вооружённый ко
жанымщитом 

Caius, i т Гай, личное имя 
Cal. (Calendae, ае f> Кменды, первое 
число месяца 

calamitas, atis f бедсгвие, пораже-
ние 

caleo, calui, -, ёrе быть горячим 
сalёsсо,сalu~-,еrе разогреваться 
сзlix, icis т кубок 
Camillus, i т КамИАА, знаКОМblЙ 
Цицерона 

campus, i т поле 
сandёlа, aef1) свеча; 2) пред пол. во-
щёная бечёвка 

сапdёlаЬrum, i n подсвечник 
candeo, candui, -, ёre блестеть 
candidus, а, um белый, ОCllепи-

тельный 

сanео, сanш, -, ёrе быть седым, 
цвета седины 

canis, is т (по согл. склон.) собака 
сanitiёS, iёi f седина 
сanо, cecini, cantum, ere петь, про
рочесгвовать 

canorus, а, um певучий 

canto, аш, atum, пе петь, воспе-
вать 

cantus, fts т пение 
canus, а, um седой 
сарах, acis 1) цепкий; 2) вмести-
тельный 

caper, pri т козёл 
сарiШ, orum т волосы 
capio, сёрi, captum, ere брать, при
нимать 

Capitolium, i n Капитолий, главНblЙ 
хо,лм Рима 

сарriрёs, pedis козлоногий 
captiuus, i т П11енник 
capto, aui, atum, пе хватать, ло
вить 

captus, fts т восприятие 
caput, capitis n 1) голова; 2) столи
ца 

carina, ае f 1) киль (у корабля); 
2) метон. корабль 

carmen, inis n песня, стихи 
caro, carnis f мясо 
carpo, carpsi, carptum, ere хватать, 
ловить 

Саrthagiпiёпsёs, ium т карфагеня
не 

Carthago, inis f Карфаген, фини
кийское государство в Северной 
Африке, колония Тира 

carus, а, um дорогой 
castra, orum n военный лагерь 
castus, а, um чистый, благочести-
вый, целомудренный 

casus, fts т 1) падение; 2) Cllучай, 
особ. несчастный; 3) грам. падеж 

caterua, ае f 1) толпа (собравшаяся 
вокруг лидера); 2) банда 

Catilina, ае т Jlуций Сергий Кати
лина, организатор заговоров 6з г. до 
Р. х. и раньше 

Cato, onis т Катон: 1) Maior - М. 

Порций Катон Цензор, (234 -149 
до Р. х.) знаменитblй римский по

литический деятель и историк; 
2) Vtiсёпsis - М. Порций Катон 

Младший (Утический), (95-46 
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до Р. Х.) nраnравнук предыдущего, 
противник Цезаря и nоnу.ляров, nо

кончивший с собой в г. Утике после 

поражения армии Помпея 

Catullus, i т Гай Вмерий KaТY1ll1, 
римский поэт 2-Й четверти 1 в. до 
Р.Х. 

Catulus, i т Квинт llутаций КаТУl1, 
знаменитый римский оратор и по

литический деятель - не путать 

с поэтом Катуллом 
catus, а, um хитрый 
cauda, ае f хвост 
cauo, aui, atum, are ДОl1бить 
causa, ае f причина 
cauus, а, um пустой, ВЫДОl1бl1ен-
ный; саuum, i n пещера 

-се усu.л. частица - то 

cecidi см. саdб 
cecidi см. саеdб 
сёdо, cessi, cessum, ere ступать, 

идти, уходить (из жизни); (+ dat.) 
уступать кому-л. 

celebratio, onis f собрание, торже-
ство 

celer, celeris, celere быстрый 
celeritas, atis fбыстрота 
celeriter быстро 
сеllа, ае f комната, КIlадовая 
cellarius, а, um хранимый в КIla,lJ,O-
вой 

Celtae, arum т кеl1ЬТЫ, галльское 
племя 

сёпо, aui, atum, are обедать 
сёпsео, сёпsui, сёпsum, ёrе 1) оце
нивать; 2) ПОl1агать, постанов

IlЯть, приказывать 

сёпsоr, oris цензор, zoсударственная 
должность 

сёпsоrius, i т ИСПОI1НЯЮЩИЙ обя
занности цензора 

сёпsiirа, ае f цензура, институт 
цензорства 

centumcтo 

Cerberus, i т Кербер, мифический 
трёхг.лавыЙ nёс, сторож Аида 

Сеrёs, Cereris f Керес (Церера), 

римская богиня - nокровительни
ца земледелия 

сето, сrёui, сrёtum, ere раЗl1ичать, 
видеть, понимать 

certo, аш, atum, are соперничать 
certus, а, um очевидный, понят
ный, верный 

ceruix, icis т задняя часть шеи, за
TЫIlOK 

ceruus, i т Оl1ень 
сёtеrus, а, um прочий, другой; се

terum впрочем 
chaos n zpеч. (асс. chaos, аЫ. chаб) 
хаос 

сhоrёа, ае f ПIlЯска, хоровод 
ciborium, i n кубок 
cibus, i т еда, пища 
Cicero, onis т Марк ТУ1ll1ИЙ Ци
церон (106-43), великий римский 
политический деятель, оратор и 

писатель 

Cieros, i fКиерий, zoрод в Фесса.лии в 
северной части Греции 

cingo, СХnxi, cinctum, ere опоясы-
вать, окружать 

circiter ОКОI1О, примерно (+ асс.) 
circum (+ асс.) BOKpyr чеzo-л. 
circumcliido, cliidi, cliisum, ere за-

КIlючать, окружать 

circumeo, ii, itum, ire обходить, 
объезжать 

circumitus, iis т обход 
сircumsiliёпs, ntis прыгающий во

KPyr 
circumsilio, silui, -, ire прыгать 

BOKPyr 
cito быстро 
cito, aui, atum, ме 1) ускорять, убы-
стрять, подroнять; 2) цитировать 

citus, а, um быстрый, скорый 
ciuilis, е гражданский 
ciuis, is т гражданин 
ciuitas, atis f община, rocy дарство 
сlаdёs, is f погибеl1Ь, поражение 
clamor, oris т крик 
clarus, а, um знаменитый 
classis, is f ряд, разряд, фl1ОТ 
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Claudius, а, um l<Aавдианский 
Claudius, i т l<Aавдии, римский род: 

1) Марк Клавдий, коллеzа Квинта 
Фабия Максима по консульству; 

2) Гай Клавдий Нерон, полководец 
2-Й Пунической войны, победитель 

Гас-друбала (207 г. до Р. Х.) 
claudo, clausi, clausum, ere закры

вать, запирать 

clemens, ntis кроткий 
cliens, entis т КIlиент, римский со-
циальный термин 

Сп. (Gnaeus, i т) Гней, личное имя 
соето, emi, етрtuш, ere скупать 
соео, ii, itum, ire сходиться, соби-
раться 

coepi, -, coepisse начинать (толь
ко nерфектные формы) 

coerceo, ercui, ercitum, ere сдержи
вать 

coetus, iis т собрание, сборище 
соgnШо, onis f понимание, узнава
ние 

cognomen, inis n 1) копюмен, рим
ское имя ветви рода; 2) прозвище 

cognomentum, i n арх. см. cogno
mеn 

cognosco, gnош, gnitum, ere узна
вать, per! знать 

cogo, coegi, соасtuш, ere 1) сroнять, 
сводить; 2) (+ /nf) вынуждать что
то делать 

соЫЬео, hibui, hibitum, ere заби
рать, занимать, ПОГllощать 

cohors, rtis f коroрта 
cohortor, atus sum, ап подбадри
вать 

Colchus, i т КОllХ, житель Колхиды 
(совр. Грузия) 

co11ega, ае т КОllllега 
collis, is т ХОllМ 
co11ocatus, а, um имеющий место, 
помещённый 

со110СО, aui, atum, are помещать, 
размещать 

co11iiceo, -, -, ere сиять 
co11um, i n шея 

соl0, colui, cultum, ere воздеllывать, 
почитать 

colonia, ае f КОllОНИЯ, сеllЬСКая 

местность 

color, oris т цвет 
columna, ае f КОllонна 
сота, ае f 1) ВОllОСЫ, прическа; 

2) крона 
comes, comitis т спутник 
comitium, i n комиций, место nро

ведения народных собраний 

commendo, аш, atum, are рекомен
довать, поручать 

commentarius, i т заметка, запи
ска, комментарий 

соттео, аш, аtuш, are захаживать, 
заезжать 

commodus, а, um удобный, подхо
дящий; - i n удобство, выгода 

commoueo, mош, тоtuш, ere тро
гать, ВОllновать, беспокоить 

commiinico, аш, atum, are обоб-
щать, общаться 

commiinis, е общий 
compages, ium f СОЧllенение 
comparo, aui, atum, are 1) подroтав-

llивать; 2) сравнивать 
compauesco, -, -, ere повергаться 

в страх, запаниковать 

сотре110, puli, pulsum, ere ПОДТall
кивать 

сотрепо, сотреп, сотреrtuш, ire 
открывать, узнавать 

compesco, pescui, -, ere сдержи
вать 

compliires, а многие 
compono, posui, positum, ere cКlla
дывать, состаВllЯТЬ, сочинять 

comprehendo, prehendi, prehen
sum, ere 1) схватывать, задер

живать, удерживать; litteris -
подеllИТЬ на буквы, записать; 
2) понимать 

сотрпто, pressi, pressum, ere 
1) сдаВllивать, сжимать; 2) стяги
вать, сокращать 
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сопсёdо, cessi, cessum, ere (+ dat.) 
уступать что-л. кому-л. 

concelebro, iiui, iitum, iire наПОА
нять 

concha, ае f раковина УАИТКИ (в 
т. ч. и как сосуд для косметиче

ских средств) 

conchylium, i n раковина пурпур
Horo МОААюска 

concido, cidi, -, ere рушиться 
concilio, iiui, iitum, iire соединять, 
приобретать 

conci1ium, ! n собрание 
concipio, сёрi, ceptum, ere начи

нать, зачинать 

concl"iido, clftdi, clftsum, ere заКАЮ-
чать 

concordia, ае f СОГАасие 
сопcuпо,curri,сursum,еrесбегаться 

condemno, iiui, iitum, iire 1) осуж-
дать, упрекать; 2) приroваривать 

conditus, а, um основанный 
condo, didi, ditum, ere заКАючать, 
основывать 

confestim тотчас 
conficiO, fёсi, fectum, ere додеАЫ
вать,совершать 

confirmo, iiui, iitum, iire укреПАЯТЬ, 
подтверждать 

confundo, ffidi, ffisum, ere САивать 
вместе, перемешивать 

conffisus, а, um 1) смешанный, не
раЗАИЧИМЫЙ; 2) неЧАенораздеАЬ
ный 

conicio, iёсi, iectum, ere 1) бросать 
в цеАЬ, напраВАЯТЬ; 2) попадать, 
догадываться 

coniectus, а, um брошенный, на
праВАенный 

coniftnctio, onis f соединение; гра.м. 
союз 

coniftnx, coniugis т,fсупруг(а) 
coniftriitio, onis f заroвор 
coniftro, iiui, iitum, iire совершать 
заroвор 

conloco см. colloco 
conor, iitus sum, ап пытаться 

conquiro, quisiui, quisitum, ere 
подыскивать, вербовать 

conquisitor, oris т вербовщик 
conscendo, scendi, SСёпsum, ere 
всходить (+ асс.; + in + асс.) 

conscnDo, scripsi, scriptum, ere 
1) написать (целиком); 2) вносить 
в списки, записывать, зачиСАЯТЬ 

(обычно в армию); 3) избирать 
conscriptus, а, um набранный, за
ЧИСАенный; раtrёs - отцы-сенато

ры (внесённые в сенатские списки) 

consecriitio, onis f освящение 
consequentia, ium n ПОСАедова

теАЬНОСТИ событий 
conseruiitor, oris т спаситеАЬ, за
щитник 

consi1ium, i n 1) совет, решение, 
замысеА; - capere принимать 

решение; 2) совет, собрание; 

3) заroвор 
consimi1is, е подобный, похожий 
consisto, stiti, -, ere 1) останаВАИ
ваться, 2) СОСТОЯТЬ 

consocio, iiui, iitum, iire соединять 
вместе, объединять 

conspectus, fts т вид, обзор 
conspiciO, sрёxi, spectum, ere осма
тривать, видеть 

constat без.л. известно 
consul, is т КОНСУА, государственная 
должность; - dёsigniitus избран

ный КОНСУА, ещё не вступивший 

ВДОАЖНОСТЬ 

consuliiris, is т КОНСУАЯр, исполня
ющий обязанности консула 

consuliitus, fts т КОНСУАат, инсти
тут консульства 

consu1to, iiui, iitum, iire обсуждать, 
рассматривать (дело) 

consultum, i n совет, постаНОВАе
ние; seniitiis - решение сената 

consummo, iiui, iitum, iire 1) СКАа
дывать, соединять; 2) довершать 

contego, tёxi, tёсtum, ere прикры
вать, покрывать 

contemptio, onis f презрение 
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contemptor, oris т презирающий 
contendo, tendi, tentum, ere 

1) спешить, стремиться; 2) СОСТЯ
заться; 3) простираться 

contentus, а, um ДОВОАЬНЫЙ, удо-
ВАетворённый 

continenter постоянно, то и деАО 
contineo, tinui, tentum, ёrе 1) сдер
живать, ограничивать; 2) при

держиваться;з) содержать 

continuatio, onis f ПРОДОАжение 
continuus, а, um постоянный; -о 
тотчас 

contra (+асс.) против кого-л., вопре
ки кому-л. 

contraho, traxi, пасtuш, ere СТЯГИ
вать, сокращать 

contrarius, а, um ПРОТИВОПОАОЖ
ный 

contundo, tudi, tйsum, ere ударять, 
поражать 

conturbo, aui, аtuш, are перебаАа
мучивать, смешивать 

conuello, uel1i (uulsi), uulsum, ere 
вырывать, разрушать 

conuenientia, ае f СОГАасованность, 
гармония 

conuenio, Uёni, uentum, ire 1) под
ходить; 2) (+ асс.) собираться 

вместе с кем-то, встречаться с 

кем-то 

conuenit без.л. подходит, подобает 
conuentus, iis т собрание 
copia, ае f множество, изоБИАие 
copiae, arum f войска 
cor, cordis n сердце 
Corinthus, ifКоринф, крупный гре
ческий город на Исm.миЙском nере

шейке 

Соmёlius, i т КорнеАИИ, римский 
род 

comii, iis n 1) рог (животноzо и духо-
вой инструмент); 2) фАанг 

comum, i n кизИА 
corona, ае f венок 
corono, aui, ают, are увенчивать 
corpus, oris n теАО 

corrigo, rёxi, rёсtum, ere исправ
АЯТЬ 

corripio, ripui, reptum, ere хватать, 
захватывать, похищать 

corrumpo, riipi, ruptum, ere 1) АО
мать, портить; 2) развращать 

Coruinus, i т М. ВаАерий МеССаАа 
Корвин (64 до Р. Х.-9 по Р. х.), зна
менитый римский деятель исто

рии и культуры, друг Августа, nо
кровитель Тибу.л.ла и Овидия 

cotidianus, а, um ежедневный 
соtidiё каждый день 
Cotta, ае т Ауций АвреАИЙ Котта, 
консул 65 г. до Р. х., друг Цицерона 

Cragus, i т Краг, гора в дикии (Ма
лая Азия) 

Criinnon, onis f Краннон, город в 
Фесса.лии 

cras завтра 
Crassus, i т Марк Аициний Красс 

(115-53 до Р. х.), знаменитый пол
ководец и политический деятель 

сrёdо, сrёdidi, сrёditum, ere верить: 
(+ dat.) кому-л., (in + асс.) в кого-л., 
(+ асс.) во что-л. 

сrёdulus, а, um уменьш. доверчи
вый 

cremo, aui, ают, are сжигать 
creo, aUi, аtuш, are 1) СОТВОРЯТЬ, 
создавать; 2) избирать, выбирать 
(о консулах, царях) 

сrёSсо, аёш, сrёtum, ere расти 
crёtus, а, um РРР 1) от сетб, 2) от 

crеsсб 

crimen, inis n вина, преступАение 
crinis, is т ВОАОС, прядь ВОАОС 
crispus, а, um курчавый 
Crispus, i т Гай СаААЮСТИЙ Крисп, 
римский историк 1 в. до Р. х. 

criidёlis, е жестокий 
cruentus, а, um окроваВАенный 
criis, criiris n нога 
crux, crucis f крест 
сиЬПе, is n Аоже, ПОСТеАЬ 
ciiius, а, um см. qибiиs 
culmen, inis n конёк КРОВАИ 
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culpa, ае f вина 
cultor, oris т зеМllедеllец 
cultus, а, um ррр от соМ 
cultus, iis т материмьные дости
жения 

cum 1 (+ аЫ.) вместе с кем-л. 
cum 11 союз когда и др.; см. главу 

ХШ 

cumprimis в ЧИCllе первых 
сuрidШis, iitis f жмание, стреМllе
ние 

cupido, inis f стреМllение, страсть 
Cupido, inis т бог Купидон, сын 
Венеры -

cupidus, а; um (+ gen.) 1) жеllающий 
чеzo-л.; 2) жадный до чего-л. 

cupio, cupiui, cupitum, ere страст-
но жеllать 

cupressus, i f кипарис 
ciir почему 
сiir~аеfзабота,беспокойство 
ciiria, ае f курия, место заседания се-
ната на римском форуме 

curiositiis, iitis f llЮбопьггство 
ciiro, iiui, iitum, iire заботиться 

(+ асс. о чё.м-л.) 
сuпо, сисиrП, cursum, ere бежать 
cursus, iis т 1) бег; 2) пробег, ДИС-
танция 

curuus, а, um кривой, ИСКРИВllён
ный 

custodio, iui, itum, ire охранять, 
сторожить 

custos, odis щf сторож, хранитеllЬ 
Суllёпё, ёs (ае) f КИllllена, zoра в 
Аркадии, в центре Пелопоннеса, -
родина Меркурия 

Суllёnius, а, um Киllllенский; - i т 
КИllllениец, т. е. Меркурий 

сутЬа, ае f llодка, в т. ч. ладья Ха
рона 

cymbalum, i n кимвм, ударный му
зыкальный инструмент 

Cynthius, i т Кинфий, одно из 
имён Аполлона (от zoры Cynthus 
на Аелосе, где он будто бы был 
рождёН) 

Cyprus, i fКипр, остров в Средизем
ном море 

Сythёrа, ае fКифера, остров богини 
Венеры 

Сythёrёа, ае f Киферея, т. е. Ве
нера 

D 
Diicus, i т дак, житель Аакии (совр. 
Румыния) 

Dаеdalёus, а, um дедаllОВ, имею
щий отношение кАедалу 

Daedalus, i т Дедм, легендарный 
древнегреческий изобретатель 

daedalus, а, um искусный: 1) хи
трый, умеllЫЙ; 2) ИСКУСНО сде

llанный, красиво украшенный 

daps, dapis f 1) трапеза; 2) бllЮДО, 
кушанье 

datum, i n данное; позже дата 
Daunus, i т Давн, мифический царь 
Аnулии 

dё (+ аЫ.) от чеzo-л.; о чём-л. 
dea, аеfбогиня 
dёЬеllо, iiШ, iitum, iire окончатеllЬ
но побеждать, ПОllНОСТЬЮ уни

чтожать 

dёЬео, dёЬui, dёЫtum, ёrе (+ inf) 
быть ДОllЖНЫМ что-то делать 

dёыlitо, iiui, iitum, iire llишать 
СИllы, измождать 

dёсёdо, cessi, cessum, ere уходить, 
уезжать 

decem десять 
December, bris, bre декабрь 
dёсеmо, сrёш, сrёtum, ere поста-
НОВllЯТЬ 

decet, decuit, -, ёrе безл. подобает 
decido, cidi, -, ere отпадать, упа
дать с чеzo-л. 

dёcliirо, iiш, iitum, iire объявllЯТЬ 
dёcliпiitiо, onis f ОТКllонение; гра.м. 
СКllонение 

dёсliпо, аш, iitum, iire 1) наКllОНЯТЬ, 
ОТКllОНЯТ~2)гра.м.м.сКllОНЯТЬ 

decorus, а, um украшенный 
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dёсrёsсо, dёсrёui, -, ere расти вниз, 
уменьшаться в размере 

dёсrёtum., i n постаНОВllение 
dёсrёui СМ.: 1) dёсеmо, 2) dёсrёsсо 
decuria, ае f декурия, СОCllовие, 

I<llacc 
dedicм.do 
dёdо, didi, ditum., ere отдавать 
dёdii.сО, diixi, ductum, ere отводить, 
увозит~переводить 

deest см. dёsиm 
dёfепdо, fendi, fёПSum, ere защи
щать 

dёfёпsоr, oris т защитник 
dёfiсiO, fёСi, fectum., ere (+ асс.) не
доставать, нехватать кому-л. 

dёfigо, fiю, fixum, ere втыкать, 

укоренять 

dёfinitus, а, um опредеllённый 
dёgо, dёgi, -, ere проводить (вре-
мя) 

dёhiпс отсюда 

dein СМ. deinde 
deinde затем 
dёliiЬоr, liipsus sum, i СОСКallЬЗЫ-

вать, УСКОllьзать 

dёliiрsus, а, um упавший 
dёlёсtus, а, um отборный 
dёliЬеrо, iiui, iitum., iire взвешивать, 
обдумывать 

dёliсiае, iirum f радость, УСАада 
dёliсtum, i n недостаток, дефект 
dёligо, lёgi, lёсtum., ere отбирать 
Dellius, i т некий Кв. ДеllllИЙ, зна-
комый Горацuя, оm.личавшиЙся 

неустоЙчивы.ми политическими 

взг.ляда.м и 

Dёlоs, i f ДеllОС, остров в Эгейском 
море, место рожденuя Аполлона и 

Дианы 

Delphi, orum т ДеllЬфЫ, столица 
Фокиды, области в центральной 

Греции, святилище Аполлона 

Delphicus, а, um деllЬфИЙСКИЙ 
dёmigrо, iiui, iitum., iire переезжать 
dёminuо, minui, minii.tum, ere 
уменьшать 

dёООrоr, iitus sum, ап (+ асс.) СИllь
но УДИВllЯТЬСЯ чему-л. 

dёmissus, а, um опущенный, по
никший 

dёmittо, OOsi, missum, ere отпу
скат~спускать,отпраВllЯТЬ 

dёпапо, аш, iitum, iire сообщать, 
AOI<llaдblBaTb 

dёniquе наконец 
dёпs, dentis т 1) зуб; 2) бивень 
dёпsus, а, um частый, ryстой 
dёропо, posui, positum, ere OTI<lla-
дывать, OTBepraTb 

dёрrеhепdо, prehendi, рrеhёпsum, 
ere схватывать, захватывать -(на 
месте nрестуn.лeния) 

dёрrоеliоr, (iitus sum), ап неистов
ствовать 

dёрrоmо, prompsi, promptum, ere 
вынимать 

dёрrореrо, -, -, iire 1) поторо
питься; 2) поторопиться С чем-л., 
поспешно приroТОВllЯТЬ 

dёrёсtus, а, um раСПРЯМllённый, 
прямой 

dёrigо, rею, rёсtum, ere распрям
llЯть 

dёriрiо, ripui, reptum, ere (+ dat.) от
нимать, срывать, снимать что-л. 

у кого-л. 

dёrisоr, oris т насмешник 
dёsсепdо, scendi, sсёпsum, ere схо
дить, спускаться 

dёsсёпsus, ii.s т спуск 
dёsеrо, serui, sertum, ere оставllЯТЬ, 
покидать 

dёsеrtа, orum n пустыня 
dёsеrtоr, oris т беГllец, дезертир 
dёsеrtus, а, um брошенный, забы-
тый, покинутый 

dёsidеrо, аш, iitum, iire жеllать, 

требовать 

dёsignо, iiui, iitum, iire обозна
чать 

dёsinо, siui, situm., ere переставать, 
прекращать 

dёsрёriitiо, onis f разочарование 
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dёsрёrо, аш, atum, are разочаровы
ваться 

dёstiпо, aui, atum, are назначать 
dёsum, dёfui, -, deesse отсутство
вать 

dёtеriоr, ius (без nолож. степ.) худ
ший 

dёtrimепtum, i n убыток 
dёuеllо, uulsi, uulsum, ere отры
вать 

dёuiпеiO, uinxi, uinetum, ire обвя-
зывать 

dёuоrо, аш, atum, are пожирать 
dёuоtus, а, um искупитеllЬНЫЙ 
deus, i т бог (пот. plr. обычно di, dii; 

gen. plr. deum, dебrит; dat., аЫ. plr. 
dis) 

di см. deus 
Dia, ае f Диа, древнее назваl1ие ост
рова Наксос, где Тесей сбежал от 

Ариадны 
Diagoras, ае т Диаroр, философ, уче
ник Демокрита, изzнанный в 411г. 

до Р. Х. из Афин за безбожие 

Diana, ае f Диана, римская боzиня 
охоты и природы, соответствую

щая zреческой Артемиде 
die imperiit. praes. 2 sng. iict. от dico 
шео, шх!, dictum, ere 1) roворить; 

2) называть; 3) поэт. воспевать 
dictator, oris т диктатор 
dictio, onis f грам. САово, САово

форма 
dictum, i n 1) речь; 2) наказ 
Dido, onis f Дидона, царица Карфа

гена, опрометчиво БЛюБившаяся в 
3нея 

diёS, ё! т день; f срок 
differo, -, -, diffепе раЗllичаться 
differo, distuli, dilatum, diffепе 

разносить, разводить 

difficultas, atis f трудность 
diffugio, fiigi, -, ere разбегаться 
diffundo, fiidi, fiisum, ere раЗllИ-

вать; рассеивать, разбрасывать 

digitus, i т пмец 

dignus, а, um достойный (+ аЫ. 
чеzo-л.) 

dii см. deus 
diligёпs, ntis тщатеllЬНЫЙ, акку

ратный 

diligo, lёxi, lёеtum, ere llюбить, ува
жать 

dimidium, i n ПОll0вина 
dimitto, misi, missum, ere отпу

скать, терять 

Diоmёdёs, is т Диомед, римский 
грамматик IV в., создатель труда 
«Ars grammatica» 

diOta, ае f амфора с двумя круzлы.ми 
ручками 

dirimo, ёоо, ёmрtum, ere раз-
нимать, разобщать 

diruo, rШ, rutum, ere разрушать 
dirus, а, um суровый, грозный 
disеёdо, eessi, eessum, ere уходить, 
отбывать 

diseemo, еrёш, еrёtum, ere 1) ОТllИ
чать; 2) размечать, расшивать 

diseiplina, ае f учение, дисциПllИ
на 

diseo, didici, -, ere изучать, узна
вать 

diseordia, ае f раЗНОГllасие 
disiciO, iёci, ieetum, ere раЗllамы

вать, разбрасывать, прекращать 

displieeo, рliеш, plieitum, ёrе 

(+ dat.) не нравиться кому-л. 
dissentio, SёпSi, Sёпsum, ire (аЬ 

+ аЫ.) не СОГllашаться с кем-л., 
враждовать с кем-л. 

dissertus, а, um красноречивый 
dissimulo, aui, atum, are скрывать, 
не показывать 

dissoluo [-s61.w6), solui [s61.wI), 
soliitum, ere 1)' развязывать, рас
пускать; 2) раСПllачиваться 

distribuo, tribuI, tribiitum, ere рас-
предеllЯТЬ 

diuAOllro 
dlua, аеfбогиня 
diuersus, а, um раЗllИЧНЫЙ, раздеllЬ
ный 
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diues, itis (по согмсному склонению) 
богатый 

Diuiciacus, i т Дивициак, знамени
тый галл, брат Думнорига 

diuido, diuisi, diuisum, ere деllИТЬ 
diuinitus от богов, сверхъестествен-
ным образом 

diuisus, а, um раздеllённый 
diuitiae, arum f богатства 
diuus, i т бог, подобный БOIУ (gen. 

plr. dfuum); sub diuo под откры
тым небом 

dixi см. dico 
do, dedi, datum, dare давать; оре

ram - ПРИКllадывать усИllИЯ, ста

раться (+ ut obiectfuum) 
doceo, docui, doctum, ere (асс. + асс.) 
учить коzo-л. чему-л.; предписы

вать кому-л. что-л. 

doleo, dolui, -, ere страдать 
dolor, oris т страдание, скорбь 
dolor, oris т страдание, скорбь 
domiAoMa 
domina, ае f госпожа, хозяйка 
dominor, dominatus sum, ап (+ аЫ.) 
Гllавенствовать над чем-л. 

dominus, i т господин, хозяин 
domo, ui, itum, are покорять 
domus, ii.s f дом; domi дома; domo 
из дому; domum домой; domos 
по домам 

dопеспока 
dono, aui, atum, are 1) дарить ко
му-л. что-л.; 2) одарять коzo-л. 

чем-л. 

donum, i n дар 
dormio, iui, itum, ire спать 
dos, dotis f приданое 
ducenti, ае, а двести 
dii.cO, dii.xi, ductum, ere 1) вести; 

2) ПОllагать, считать 
dulcis, е Cllадкий, nерен. приятный, 
МИllый; aqua - пресная вода 

dum союз пока 
Dumnorix, igis т Думнориг, знаме
нитый галл, 6ратДивициака 

dumtaxat 1) не БОllее чем; 2) хотя 
бы, по крайней мере 

duo, duae, duo два 
dii.ro, аш, atum, are дмать твёр
дым, укреПllЯТЬ 

dii.rus, а, um твёрдый, жёсткий 
dux, ducis т ВОЖДЬ, наЧallЬНИК 

Е 

е, ех (+ аЫ.) 1) из чеzo-л.; 2) на 
основании чего-л., по чему-л.; -
ungue leonem nоzoв. по когтю 

[узнаём] llьва; - ri! piiblica esse 
соответствовать YКllaдy государ

ства; - iitilitate esse 'быть сооб
разным с ПОllЬЗОЙ деllа', Cllужить 

ПОllьзе 

еатам 

eadem там же; так же 
ebriosus, а, um = ebrius, а, um пья-
ный 

ebur, eboris n Cllоновая кость 
edax, acis едкий 
edisco, didid, -, ere выучивать 

наизусть 

Ёdоni, orum т эдбняне, племя на 
фрако-македонской границе, зна

менитое своими оргиастическuми 

культами 

effeminor, atus sum, ш превра
щаться в женщину, изнеживать

ся 

efficio, fed, fectum, ere 1) изготов
llЯТЬ, произодить; 2) совершать, 
добиваться реЗУllьтата 

effigies, ei f изображение 
effugio, fiigi, (effugitum), ere избе

гать 

egelidus, а, um ПРОXllадный 
egens, ntis llишённый, нуждаю-
щийся 

ego (арх. -о) я 
egredior, gressus sum, i выходить 
egressus, а, um вышедший 
eheu! увы! 
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ёiiсiо, iёci, iectum., ere извергать, 
выбрасывать 

elementum, i n 1) Эllемент, перво
основа; 2) грам. звук или буква 
(кстати, это слово якобы образо

вано от названий первых трёх букв 
второго десятка в .латинском а,л

фавите - LМN) 

elephantus, i т САон 
ёmоlumепtum, i n BblroAa, ПОllОЖИ
теllЬНЫЙ реЗУllьтат 

enim (пояснительная частица) '" 
ведь; деllО в том, что 

Ennius, i т Квинт Энний, величай
ший римский поэт II в. до Р. х. 

ёпsis, is т поэт. меч, ХОllодное ору
жие 

ёпfintiо, aui, atum, are 1) сообщать, 
раЗГllашать; 2) произносить (зву
ки) 

ео туда; см. также is, еа, id 
ео, ii (iui), itum, пе идти 
eodem туда же; см. также idem 
Ephesos, i f Эфес, греческий город в 
Ма,лойАзии 

Ерiсtёtus, i т Эпиктет, римский 
философ-стоик II в. по Р. х. 

EpidiruS, i т Эпикур, (341-270 до 
Р. х.), великий греческий фило

соф 

ерilоgш, i т (греч.) ЭПИllог, заклю
чительная часть ораторской речи, 

часто проникнутая патетикой 

epistula (epistola), ае f письмо 
epulae, arum f 1) яства, кушанья; 

2) пир 
eques, itis т всадник 
equester, tris, пе конный 
equitatus, iis т конница 
equus, i т конь 
eram, eris, etc. см. sum 
i!rigo, rёxi, rёсtum, ere ВЫПРЯМllЯТЬ, 
распрямllЯТЬ 

~rraticus, а, um бllуждающий 
Erycina, ае fЭрицина, эпитет Вене
ры, имевшей на горе Эрикс в Сици
лии своё святилище 

Erymanthus, i т Эриманф, горный 
массив в Аркадии 

esse см. sum 
еtсоюз и 

еtiamтакже 

Etriiria, ае fЭтрурия, об.ласть к севе
ро-заnаду от Рима 

etsi хотя (наклонения ставятся как в 
условных периодах) 

ёuanеsсо, uanui, -, ere исчезать 
ёuепiO, uёni, uentum, ire 1) выхо
дить; 2) выходить, ПОllучаться, 

происходить 

ёuеrЬеrо, aUi, atum, are 1) избивать; 
2) подбивать, ПОДТallкивать (на 
что-л.) 

euhoe нескл. восклицание, связанное 
с культами Диониса 

ёuitо, aui, atum, are (+ асс.) избегать 
чего-л. 

ёuосо, aui, atum, ие вызывать, от
зывать 

Еuрhrаtёs, is т Евфрат, река на 
Ближнем Востоке 

Europa, ае f Европа: 1) имя воз
любленной 3евса, им nохищен
. ной; 2) часть света на западе 

Евразии 

ех см. е 

exanimo, aui, atum, are llишать 

жизни 

ёхаudiо, iui, itum, ire ВЫCllушивать 
excelsus, а, um высокий, выдаю
щийся 

excipiO, сёрi, ceptum, ere вынимать, 
ИСКllючать, ОТllаВllивать 

ехсНо, aui, atum, are побуждать 
exclamo, aui, atum, are ВОСКllицать 
exemplum, i n пример 
ехео, ii, itum, ire выходить, высту
пать 

exerceo, ercui, ercitum, ёrе утруж
дать, упражнять(ся) 

exercito, aui, atum, are (интенсив
но) упражнять 

exercitus, iis т войско 
exigo, ёgl, actum, ere 1) выводить, 
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выroнять; 2) проводить; 3) возво
дить, завершать 

exsilium, i n изmание, ВЫСЫllка (с 
лишение,м гражданских прав) 

existimo, iiui, аtuпt, iire оцени

вать (+ gen./abl. во. что-то), по
llагать 

exitium, i n,погибеllЬ, разрушение 
exorior, ortus sum, iri возникать 
exortus, а, um возникший 
exosculor, iitus sum, ап 1) цеllовать; 

2) выражать восхищение 
experior, pertus sum, iri (+ асс.) 

1) испытывать что-л.; 2) решать
ся на что-л. 

ехрlео, рlёui, рlёtuпt, ёrе наПОll

нять 

expono, posui, positum, ere BЫКlla
дывать, ИЗllагать 

exporto, iiui, iitum, iire вывозить 
expromo, prompsi, promptum, ere 

1) доставать; 2) ИЗllагать 
expulsiO, onis! изmание (как про

цесс) 

exsequor, seciitus sum, i ИСПОllНЯТЬ 
что-л. 

exsisto, stiti, -, ere 1) выcryпать, 
торчаТ~2)сутцествовать 

exsoluo [-sol.w6], solui [sol.wi], 
soHitum, ere освобождать, ис
купать, ИСПОllНЯТЬ 

exspecto, iiui, аtuпt, iire ожидать 
exstemo, iiui, аtuпt, iire перепугать 
exstruo, striixi, structum, ere воз-
двигать 

exsuscito, iiui, аtuпt, iire подстёги
вать,возб~ать,зажигать 

ехtrёmus, а, um крайний, ПОCllед
ний; в позиции перед оnреде.ляе

,мы.м существительны.м означает 

на краю чеzo-л. 

F 
Fabius, i т Фабии, ри,мский род; 
Квинт Фабий (Макси,м), знамени

тый полководец II в. до Р. Х. 

fiibula, ае ! 1) рассказ, история; 
2) миф; 3) басня, пьеса 

fасёtiа, ае! 1) остроумие; 2) острота, 
шутка 

facile llerкo 
facilis, е llёгкий (по трудности) 
facinus, oris n 1) деяние; 2) Зllоде-
яние 

facio, fёСi, factum, ere деllать, про
изводить 

factiosus, а, um энергичный, дея-
теllЬНЫЙ, предприимчивый 

factum, i n поcryпок, деllО 
facultiis, iitis! возможность 
Falemum, i n фмернское вино 
fallax, iicis обманчивый 
fallo, fefelli, falsum, ere обманы-

вать, подводить 

falsum, i n 1l0ЖЬ 
falsus, а, um 1l0ЖНЫЙ 
falx, falcis! серп 
fiima, ае! САава, МОllва 
fаmёS, is! rollОД 
fiimilia, ае! род, семья (арх. gen. 

-iis) 
familiiiris, е бllИЗКИЙ 
familiiiris, is т родственник, друг 
far, farris n ПОllба 
fiis n нес1СЛ. ДОЗВОllенное; - можно, 

ПОЗВОllено (особенно в сакрально,м 

смысле) 

fаsсёs, ium! фасции, перевязанные 
прутья как знак достоинства ,ма

гистрата; nерен. Вllасть 

fasti, orum т кмендарь 
fastidium, i потвращение 
fateor, fassus sum, ёп (+ асс.) при-
знаваться в чем-л. 

fatigo, iiui, аtuпt, iire УТОМllЯТЬ 
fiitum, i n рок, судьба 
fаuсёS, ium! ущеllье 
faueo, fiiui, fautum, ёrе бllаroпри
ятствовать 

Fauonius, i т Фавоний, тёn.лыЙ за
падный ветер, у греков - Зефир 

fautrix, icis ! покровитеllьница 
faux, faucis !Гllотка 
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fax, (facis) f факеll 
Februarius, а, um феВРа1!Ь 
fёсi см. facio 
fёcundus, а, um rulOдородный 
fёliх, icis счаСТllИВЫЙ 
fёminа, aef1) женщина; 2) самка 
fёmiпinUS, а, um женский (род, 

пол) 

fera, ае f зверь 
fеrё почти 

ferio, -, -, ire бить, ударять (в том 
числе и мечом) 

fеrmё 1) весьма часто; 2) почти 
fero, tuli, Hi.tum, fепе 1) нести; 

2) переносить, терпеть; 3) испы
тывать; pass. fertur также сооб
щается,рассказывается 

ferox, ocis жестокий, З1l0бный 
ferrum, i n жеllезо 
fertilis, е П1l0ДОРОДНЫЙ 
feruidus, а, um кипящий, бушую-
щий 

ferus, а, um дикий 
fessus, а, um УСТа1!ЫЙ 
festiuus, а, um 1) праздничный; 

2) разг. остроумный, бllестящий 
festus, а, um праздничный 
fёtus, iis т П1l0д, ПРИП1l0Д 
fidёS, е! f вера, верность 
fidёs, is f струна, струнный ин
струмент 

figo, Ню, fixum, ere втыкать, при
КОllачивать; fixus, а, um также 
крепкий, прочный, незыбllе

мый 

figiira, ае f фигура, очертание 
figiiro, аш, atum, are очерчивать, 
объединять, зарисовывать 

filius, i т сын 
filum, i n нить; - trium sоrбrum 
нить судьбы, которую прядут 

Парки 

fiпiб, iui, itum, ire 1) ограничивать; 
2) опреде1lЯТЬ, назначать; 3) кон
чать,завеРllIать 

finis, is т край, конец, предеll; finёs 
(plr.) преДe1lЫ, территория 

finitimus, а, um соседний 
Но, factus sum, беп становиться, 
деllаТЬСЯ,ПОllучаться 

бrmо, aui, atum, are укреП1lЯТЬ 
6rmus, а, um крепкий 
fistul~аеfсвире11Ь 
flaccus, а, um 1l0ПОУХИЙ, ВИC1l0-

ухий 

Flaccus, i т Фllакк: 1) Ауций Валерий 
Флакк, коллега Катона по консуль

ству 195 г. до Р. х. и по цензорству 
184 г до Р. х.; 2) Квинт Гораций 
Флакк, величайший римский лири

ческий поэт 1 в. до Р. х. 
flagellum, i n бич, П1lеть 
flagitium, i n myсный поступок 
flamen, inis n 1 дуновение 
flamen, inis т 11 фllамин, римский 
жрец 

flauus, а, um рыжий, красно-жёll
тый 

flecto, flexi, flexum, ere сгибать, по
ворачивать, извивать 

fleo, flёui, flёtum, ёrе Пllакать, ОП1lа
кивать 

flos, oris т цветок 
fluctuo, аш, atum, are КОllыхаться 
ВОllнами, ВОllноваться 

fluctus, iis т течение, поток 
fluentisonus, а, um ОГllаllIаемый 

звуками прибоя 
fluito, aui, аtшn, are струиться 
fliimen, inis n река 
fluuius, i т река 
focus, i т очаг 
fons, fontis т источник 
for, fatus sum, fш roворить, воз-
вещать 

foret (= esset): см. sum 
foris наречие на Уllице 
forma, ае f форма 
fors, (fortis) f (обычно только в пот. 

и асс. sng.) C1lучай 
fortis, е СИ1lьный, смеllЫЙ; fortissi

mus, а, um храбреЙllIИЙ 
fortuitus, а, um C1lучайный 
fortiina, ае f удача, фортуна; (plr.) 
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состояние, имущество, богат

ство 

fortiinatus, а, um счаСТАИВЫЙ 
forum, i n ПАОЩадь, форум 
fossa, ае f ров 
fouea, ае f 1) яма; 2) Аакуна в тексте 
foueo, foui, fotum, ёre согревать 
fragilis, е АОМКИЙ 
fragum, i n зеМАЯника 
frango, frёgi, fractum, ere Аомать 
frater, tris т брат 
fratemus, а, um братский 
fraus, fraudis f коварство, ХИТРОСТЬ 
fremo, fremui, fremitum, ere шу-
меть 

frequens, ntis 1) частыI,' 2) МНОГО
ЧИСАенный 

frequento, aui, atum, are часто по
сещать 

fretum, i n прибой, течение 
frёtus, а, um (+ аЫ.) ПОАагающийся 
на что-л., ПОАЬЗУЮЩИЙСЯ чем-л. 

frigidarius, а, um ХОАОДИАЬНЫЙ 
frigus, oris n мороз 
frondator, oris т садовник 
frOns, frontis f Аоб, перед 
frйgiferёns, entis ПАОДОНОСНЫЙ 
frutiСёtum, i n зароСАИ кустарника 
fлix, frйgis f ПАОД (злаковый) 
fficus, i т 1) пурпурная УАитка; 

2) пурпурная краска;, 3) пчеАИ
НЫЙ ПрОПОАИС 

fuga, аеfбег, бегство 
fugax, acis СКАОННЫЙ к бегству, не
постояный, текучий 

fugio, ffigi, fugitum,' ere бежать, 
убегать; (+ асс./+ fn!) избегать 

(чего-л./де.лать что-л.) 
fugo, аш, atum, are обращать в бег-
ство 

fui см. sum 
fulcio, fulsi, fultum, ire подпирать, 
fulgeo, fulsi, -, ёrе БАестеть, СИЯТЬ 
Fuluius, i т Марк ФуАЬВИЙ ФАакк, 
UJвестный политический деятель 

и сторонник Гракхов; убит в 121 г. 
доР. Х. 

fuluus, а, um рыжий 
funda, аеfпраща (то, UJ чегоДавид 
убил Голиафа) 

fundamentum, i n основание 
funditor, oris т пращник 
fundo, аш, atum, ие основывать 
fundo, ffidi, ffisum, ere АИТЬ, СЫ-
пать 

fundus, i т 1 дно 
fundus, i т II поместье 
fungor, ffinctus sum, fUngi (+ аЫ.) 
заниматься чем-л., ВЫПОАНЯТЬ 

что-л. 

ffinus, eris n похороны 
furб, -, -, ere беситься, неистов-
ствовать 

furor, furбris т безумие, буря 
futiirum, i n грам. будущее время 
futiirus, а, um будущий 

G 
Gаdёs, iumfraдbI, город в Испании 
Gaetiilus, а, um гетуАЬСКИЙ, находя-
щийся на северо-западе Африки 

Gaius, i т Гай, личное имя 
galea, ае f кожаный ШАем 
Galli, orum т ГМАЫ, народ, населяв
ший Галлию ' 

Gallia, ае f Гаддия, западная часть 
Европы, место жительства галлов 

Gallicus, а, um ГМАЬСКИЙ 
Garumna, ае f Гарумна, река в Гал
лии 

gaudeo, gauisus sum, ёrе (+ аЫ.) ра-
доваться чему-л. 

gaudium, i n радость 
gaza, ае f nерс. сокровищница 
gelidus, а, um поэт. ХАадный 
Gellius, i т АВА ГеААИЙ, знамени-
тый римский филолог-антиквар 

II в. по Р. Х., автор «Аттических 
ночей» 

Geloni, orum т геАОНЫ, жители 
Скиф ии 

gelii, iis n стужа 
geminus, а, um двойной 
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gemo, gemui, gemitum, ere шуметь, 
стонать 

gener, еп т зять 
genetrix, icis f прародитеАьница 
genialis, е брачный 
gёns, gentis f ПАемя, народ 
genus, eris n 1) род, порода; 2) род 
(как единица классификации), 
также грамм. 

Georgica, orum n Георгики, сочине
ние Вергилия о деревенской жизни в 

4-Х книгах 

Germania, ае fГермания 
Germanus, а, um германский 
Germanus, i, т германец 
gero, gessi, gestum, ere нести; bel

lum - вести войну; rem - вести 
деАО (значите.льное, в том числе и 

nравить государством); rёs gestae 
(arum f) деяния, подвиги, исто-
рия ." ' 

gigans, ntis т (plr.) гиганты, дети 
Земли восставшие против о.лим

nийских богов и nобеждённые ими 
при участии Вакха и Геракла 

gigno, genui, genitum, ere рождать 
g1аciёs, ё. f Аёд 
g1adiator, oris т ГАадиатор 
g1adius, i т меч 
g1ans, ndis f жёАУ дь 
g1ёЬа, ае f ком зеМАИ, ГАыба 
gloria, ае f САава 
g10riosus, а, um САавный 
Gnaeus, i т Гней, личное имя 
Gortynius, а, um поэт. критский 
Gracchus, i т Гай Семпроний 

Гракх, младший брат Тиберия 
Гракха, народный трибун; убит в 
121 г. до Р. Х. 

grасШs, е изящный 
Graecia, ае fГреция 
Graecus, а, um греческий; Graecё 
по-гречески 

Graecus, i т грек 
gramen, inis n трава, АУЖОК 
grammatica, ае f грамматика, фи-
АОАОГИЯ 

grammaticus, i т грамматик, фИАО
АОГ, критик 

gratia (+ gen.) БАаroдаря чему-л. 
gratia, ае f БАагодарность; БАаro
СКАонность, дружеское раСПОАО

жение; Gratiae Грации, римские 
богини, олицетворяющие эти ка

чества 

gratus, а, um 1) БАаroдарный; 

2)МИАЫ~ПРИЯТНЫЙ 
grauidus, а, um 1) беременная; 

2) (метаф.) наПОАненный, отяго
щённый 

grauis, е 1) тяжёАЫЙ (в разных смыс
лах); 2) поэт. = grauidus 1 

Grёgоrius (Nуssёnus), i т Григо
рий Нисский, знаменитый хри

стианский богос.лов 

gremium, i n КОАени, АОНО 
grex, gregis т 1) стадо; 2) группа, 
труппа 

gubemator, oris т РУАевой корабля 
gutta, ае f каПАЯ 

н 

ЬаЬео, habui, ЬаЫtuш, ёге иметь 
habito, aui, atum, are обитать 
Ьас здесь 
Hadrianus, i т Адриан, римский 
император II в. по Р. Х. 

Ьаес см. Ыс 
Haedui, orum n эдуи, галльское 

племя 

hаеrёns, ntis висящий 
Hannibal, alis т Ганнибм, знаме
нитый карфагенский полководец, 

брат Гасдрубала 

harёnа, ае f песок 
harёnоsus, а, um песчаный 
Hasdrubal, alis n Гасдрубм, кар-
фагенский полководец, брат Ганни

бала 
haut не (обычно при nрu.лaгате.льных 
и наречиях) 

hеЬёsсо, -, -, ere тупиться 
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НёЬrus, i т Гебр: 1) главная река во 
Фракии; 2) мужское имя 

Несаtё, ёs f Геката, богиня земли и 
npupoaHblX сил 

Hector, oris т Гектор, троянский ге
рой, родственник Энея 

Hectoreus, а, um имеющий отно
шение к Гектору, троянский 

Helena, ае f мена Троянская, до 
Пари са nохищенная Тесеем и осво

бождённая Кастором и По.л.лук

сом 

Helicon, onis т Ге.i1ИКОН, горная 
цепь в Беотии, nосвящённая Аnол

.лону и Музам 
Heliconius, а, um ге.i1иконский 
Неluёtii, orum т геАьветы, племя, 
жившее на территории Централь

ной Европы 

Heluius, i т Ге.i1ЬВИИ, римский род; 
Гай Ге.i1ЬВИЙ, коллега Катона по 

должности эдила 

herba, ае f трава, травянистое рас-
тение 

Неrсulёs, is т ГеРКУАес 
hёrёditаs, atis f наСАедство 
hёrёdiuт, i n наСАедство 
hёrёs, ёdis т наC.i1еДНик 
hеriвчера 
heu! ой! ах! увы! 
НiЬёr, ёris т ибер, житель Иберии 

(совр. Испания) 

ЫЬета, orum n зимовка (войска), 
зимние квартиры 

Ыс здесь 
Ыс, Ьаес, Ьос (n редко Ьосс И.i1и 
Ьос) этот 

hiems, hiemis f 1) зима; 2) буря 
hinсотсюда 
hinnitus, fts т ржание 
Hippolytus, i т ГИППО.i1ит, сын Те

сея, павший жертвой напуганных 

Нenтуном коней 

HispanI, orum т испанцы 
Hispania, ае fИспания 
historia, ае f история 
Нотёrus, i т Гомер, величайший в 

истории человечества эпический 

поэт 

homidda, ае m, f убийца 
Ьото, hominis т че.i10век 
honestus, а, um честный, достой-
ный 

honor, oris т 1) честь, почесть; 

2) (почётная) обязанность, руко
водящая ДО.i1жность 

hora, ае f час, время 
Horatius, i т Квинт Гораций 

Ф.i1акк (65-8 до Р. х.), величайший 
римский лирический поэт 1 в. до 
Р.Х . 

homus, а, um урожая этого года 
hопеum, i n житница 
hопiЫlis, е ужасный, страшный 
hопidus, а, um 1) ВCК.i10кочен-

НЫЙ; 2) испытывающий страх; 
3) страшный 

hortatus, fts т уговор 
hospes, itis т 1) гостеприимец; 

2) гость 
hospitalis, е гостеприимный 
hospitium, i n гостеприимство 
hostia, ае f жертва (на жертвоприно-
шении) 

hostis, is т враг (внешний) 
hftc сюда 
huius-ce-modi такого рода, тако
вого 

hftmanItas, atis f духовные дости-
жения 

hftmanus, а, um че.i10веческиЙ 
humerus, i т см. umerus 
humilis, е 1) низкий; 2) незнатный 
Нymёп, enis т Гименей, бог-nокро-
витель брака 

Hymenaeus, i т см. Hyтёn 
Hymettius, а, um гиметтский 
Нymёttus, i т Гиметт, юра в Атти-

ке, особенно с.лавившаяся мёдом и 

мрамором 

Hyperboreus, а, um греч. гипербо
рейский, находящийся на Край

нем Севере 
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1 
iасеб, iacui, -, ёre Аежать 
iасiб, iёсi, iactum, еге кидать, ме
тать 

iасtб, aui, atum, are MHoroKparno 
бросать; sё - бросаться, кичиться 

iaculator, бris т метатеАЬ дротиков 
iaculor, atus sum, iri метать дроти
ки 

iam уже; iam .. iam вот ... вот, то ... 
то 

iambus, i т ямб 
Ianiculum, i n ЯНИКУА, холм в Риме 
на правом берегу Тибра 

ianua, ае f дверь 
Ianuarius, а, um январь 
Ianus, i т Янус 
Iapyx, ygis т Иапиг, северо-западный 

ветер, дувший из Южной Италии в 

Северную Грецию 
iaspis, idis f яшма 
ibi там 
Icams, i т Икар, безвременно nогиб
ший сынДеда.ла 

ictus, а, um приведённый в движе-
ние (ТОАЧКОМ), сотрясённый 

ictus, iis т удар; (в метрике) икт 
id СоМ. is; - est то есть 
idem, eadem, idem тот же самый 
identidem постоянно 
idбпеus, а, um удобный 
Idiis, IduumfИды, 13/15 число ме

сяца (г.лава XVI) 
igitur (частица следствия) так что, в 
реЗУАьтате 

ignams, а, um несведущий 
ignis, is т oroHb 
ignбrб, aui, atum, аге 1) не знать; 

2) про пускать 
Пе, is n живот, ПОАовые органы 
Ilеrgёtёs, um т ИАергеты, испанское 
племя 

Пех, icis f каменный дуб 
Ilium, i n ИАион, Троя 
Ilius, а, um ИАИОНСКИЙ, троянский; 

llia, ае f - троянка, в особенности 

эпитет Реи Сильвии, матери Ро

му.лаи Рема 

Ше, Ша, illud тот 
iШстам 

Шiiс туда 

Ilus, i т 1) царь ИА, основате.ль Или
она; 2) также имя молодого Аска
ния 

imаgб, inis f образ, эхо 
imber, imbris т дождь 
imitor, atus sum, iri (+ асс.) под-

ражать чему-л., изображать 
что-л. 

immemor, oris (+ gen.) не помня
щий о чё.м-л. 

immёпsus, а, um 'неизмеримый, 
огромный 

immiпеб, minui, -, ёre (+ dat.) 
1) нависать над кем-л.; 2) угро
жать кому-л. 

immбtus, а, um неподвижный 
immiinis, е 1) непричаcrnый, не
тронутый; 2) незапяrnанный 

impatientia, ае f нетерпеАИВОСТЬ, 
опрометчивость 

imреdiб, iui, itum, ire (букв. 'пу
таться в ногах') препятствовать 

(+ асс. кому-л.) 
imреllб, puli, pulsum, ere ПОДТМ
кивать, побуждать 

imperator, бris т ПОАководец; поз
же император 

imperium, i n 1) приказ, ПОАНОМО
ЧИЯ;2)ВАаст~государство 

imрегб, аш, atum, аге (+ dat.) при-
казывать кому-л. 

impetus, iis т натиск 
impiger, gra, gmm энергичный 
imрiпgб, рёgi, pactum, еге 1) ТОА-
кать внутрь, вдаАБАивать; 2) на
вязывать 

impius, а, um непочтитеАЬНЫЙ, не
БАаroчестивый, бесчеcrnый 

imрбпб, posui, positum, ere (+ dat.) 
нмагать что-то на что-л. 

imроrtб, aui, atum, are ввозить 
imроtёпs, ntis 1) немощный, неспо-
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собный; 2) (из iтроtёns sui) не ВАа
деющий собой, необузданный 

improbus, а, um бесчеcrный 
imрudёпs, ntis бессгыдный 
imus, а, um нижний, в ГАубине на
ходящийся 

in 1 в (на вопрос где? + аЫ., на вопрос 
куда? + асс.); 11 (+ асс.) против 
коzo-л. 

inachus, i т Инах, аргосская река и 
её бог, nрародите.ль династии ар

госских царей 

inanimiilis, енеживой, неодушев-
Аённый 

inanis, е пусгой, незанятый 
inaratus, а, um непаханый 
incertus, а, um неопредеАённый 
incito, аш, atum, are погонять, под-
сгрекат~побуждать 

inclftdo, clftsi, clftsum, ere заКАIO
чать, заточать 

incola, ае т житеАЬ 
incolo, colui, cultum, ere ВОЗДеАЫ

вать, насеАЯТЬ 

incolumis, е невредимый 
incommodus, а, um неудобный, не
подходящий; - i n неудобсгво, 
сградание, ПАохое самочувствие 

incursus, fts т набег 
inde оттуда, затем 
indёlёЬilis, е несгираемый, неру

шимый 

indёрrесаЫlis, е неУМОАИМЫЙ, не

преКАОННЫЙ 

Indi, orum т индийцы, живущие в 
Индии 

India, ае fИНДия 
indicium, i n показание, свидетеАЬ
ство 

indo, didi, ditum, ere придавать, 
надеАЯТЬ 

indomitus, а, um неукротимый, 
свирепый 

Indus, а, um индийский 
Indus, i т Инд, крупная река Индии 
ineptio, -, -, ire вести себя нераз-
умно, БОАтать вздор 

iners, rtis бездеятеАЬНЫЙ, косный, 
неспособный 

inertia, ае f неспособносгь, гру
босгь 

inexorabilis, е неУМОАИМЫЙ, неот-
вратимый 

infans, ntis т, f дитя (до zoда) 
inferior, ius БОАее низкий 
infero, tuIi, latum, fепе 1) вносить; 

2) (перен.) начинать 
inferus, а, um нижний 
infimus, а, um самый низкий, ни
чтожный 

informatus, а, um созданный, обра
зованный 

infra (+ асс.) внизу чего-л., ниже 
коzo-л. 

infundo, fftdi, fftsum, ere наАивать, 
насыпать 

ingenero, аш, atum, are порож
дать 

ingenium, i n 1) дарование, способ
носгь, ТаАант; 2) свойство харак
тера 

iпgёпs, ntis огромный 
ingero, gessi, gestum, ere вносить, 
НаАивать 

ingredior, gressus sum, i входить 
iniЫ в том же месге, тут же 

inimica, ае f недруг женскоzo nо.ла 
inimicus, i т недруг 
initium, ii n наЧаАО 
iniftria, ае f несправедАИВОСГЬ, ЗАО-
дейсгво 

iniftstus, а, um несправедАИВЫЙ 
innосёпs, ntis невиновный 
innocentia, ае f 1) безвредносгь; 

2) невиновносгь, невинносгь 
innumerabilis, е неисчиСАИМЫЙ 
inopia, аеfбедносгь 
inp- см. imp-
inquiro, quisiui, quisitum, ere во-
прошать, выпытывать 

inquisitio, onis f разыскание 
inquit говорит (в прямой речи) 
insanus, а, um (психически) нездо-
ровый, безумный 
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inscribo, scripsi, scriptum, ere над
писывать 

insigne, is n 1) знак, признак; 
2) знак от.i1ичия 

insignis, е 1) отмеченный, укра
шенный; 2) знаменитый 

insisto, stifi, -, еге настаивать, до
биваться 

iпsоlёпs, ntis 1) непривычный; 

2) несдержанный, надменный 
insons, ntis 1) непричастный; 

2) безвредный 
instans, ntis настоящий, текущий, 
неизбежный 

instituo, stitui, stitiitum, ere уста
наВ.i1иват~учреждать 

institiitum, i n 1) устаНОВ.i1ение, 

обычай; 2) ОСНОВОПО.i10жение, 

принцип 

instriimentum, i n документ; позже 
оруди~инструмент 

instruo, struxi, structum, еге вы

страивать 

insuёsсо, suёui, suёtum, ere 1) при
учать; 2) привыкать 

insum, fui, -, esse 1) находиться в 
чём-л.; 2) быть присущим 

intactus, а, um нетронутый 
integer, gra, grum 1) це.i1ЫЙ, невре
димый; 2) девственный 

intellego, lёxi, lёсtum, еге пони

мать 

intеmреriёs, iёi f несдержанность 
inter (+ асс. [et + асс.]) между чем 

[и чем] 
intегсёdо, cessi, cessum, еге про-
ходить 

interdiu днём 
interdum между деА0М, иногда 
interest 1 см. intersum; 11 без.л. важ-
но (глава XV) 

interficiO, fёСi, fectum, ere убивать 
interior; ius внутренний 
interitus, us т ги6еАь 
intепоgо, aUi, atum, аге 1) спраши
ваТЬ;2) взыскивать 

intersum, fui, -, esse быть между, 
участвовать (+ dat.; + in + аЫ.) 

intesfinus, а, um находящийся в са
мой Г.i1убине (обычно души) 

intimus, а, um 1) находящийся в 
Г.i1убине; 2) потаённый, скрытый 

intonsus, а, um нестриженный 
intra (+ асс.) внутри чего-л.; в тече
ние какоzo-Л. срока 

intractabilis, е неудобный в обра
щени~неприятный,трудный 

introeo, ii, itum, ire входить 
intromitto, misi, missum, еге впу

скать, давать прецедент 

intus (+ асс.) см. in,tra; также нареч
но внутри 

intus внутри 
inuado, uasi, uasum, еге наcryпать, 
нападать 

inuenio, uёni, uentum, ire нахо
дить, изобретать 

inuesfigatio, onis f ВЫC.i1еживание, 
раСC.i1едование 

inuideo, uidi, uisum, ёre 1) завидо
вать; 2) СГ.i1азить 

inuidia, ае f зависть, недоброже.i1а
теАьное отношение 

inuidus, а, um завист.i1ИВЫЙ, ревни
вый 

inuoluo, uolui, uolutum, ere 1) заво
рачивать; 2) ввергать 

iocosus, а, um ШУТ.i1ивый, забав
ный 

iocus, i т шутка, забава 
Iordanus Bruno, i т Джордано Бру
НО,знаменитый учёный Ренессанса 

Iouis см. Iuppiter 
ipse, ipsa, ipsum сам; как существи
тельное может означать также 

хозяин, хозяйка 

ira, aefmeB; Diёs irae «День meBa», 
Страшный суд 

iratus, а, um разmеванный 
irrideo, ЧSi, risum, ёre (+ асс.) на
смехаться над кем-л. 

irrigo, aui, atum, аге орошать, пи
тать 
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irritus, а, um обманчивый, тщет-
ный 

is, еа, id тот, он 
istic там (у вас) 
istic, istaec, istuc [ISTE + -СЕ] арх. 

этот вот (твой) 
it см. ео 
На так, таким образом 
Italia, ае fИТаАИЯ 
Italus, а, um ИТаАИЙСКИЙ 
itaque таким образом, итак 
Нет также 
iter, itineris n путь 
itеrб, aui, atum, are 1) периодиче
СКИ проходить путь; 2) повто

рять 

iubeo, iussi, iussum, ёrе (+асс. + fn!) 
веАеть 

iiicundus, а, um 1) приятный, весё
.i1ыЙ; 2) интересный, занимаТеАЬ
ный 

iiidex, icis т судья 
iiidico, aui, atum, are 1) вести суд, 
судить; 2) выносить суждение, 

иметь мнение 

iugum, i n горный хребет 
Iйlia, ае fЮ.i1ИЯ 
liilius, а, um ию.i1ь 
liilius, i т Ю.i1ИИ, древнеримский 

род, потомки Юла ' 
liilus, i т Ю.i1, он же Асканий, сын 
Энея и царь Альбы Аонги 

iungo, iiinxi, iiinctum, ere сопря
гать, соединять 

liino, onis fЮнона, ревнивая супруга 
Юпитера 

Iuppiter, Iouis т Юпитер, верховный 
бог рu.м.лян (соответствующий гре

ческому 3евсу), муж Юноны 
iiirgiosus, а, um СК.i10ННЫЙ к ссо
рам, свар.i1ИВЫЙ 

iurgium, i n ссора 
iiis, iiiris n закон, право; in - uocare 
звать на суд; - iiirandum К.i1ЯТва 

iussi см. iubeo 
iussus, iis т приказ 
iiistё справеД.i1ИВО 

iiistus, а, um справеД.i1ИВЫЙ 
iuuat, iiiuit (+ асс.) без.л. приятно 

кому-л. 

iuuenca, ае f МО.i10Дая корова, тёА-
ка 

iuuenis, is ni юноша 
iuuentiis, tiitis f юность 
iuuo, iiiui, iiitum, are (+ асс.) помо

гать кому-л. 

iuxta (+ асс.) ВОЗ.i1е чего-л. 

L 
L. (Liicius, i т) llуций, личное имя 
lаЬёns, entis СКО.i1ьзящиЙ 
labor, lapsus sum, labi СКО.i1ьзить, 
тихо nеремещаться по какой-л. 

поверхности 

labor, oris т труд, страдание 
lаЬоrб, аш, atum, are 1) трудиться, 
совершать (тяжё.i1УЮ) работу; 
2) страдать (+ аЫ. от чего-л., обыч
но имеется в виду физическое стра

дание) 

labmm, i n 1) губа; 2) край 
lac, lactis n МОА0КО 
lacertus, i т рука (от локтя и выше), 
мышцы 

lacrima, ае f C.i1еза 
lacrimo, аш, atum, are также деnон. 

.i1ИТЬ C.i1ёзы, П.i1акать 

lacrimosus, а, um C.i1ёзныЙ, пеЧаАЬ
ный 

lacteo, -, -, ёrе 1) сосать МОА0КО; 
2) содержать МОА0КО; 3) бьггь мо
.i10чно-бе.i1ЫМ 

laciinar, aris n кессонный ПОТО.i10к, 
украшенный углублениями 

laena, ае f П.i1ащ 
laetitia, ае f радость 
laetor, atus sum, ап радоваться 
laetus, а, um 1) ВСКОРМ.i1енныЙ, туч-
ный; 2) радующий Г.i1аз, весмый, 
радостный 

languidus, а, um раСC.i1аб.i1енныЙ, 
ВЯ.i1ыЙ; (о вине) выдержанный 

lapideus, а, um каменный 
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lapis, lapidis т камень 
Larёs, um т Аары, римские боzи nо
кровители дома 

lаrgё (largiter) щедро 
largior, itus sum, хп про водить раз
дачу 

largus, а, um 1) широкий; 2) С ши
рокой душой, щедрый 

Larisa, ае f Аарисса, zopoa на юzo-вос-
токе Фесса.лии 

Larisaeus, а, um .i1арисскиЙ 
lаtёШИроко 
lаtеб, latui, -, ёre быть скрытым 
later, eris т кирпич 
latibulum, i n укрытие, беР.i10га 
Lаtiпё ПО-.i1атински 

Latinus, а, um .i1атинскиЙ 
Latinus, i т .i1атинянин 
lаtitб, aui, atum, are постоянно 
скрываться, утаиваться 

Latium, i n Ааций, область со сто
лицей Римом 

Lаtбпа, ае f Аатона, мать Аполлона 
и Дианы 

lаtrб, бпis т наёмник, разбойник 

latus, а, um 1 широкий 
latus, а, um 11 ррр omfero 
latus, eris n бок; nерен. теА0 
lаudб, aui, atum, are ХВМИТЬ 
Lauinius, а, um .i1авиниЙскиЙ, Аа-
тинский 

lаUб, law, lautum, are или ere мыть, 
омывать, смывать 

laurea, ае f .i1авровыЙ венок 
laums, i (us)f Аавр 
laus, laudis f похвма 
Lydia, ае f Аидия: 1) область в Ма-
лой Азии; 2) женское имя 

lёсtоr, бris т читате.i1Ь 

lёgаtus, i т военный посо.i1, .i1eraT 
lеgiб, бnis f .i1егион 
lёgitimё справеД.i1ИВО 
lёgitimus, а, um справеД.i1ИВЫЙ, Ае
гитимный, законный 

lego, lёgi, lёсtum, ere 1) (древнее зна
чение) собирать; 2) читать 

lёпis, е 1) нетороП.i1ИВЫЙ; 2) неж-

ный, .i1ёгкиЙ, незаТРУДНИТеАЬ

ный 

lеб, бпis т Аев 

lepidus, а, um 1) приятный, МИ.i1ыЙ; 
2) остроумный 

Lepidus, i т Марк Эми.i1ИЙ Аепид, 
римский политический деятель 

1 в. доР. х. 
lepus, oris т заяц 
Lesbia, ае f Аесбия (на самом деле 

К.лодия Пульхра), возлюбленная Ка

тулла 

lёtum, i n (поэт.) смерть 
Lеuсопоё, ёs f Аевконоя, некая жен-
щина 

lёuis, е Г.i1адкий 
leuis, е .i1ёгкиЙ (по массе) 
lеUб, aui, аtuш, пе об.i1егчать 
lёх, lёgis f закон 
libellus, i т уменьш. книжица 
1ibenter охотно, с УДОВО.i1ьствием 
liber, era, еmш свободный 
Liber, еп т Аибер, одно из имён 
Вакха 

1iber, НЬп т книга 
libera1itas, atis f поведение, подо
бающее свободному че.i10веку: 
честность, щедрость и т. д. 

ПЬеп, бmm т дети (свободных лю

дей) 

libertas, atis f свобода, ВОАЬНОСТЬ 
1ibet, 1ibuit, НЫtuш, ёrе безл. yrok 
но 

Libitina, ае f Аибитина, римская бо
zиня похорон 

libб, aw, atum, пе отведывать 
Libuma, ае f .i1ёгкиЙ кораб.i1Ь, .i1и
бурна 

Libya, ае f Аивия, название всей се
верной части Африки 

Libycus, а, um .i1ивийский 
LiЬурhоеniсёs, um т финикий
цы, жившие в Северной Аф

рике 

liсеб, 1icw, 1icitum, ёre 1) иметь 
цену, стоить, продаваться; 

2) оценивать, продавать; 1iceor, 
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licitus sum, ёп преДllагать цену; 
contra - набавАЯТЬ цену 

licet, licuit, licitum, ёre бе.3.Л. можно, 
ДОЗВОАено; (+ coni.) союз. пусть, 

хотя 

lignum, i n 1) ПОАено; 2) древеси
на 

Liguгёs, um т АИГУРЫ, народ на севе
ро-заnаде Италии 

lingua, ае f язык 
linquб, liqw, lictum, ere поэт. 
оставАЯТЬ, покидать; в nрозе обыч

но relinquo 
Liparae, arum f Аипарские острова, 
к северу от Сицилии 

Liparaeus, а, um Аипарский 
liquidus, а, um жиДкий 
liqUб, аш, atum, are 1) разжижать; 

2) процеживать 
liquor, бris т жидкость 
Liscus, i т Аиск 
littera, ае f 1) буква; 2) гра.м. буква 
или звук 

litterae, arum f 1) письмо; 2) пись
мо, rpaMOTa; 3) Аитераrypа, на-
ука, образование . 

litus, oris n берег, край 
Liuius, i т Тит Аивий, великий рим-
ский историк 1 в. до Р. Х. 

lосб, aui, atum, аге помещать 
locus, i т (в plr. loca, orum n) место 
lопgё ДllИННО, AOAro, ДаАеко ' 
lопgissimё даАьше Bcero 
longus, а, um ДllИННЫЙ, ДОАГИЙ 
loquor, locutus sum, i roворить (ве-
сти речевую деятельность) 

lucema, ае f свеТИАЬНИК (масляный) 
lйcidus, а, um освещённый, свет
АЫЙ 

Lucius, i т Ауций, личное имя 
Luсгёtius, i т Аукреций, римский 
эпический поэт 1 в. до Р. Х. 

lucrum, i n выroда, приБыАь 
lйctus, us т скорбь, траур 
Lucullus, i т Ауций Аициний Ау-
КУАА, римский политический дея

тель 1 в. до Р. Х. 

ludб, lusi, lusum, ere 1) играть; 

2) обманывать 
lйdus, i т 1) игра, забава; 2) шко
Аа 

lugеб, lйxi, luctum, ёre скорбеть 
lumen, inis n 1) источник света, 
оroнёк; 2) око, ГАаз 

LUna, ае f Ауна 
lupa, ае f ВОАчица 
lupus, i т ВОАК 
lustrum, i n 1) искупитеАЬНая жерт
ва из свиньи, барана и быка, кото

рую приносили раз в пять лет на 

Марсовом поле по совершении цен

за; 2) ПЯТИАетие 
lu.x, lucis f свет; luсёs, um f поэт. 
дни 

Lyaeus, i т Аиэй, одно из имён Вак
ха 

Lycurgus, i n Аикург, мифический 
царь эдонян за неnочтение нака

занный Вакхом 

lympha, ае f жидкость 
lyra, ае f Аира 

м 

М. (Marcus, i т) Марк, личное имя 
М'. (Mamus, i т) Маний, личное 
имя 

machina, ае f машина, приспосо
БАение 

machinor, atus sum, ап замышАЯТЬ 
mаdеб, madui, -, ёге 1) быть мо
крым; 2) быть пьяным 

Маесёпаs, atis т Гай ЦиАЬНИЙ Ме
ценат, друг Августа, nокровитель 
Вергилия и Горация 

Maeonia, ае fМеония, старое назва-
ниедидии, родина Гомера 

Maeonius, а, um меонийский 
maestus, а, um пеЧаАЬНЫЙ 
magaIia, ium n юрты, кибитки У аф
риканских номадов 

magis БОАьше 
magistra, ае f учитеАьница, настав
ница 
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mаgniшdо, inis f веАичина 
magnus, а, um БОАЬШОЙ, веАИКИЙ 
maior, ius БОАЬШИЙ 
maiorёs, um т предки 
тЫа, ае f чеАЮсть, щека 
malеПАОХО 
тЫо, maIui, -, maIle предпочи
тать 

malobathrum, i n маАобатр, вид 

коричного дерева и косметическое 

средство из него 
malum, i n ЗАО 
malum, i n яБАОКО 
malus, а, um ПАОХОЙ 
maIus, if яБАОНЯ 
malus, i т мачта 
Мат. (Mamercus, i т) Мамерк,лич
ное имя 

mancipium, i т 1) приобретение; 
2) раб 

mandatum, i n поручение, сообще
ние 

mando, aui, atum, are (+ dat.) пору
с чать кому-л. 

тanео, mansi, mansum, ёre оста
ваться 

manipulus, i т маНИПУАа, такти-
ческая боевая единица 

Manius, i т Маний, личное имя 
Manlianus, а, um маНАиев 
Manlius, i т МаНАИЙ: 1) Т. Ман.лиЙ 
Капитолин (Торкват), казнивший 

в 340 г. собственного сына за нару
шение военной дисциплины и ста
вший символом строzoсти законов; 

2) А. МаНАИЙ Торкват, консул 65 г. 
до Р. Х. 

mansuёfiо,fасtus sum, беп приру-
чаться 

manus, fts f 1) рука, 2) отряд 
Marcus, i т Марк, личное имя 
mare, is n море 
marinus, а, um морской; ros - РОЗ-

марин 

maritimus, а, um приморский 
maritus, i т муж 
Marius, i т Гай Марий, знамени-

тый римский политический дея

тель, консул 86 г. до Р. х. вместе с 
Ауцием Валерием 

Maro, onis т ПуБАИЙ ВеРГИАИЙ 
Марон, величайший римский поэт 

1 в. доР. х. 
Mars, Martis т Марс, бог войны 
Marsus, а, um марсов, принадле
жащий племени марсов в Италии; 

nерен. ИТаАИЙСКИЙ 

Martius, а, um март 
mas, maris т самец 
masculinus, а, um мужской (род, 

пол) 

Massicum, i n массийское вино 
mater, matris f мать; - fаmiШis (арх: 

gen.) мать семейства (древНяя юри
дическая формула) 

matemus, а, um материнский 
matrOna, ае f матрона, знатная 
мать семейства 

mашro, aui, 'atum, are торопить, то
ропиться 

mашrus, а, um ЗРеАЫЙ, своевре
менный 

Mauors, rtis т поэт. = Mars, Mar
tism 

Mauortius, а, um поэт. Марсов 
МаUn, orum т мавры, африканские 
племена 

таЮтё в самой БОАьшей степени 

maximus, а, um веАичайший 
Мёdёа, ае fМедея, знаменитая кол-
хидская царевна и колдунья 

medicina, ае f Аечение, исцеАение 
meditor, atus sum, an раздумывать, 
предугадывать 

medius, а, um средний; в позиции 
перед определяеМым существи
тельным означает в середине 

чеzo-л. 

mel, me11is n мёд 
melior, ius АУЧШИЙ 
mеШtus, а, um 1) медовый; 2) при
ятный, «едадкий», мИАЫЙ 

Меlроmеnё, ёs (ае) f МеАьпомена, 
муза трагедии 
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mеПUDl, isse помнить: (+ асс.) 
что-л., (+ gen.) о чём-л. 

memoria, ае f память 
mendacium,1 n АОЖЬ 
Мeniррёus, а, um мениппов, в сти
АеМениппа 

Menippus, 1 т Менипп, греческий 
фuлoсоф-киник (I-Я пол. III в. до 
Р. х.), автор едких сатир, nоСлужи
вшux образцом для сатур Варрона 

mёпs, mentis f ум, душа, совесть 
mёnsа, ае f СТОА 
mёпsis, is т месяц 
mёпsus, а, um см. теНот 
mentum, 1 n подбородок 
mercator, oris т купец 
mercatii.ra, ае f торroВАЯ 
mеrсёs, mеrсёdis f ПАата 
Mercurius, 1 т Меркурий, сын Юпи-
тера и Майи, боz-nроводник и боz
посредник, также nокровитель 

коммерции и (что неудивительно) 
обмана 

mereo, ul, itum, ёrе заСАуживать 
meritum, 1 n заСАуга 
merum,1 n (неразбаВАенное) вино 
merus, а, um чистый 
Mesopotamia, ае f Месопотамия, 
территория между реками TuzpOM 
и Евфратом 

mёtа, ае f 1) поворотный СТОАб (на 
стадионе); 2) фИНаА, край 

mёtiоr, mёпsus sum, lri измерять 
meto, messul, messum, ere жать, 
пожинать 

теtПса, ае f метрика 
metuo, metul, (metii.tum), ere боять
ся (из предусмотрительности или 

релиzиозноzо чувства) 

metus, iis т страх 
meus, а, um мой 
Шlса, аеfкрошка, крупинка (в т. ч. 

и жертвенной соли) 

migro, аш, аtuш, are пересеАЯТЬСЯ 
miles, itis т СОАдат 
OOlia, ium n неСКОАЬКО тысяч 
militaris, е военный 

OOlitia, ае f военная САужба 
Ш1ШО, aUl, atum, ме САужить в ар-
мии 

тiПе несlCЛ. (одна) тысяча 
minans, ntis грозящий, грозный 
minax, acis грозный 
Мiпёruа, ае f Минерва, римская бо

zиня, соответствующая zpеческой 

Афине 

miпimё в самой меньшей степени 

minister, tri т помошник, САуга 
Мinois, idis f Миноида, Ариадна, 
дочь Миноса 

minor, minatus sum, ari выпир~ть, 
угрожать 

minor, minus меньший 
minuo, minul, miniitum, ere умень
шать 

miror, atus sum, arI (+ асс.) дивиться 
чему-л. 

misceo, miscul, mixtum, ёrе ме

шать, смешивать 

misellus, а, um уменьш. беднень
кий 

miser, era, erum 1) несчастный; 

2) ЖаАКИЙ 
misericordia, ае f сострадание, жа
АОСТЬ 

miseror, atus sum, arI испытывать к 
кому-л. сочувствие (+ gen.) 

OOsl см. mitto 
ООtёsсо, -, -, ere раЗМЯIЧаться 
mltis, is мягкий, кроткий 
mitra, ае f тюрбан 
mitto, OOsl, missum, ere пускать, 
ПОСЫАать 

mixtus, а, um смешанный 
modo 1) ТОАЬКО что, недавно; 

2) ТОАЬКО АИШЬ; modo... modo 
то ... то 

modus, 1 т 1) образ, способ; 2) мера; 
quem ad modum до какой сте
пени 

тоеniа, ium n стены (zорода) 
molestia, ае f тяroсть, неприят

ность 

molestus, а, um тягостный 
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molior, itus sum, iri напрягаться, 
подвигать, надвигать 

mоllёsсо, -, -, ere размягчаться 
mоШо, iui, itum, ire 1) смягчать; 

2) УМИ1lOСГИВllЯТЬ 
mоШs, е мягкий 
топео, monui, monitum, ёrе уве-
щевать, призывать 

mons, montis т гора 
monstrum, i n чудовище, монсгр 
montiinus, а, um горный 
monumentum, i n памятник, со-

оружение, творение 

mora, ае f задержка; грам. мора 
mоrёs, от т характер, воспитание 

morior, mortuus sum, топ уми-
рать 

moror, atus sum, ari задерживать 
(-ся) 

morosus, а, um своенравный, «вред
ный» 

morosus, а, um сгроптивый, тяго-
стный 

mors, mortis f смерть 
mortaIis, е смертный 
mortuus, а, um мёртвый 
morum, i n ежевика 
mos, moris т нрав, обычай; mоrёs 
воспитаНИ~КУllьтура 

тооео, тош, motum, ёre 1) тро
гать, двигать; 2) трогать (чув

ства), вызывать (какое-л. чувство); 

3) подвигать, СК1l0НЯТЬ, побуж
дать 

тохвскоре 

mugitus, iis т мычание, стон 
mulceo, mulsi, mulsum, ёrе ПОГllа-
живать, 1lаскать 

muliebris, е женский 
mulier, eris f женщина 
тоНа, ае f наказание 
multitiido, inis f ТОllпа, множество, 
БОllЬШИНСТВО насеllения 

multum 1) много; 2) значитеllЬНО 
multus, а, от многий, много

ЧИC1lенный; тоШ многие (llЮ-

ди) 

munditiae, arum f убор, убранство, 
украшения 

mundus, i т мир 
miinicipium, i n муниципий, еди
ница территориальноzo деления 

miinio, iui (ii), itum, пе укреП1lЯТЬ; 
uiam - ПРОК1lадывать дороху 

miinus, eris n 1) обязанность; 2) ус-
1lуга, подарок 

тшех, icis т пурпуровый МОll-

llЮСК 

murus, i т стена (города) 
miis, miiris т (f) мышь 
musca, ае f муха 
mutilus, а, от искмеченный 
miito, аш, atum, are изменять 
miituus, а, от взаимный 
Мусёпае, arum f Микены, zoрод в 
Пелопоннесе, в южной части Гре

ции 

myrtus, i f мирт 
МytilёПё, ёs f МИТИ1lены, крупней
ший город на острове Лесбос 

N 
патведь 

namque и действитеllЬНО, и ведь 
вправду 

пarrO, аш, atum, are рассказывать 
nascor, natus sum, nasci рождаться 
Nasica, ае т П. КорнеllИЙ Сципион 
Назика, консул 191 г. до Р. Х. 

Naso, onis т ПубllИЙ Овидий На
сон, величайший римский поэт 1 в. 
до Р. Х.-I в. по Р. Х. 

nasus, i т нос 
natalis, е относящийся к рожде
нию 

natiira, ае f 1) природа; 2) внешний 
вид 

natus, а, от см. nascor; natus, i т 
сын; nata, ае f дочь 

nauiger, era, erum корабllеносный 
nauigo, аш, atum, ме П1lыть (на ко

рабле) 

nauis, is f корабllЬ 
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nauita, ае т = nauta, ае т 
nauta, ае f моряк 
пё союз чтобы не; см. zлаву ХШ 

пё ... quidem даже ... не 
пессоюзине 

necdum ещё не 
necessarius, а, um необходимый, 
нужный 

necessarius, i т бllИЗКИЙ че1l0век 
necessitii.do, inisf1) неизбежность, 
фаТа1!ЬНая необходимость; 

2) привязанность, дружеские чув
ства 

nectar, aris n нектар 
necto, nexui, nexum, ere СП1lетать, 
связывать 

nefas n нес'К.Л. неДОЗВОllенное; - est 
не ПОЗВОllено, не дано (особенно 

свыше, в виде божественной саюс

ции) 
neg1ego, lёxi, lёсtum, ere (+ асс.) 

пренебрегать чем-.л. 
nego, аш, atum, ме отрицать, гово-
рить, что не ... 

negotium, i n занятие, работа 
пёто, пiiШus (пёmiпis) т никто 

nemus, nemoris n роща 
пёпiа, ае f пеЧа1!ЬНая похоронная 
песнь 

NеоЬiilё, ёs f НеоБУllа, некая жен
щина 

nepos, otis т внук, потомок 
Nepos, otis т КорнеllИЙ Непот, 
знаменитый историк 1 в. до Р. Х. 

Neptiinus, i т Нептун, боz морей, 
коварно отомстивший Тесею за 

убийство двух своих сыновей 
Минотавра и Скирона 

пёquаquаm никоим образом 

neque союз и не 
nequeo, nequiui (-ii), nequitum, ire 
не мочь 

пёquiti~аеf1)C1lаБОСТ~2)нехоро
шее качество, нравственная ис

порченность 

пёquitiёs, ае f = пёquitiа, ае f 
Nero, onis т Нерон К1lавдий Це-

зарь Август Германский, римский 

император 

nescio, sciui, scitum, ire не знать 
neuter, tra, trum ни тот ни другой; 
грамм. средний (род) 

пех, necis f резня 
niHe 
Мсаеа, ае fНикея, область в Малой 
Азии 

niger, nigra, nigrum чёрный, бllе-
стяще-эбонитовый 

niЫl n ничто 
ш1=niЫl 

Nilus, i т НИ11, ве.ликая африканская 
река 

nimium C1lишком, чрезмерно 
nisi (+ gen.) кроме чеzo-.л.; 
nisi союз. еC1lИ не 
niteo, niм, -, ёre бllестеть 
nitor, nixus (nisus) sum, niti 1) опи-

раться, упираться; 2) стараться 
nitor, oris т бllеск 
niualis, е снежный 
niх, niuis f снег 
nobilis, е знатный 
посео, посш, nocitum, ёrе вредить 
noctii. ночью 
nodus, i т 1) УЗe1l; 2) сустав 
nolo, nolui, -, поПе не хотеть 
потеп, inis n имя, в m. ч. и грамм. 
nominatluus, i т грам. номинатив, 
именитеllЬНЫЙ падеж 

nomino, aui, atum, ме называть, 
именовать 

поп частица не; нет 

Nonae, arum fHoHbl, 7/9 число меся-
ца (zлава XVI) 

nondum (всё) ещё не 
поnnе разве не? 

nosMbl 
nosco, noui, notum, ere (у)знать 
noster, tra, trum наш 
nota, ае 1 знак, К1lеймо; (о вине) 

марка, знак качества: - interior 
дословно «вино БОllее "внутрен

него" качества», т. е. постарше, 

так как вина предыдущих урожаев 
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складировались в zлубине хранили

ща позади новых 

поtб, aui, atum, ме замечать 
пбtus, а, um извесгный 
Nouember, bris, bre ноябрь 
поuб, aUi, atum, are оБНОВllЯТЬ 
nouus, а, um новый 
nox, noctis f ночь 
пiiЬёs, is f обllако 
niibilus, а, от обllачный; niibilum, 

i n обllачность, тучи 
пiiЬб, niipsi, niiptum, ere (+ dat.) вы-
ходить замуж за КОZQ-л. 

niidus, а, от ГОllЫЙ 
niillus, а, um никакой 
num 1 наречие теперь 
num 11 частица неужеllИ? 
Numa, ае т (Pompilius) Нума Пом
ПИllИЙ, второй римский царь 

niimen, inis n 1) кивок; 2) СОГllасие, 
приказ; 3) божество 

пumеrб, aui, atum, are считать, ну
меровать 

numems, i т ЧИC1l0; - ВаЬуlбпii 
ваВИ1l0нские ЧИC1lа, система za
дания 

Numidia, ае f Нумидия, террито
рия в Африке 

Numidus, а, от нумидийский 
nunc 1) теперь; 2) (при лоzическом 

переходе) так вот 

niintium, i n известие 
niintius, i т весгник 
niiper недавно 
niiptus, а, um замужний 
niitrix, icis f КОРМИllица 
nympha, ае f нимфа 

о 

б! о (восклицание) 

оЬ (+ асс.) 1) перед, навстречу, про
тив; 2) по причине чеzо-л. 

оЬеб, ii, itum, ire обходить, посе
щать; mortem - погибать 

оbligб, aui, atum, are обвязывать, 
обременять, обещать 

obliquus, а, um косой, наК1l0ННЫЙ; 
(zpaмм.) косвенный 

оbliuiб, бnisfзабвение 
оbliuiбsus, а, от ПОllНЫЙ забвения 
obliuiscor, oblitus sum, i забывать 

(+ асс. что-л.; + gen. о чШ-л.) 
оЬsеcrб, aui, atum, ме УМОllЯТЬ 
obses, idis т Зa1l0ЖНИК 
obsessus, а, от осаждённый, окру
жённый 

оЬsidеб, sёdi, sessum, ёrе 1) осаж
дать; 2) захватывать, занимать 

оЬstrерб, strepui, strepitum, ere 
(+ dat.) шуметь на КОZQ-л., заГllУ
шать кого-л. 

оЬstringб, strinxi, obstrictum, ere 
стягивать, сжимать, удерживать 

оЬtinеб, tinui, tentum, ёrе сдер
живать, подчинять, занимать, 

упраВllЯТЬ 

оЬtingб, tigi, -, ere (+ dat.) 1) выпа
дать на ДОllЮ кому-л., доставать

ся; 2) C1lучаться с кем-л., кому-л; 
obuiam навстречу (+ dat.) 
оссаsiб, бnisfудобный C1lучай 
occasus, iis т падение, упадок, за-
ход (солнца), запад 

оссidб, cidi, casum, ere ниспадать, 
заходить (о солнце) 

оссidб, cidi, cisum, ere прирезать, 
убивать 

occultus, а, um скрытый 
оссuрб, aui, atum, are занимать 
Oceanus, i т Океан, река, которая 
течёт BOкpYZ земли 

ocellus, i т уменьш. Гllазик 
бсiоr, ius БОllее (весьма) быстрый 
octingenti восемьсот 
осtб восемь 

ОсtБЬеr, bris, bre октябрь 
осtбni, ае, а по восьми 

oculus, i т Гllаз 
бdi, бsiims, бdissе (воз)ненавидеть 
оdбr, бris т запах, аромат 

offero, obtuli, oblatum, fепе нести 
навстречу, подносить, предо

стаВllЯТЬ 
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officium, i n обязанность, C1Iужба 
оНт некогда, когда-то 

оНа, ае f горшок 
оНе см. Ше 
Olympus, i т ОАИМП, место, где, 

как известно, живут боги 
omitto, misi, missum, ere опускать, 
про пускать, терять 

оmniпо совсем, вообще 
omnis, е весь, всякий 
onus, eris n груз, бремя 
onustus, а, um нагруженный, обре
менённый 

opacus, а, um тенистый, сумрач
ный 

opera, ае f труд, работа; operam 
dare стараться (+ ut оЫесtlиит) 

operculum, i n крышка 
operosus, а, um 1) требующий БОАЬ
шого труда; 2) ТРУДОАюбивый 

орёs, um f ресурсы, богатства, ВАО
жения 

Opimius, i т Ауций Опимий, кон
сул 121 г. до Р. Х., противник дви

жения Гракхов 

орiniо, onis f мнение 
oportet, oportuit, -, ёrе безл. нужно 
oppidum, i n город (меньше, чем 

иуЬs) 

oppleo, рlёUi, рlёtum, ёrе наПОА
нять 

орропо, posui, positum, ere ставить 
напротив, противопостаВАЯТЬ 

optatus, а, um жеАанный 
optimus, а, um АУЧШИЙ 
opto, aUi, atum, are жеАать 
opulentiae, ае f богатство, ВАИЯ-

теАЬНОСТЬ 

opulentus, а, um 1) богатый; 
2) оБИАЬНЫЙ 

opus, operis n труд, произведение 
ora, ае f 1) побережье, берег; 

2) край, страна 
oratio, onis f речь, ВЫступАение 
orator, oris т оратор" ритор 
orbatus, а, um 1) осиротеАЫЙ; 2) АИ-
шённый (+аЫ.) 

orbis, is т круг, мир (- tепаrum) 
Orcus, i т Орк, властелин подзем НО-
lOмира 

ordo, inis т порядок 
оriёпs, ntis восхоДЯщий;- т восток 
origo, inis f наЧаАО; - mundi Сотво-
рениемира 

orior, ortus sum, ом (2, 3 sng. часто 
по III сnр.) ПОЯВАЯТЬСЯ, возникать 

ornamentum, i n украшение 
оrnо, aui, atum, are 1) украшать; 

2) снаряжать, готовить 
ornus, i f ясень 
oro, oraui, oratum, ие 1) просить, 
МОАИТЬ; 2) nоздн. МОАИТЬСЯ 

ortus, iis т ПОЯВАение 
os, oris n рот, АИЦО 
os, ossis n кость 
osculum, i n поцеАУЙ 
ostendo, tendi, tentum, ere 1) про
тягивать; 2) показывать, демон
стрировать 

ostium, i n 1) вход; 2) устье 
otiosus, а, um 1) досужий, праЗk 

ный; 2) затёртый 
otium, i n свободное время, отдых, 
покой 

Ouidius, i т ПуБАИЙ Овидий На
сон, величайший риМС1Сий поэт 1 в. 
до Р. X.-I в. по Р. Х. 

р 

Р. (Piiblius, i т) ПуБАИЙ, личное 

имя 

раНёпs, ntis БАедный 
paHor, oris т БАедность 
palma, aef1) паАьма; 2) кисть руки 
Рап, Panos (Panis) т, асс. Рапа Пан, 
лесной бог 

рарШа, ае f сосок груди, грудь 
Papirius, i т Папирии, римский 
род 

ри, paris 1) равный; 2) чётный 
раrсё скупо, береЖАИВО 
parco, peperci, -, ere (+ dat.) да-



ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРИК 

вать пощаду, оказывать жмость 

кому-л.; щадить кого-л. 

рагёпs, entis m, f родитеАЬ, роди
теАьница 

рмео, рам, paritum, ёге (+ dat.) 
САушаться кого-л., повиноваться 

кому-л. 

pario, peperi, partum, ere рождать 
pariter поровну 
parmula, ае f мменький щит 
раro, aui, atum, ме 1) roтовить; 

2) (+ inf.) roтовиться, намере

ваться 

pars, partis f часть; - orationis часть 
речи 

particeps, cipis участвующий, раз-
деАЯЮЩИЙ, причастный (+ gen.) 

partim частично, отчасти 
partio, iui, itum, ire раздеАЯТЬ 
parturio, iui, itum, ire быть roTOBblM 
родить, мучиться в родах 

partus, iis т рождение 
pamulus, а, um уменьш. совсем ма
Аенький 

pamus, а, um мменький, ммочис
Аенный 

pasco, раш, pastum, ere 1) пасти; 
2) кормить, питать, снабжать 

passer, eris т воробей 
passim повсеместно 
pastus, iis т корм, питание 
pateo, patui, -, ёге быть открытым 
pater, patris т отец; - famiШis (арх. 

gen.) отец семейства (древняя юри
дическая формула); раtrёs 1) пред
ки; 2) отцы-сенаторы 

patior, passus sum, раб испытывать 
на себе, терпеть 

раtПа, ае f родина 
patrius, а, um отцовский 
patro, aui, atum, are торжественно 
ИСПОАНЯТЬ 

patrOnus, i т патрон, римский со
циальный термин; также в сужен

ном значении защитник, заступ

ник, адвокат 

patruus, а, um дядин 

patruus, i т дядя по отцу 
patulus, а, um раскидистый 
paucus, а, um немноroЧИСАенный; 

pauc1, отт т немногие (АЮДИ) 
paueo, -, -, ёге быть в панике, ис
пытывать (неожиданный) страх 

paulum HeMHoro, HeдOAro 
paulus, а, um маАЫЙ; paulo post не-
многим позже 

pauper, eris бедный 
рах, расisfмир, покой 
рессо, аш, atum, are ошибаться, 
грешить 

pectus, oris n rpyДb 
ресiiniа, ае f деньги 
pedes, itis т пехотинец 
pelagus, i n греч. море 
реШs, is f шкура 
реПо, pepuli, pulsum, ere ТОАкать, 
побуждать 

Репаtёs, um т Пенаты, римские 
боzи-nокровители рода 

pendeo, pependi, -, ёге 1) висеть; 
2) зависеть, быть преданным 

pendo, pependi, рёпsum, ere 
1) взвешивать; 2) ПАатить 

penitus ГАубоко, сИАЬНО 
рёпsitо, aui, atum, ме хорошенько 
обдумать 

Pentheus, е} (-eos) т Пенфей, царь 
Фив, внук Кадма, наказанный Вак

хом за нечестивость (был в безумии 
растерзан собственной матерью) 

per (+ асс.) через что-л., по всему 
пространству чего-л., на протяже

нии чего-л.; - тё своими СИАами, 
самостоятеАЬНО 

perago, ёgi, actum, ere про водить, 
доводить до конца 

percontor, atus sum, ari расспраши
вать 

percussus, а, um сотрясённый, по
трясённый 

percutior, cussus sum, i ударять, 
потрясать, поражать 

perditus, а, um пропащий, погиб
ший 
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perdo, perdidi, perditum, ere 1) гу-
БИТЬi 2) терять 

perennis, е ДОl1roвечный 
pereo, ii, itum, ire поrибать 
perferentia, iаfтерпение, вынос11и-
восгь 

perfidia, ае f Bepol1oMcrвo 
perfundo, fiidi, fiisum, ere 1) раЗl1И

вать, ПРОl1иваТЬi 2) умащать 
peIiculum, i n 1) опаСНОСГЬi 2) опыт 
peIitus, а, um опытный (+ gen. в 

,!ё,м-л.) 

permissum, i n ДОЗВОl1ение 
permitto, misi, missum, ere пропу

скать, ДОЗВО11Ять 

реmiсiёs, ё! f пахуба, поrибеl1Ь 
perniciosus, а, um rибеl1ЬНЫЙ, 

опасный 

Perpenna, ае т Марк Перпенна, 
римский политический деятель 

perpetior, pessus sum, i выносить, 
претерпевать 

perpetuus, а, um 1) ПОСГОЯННЫЙi 
2) пожизненный 

Persa, ае т перс 
perscnDo, scIipsi, scIiptum, ere об

сгоятеl1ЬНО написать, про писать 

реrtепео, tепui, territum, ёге пере
пугать 

perterritus, а, um испутанный 
реrtinах, acis 1) цеПКИЙi 2) навяз
чивый 

pertineo, tinui, -, ёге досгигать, 
ПРИНад11ежать 

perturbo, aUi, atum, are перебаАа
мучивать, смешивать, обращать 

в бегсгво, приводить в беспоря
док 

реmёniо, uёni, uentum, ire дохо
дить, досгигать, приходить (+ ad 
+ асс.) 

pemicax, acis упорный, насгойчи
вый 

perungo, iinxi, iinctum, ere. прома
зывать, намазывать 

рёs, pedis т 1) нога, СГУПНЯi 2) сги
хотворная сгопа 

pessimus, а, um худший 
реstilёпs, ntis 1) несущий эпиде
миюi 2) rибеl1ЬНЫЙ, вредный 

pestis, isf1) чума, эпидеМИЯi 2) по
rибеl1Ь 

Petilius, i т ПетИ11ИИ, римский род 
peto, реПш, petitum, ere (+ асс) 

1) сгремиться, добиваться, на

праВ11ЯТЬСЯi 2) сгре11Ять в коzo-л., 
бросать чем-то 

Pettius, i т Пепий, неизвестно кто 
petulantia, ае f 1) наСГОЙЧИВОСГЬi 

2) назоЙ11ИВОСГЬ, xaMcrвo 
pharetra, ае f КОl1чан 
Pharsalius, а, um фаРСаАЬСКИЙ 
PharsaIus (-os), i f Фарсаl1, zород в 

Фесса.лии, в Северной Греции на ро
дине Пе.лея 

Рhidуlё, ёs f ФИДИ11а, некая добрая 
женщина 

Pbllippi, отт т ФИ11иппы, zород в 
Македонии, при которо,м в 42 z. до 
Р. х. Октавиан и Антоний разби
ли войска Брута и Кассия 

pbllosophus, i т фИ110СОф 
Phoebus, i т Феб, одно из имён 

Аполлона 

Рhrygёs, um т фриrийцы 
Phrygia, ае f ФриfИЯ, территория в 
Ма.лоЙАзии 

Phrygius, а, um фриrийский 
pictiira, ае f живопись, картина 
pietas, atis f бl1аroчесгие 
pignus, oris n ЗаАОГ 
pingo, pinxi, pictum, ere рисовать, 
раскрашивать 

pinifer, fera, femm богатый сос-
нами 

рinnа, ае f КРЫ110, перо 
pinus, iis f сосна 
pipio, -, -, аге чирикать, пищать 
Piraeus, i т Пирей, афинский порт 
piscis, is т рыба 
piscosus, а, um оБИ11ЬНЫЙ рыбой 
Piso, onis т Пизон: 1) Ауций КалЬ-
пурний Пизон Цезоний, римский 
политический деятель, противник 
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Цицерона; 2) Гней Пuзон, участник 
загавора Катилины 

pius, а, um бl1aI'Очесгивый 
placatus, а, um успокоенный 
placeo, placui, placitum, ёге (+ dat.) 

1) быть yrодным кому-л.; 2) нра
виться кому-л 

placidus, а, um тихий, спокойный, 
мирный 

placo, аш, atum, ме успокаивать, 
УМИ110СГИВ11ЯТЬ 

planta, ае f 1 расгение, саженец; 
11 ступня, подошва 

Plautus, i т Тит Макций ПАавт, 
знаменитый римский комедио

граф III-П вв. до Р. Х. 
рlёЬёs, рlёЬеi f арх. см. plёbs 
рlёЬs, рlёЫs f П11ебс 
рlёпus, а, um ПОl1НЫЙ 
рlёriquе, рlёгаеquе, рlёгаquе qOl1b-
шаячасгь 

рlёmmquе по БОl1ьшей части 

pluma, аеfпух 
plumbum, i n свинец 
рlUГёS, plura БОl1ьшее ЧИС110 
pliirimus, а, um МНОГОЧИС11енный 
plus БОl1ьше 
poculum, i n БОКаА 
роёта, atis n греч. поэма (крупная 
поэтическая форма, описывающая 

последовательность единонаnрав

.ленных событий) 
роепа, ае f наказание, штраф; рое
пат dare понесги наказание 

Роеni, отт т пунийцы, карфаге

няне 

роёsis, is f греч. 1) крупное поэти
ческое произведение, описывающее 

несколько последовательностей со

бытий; 2) поэзия 
роёta, ае т греч. поэт 

роНо, iw, itum, пе ПОl1ировать, от
деl1ывать 

politus, а, um ОТПОl1ированный, от
деl1анный 

роШсеог, роШсitus sum, ёп обе
щать 

pomifer, fera, femm П110ДОНОСНЫЙ 
Роmрёius, i т Помпей: 1) Гн. Пом
пей Веl1ИКИЙ (106-48 до Р. х.), ли
дер сенатской партии, участник 

nервога триумвирата; 2) Помпей 
Вар, друг Горация, участник сра
жения при Филиппах; 3) просто 
Помпей, римский грамматик V в. 
nоР.Х. 

Ротро, onis т Помпон, имя 
Pomponius, i т Т. Помпоний Ат
тик, (109-32 до Р. Х.) лучший друг 
Цицерона 

pomum, i n П110Д 
pondus, eris n 1) вес; 2) теСГИI<Уl1Ы 
ропо, posui, positum, ere К11асгь, 
помещать 

роns, pontis т мосг 
Pontidius, i т Понтидий, некий 

юрист 

pontifex, lClS т жрец КОl1l1егии 

понтификов; - maximus верхов
ный жрец, позже Папа Римский 

pontificium, i n верховная В11асгь, 
право (в сакральном смысле и ме

таф. в обыденном) 
pontus, i т море (открытое) 
populus, i f ТОПОl1Ь 
populus, i т народ 
porca, ае f свинья 
porta, ае f сгворка ворот 
porto, аш, аtuш, ме носить 
portorium, i n ПОШ11ина 
positus, а, um помещённый" по
сгаВl1енный 

possessor, oris т обl1адатеl1Ь 
possum, potui, -, posse мочь; lar

giter - иметь БОl1ьшое Вl1ияние; 

plus - иметь б611ьшее Вl1ияние 
post (+ асс.) ПОС11е чего-л.; также на-
речно ПОС11е; - quam ПОС11е того, 
как 

postea позже 
postems, а, um позднейший, С11е
дующий; posteri потомки 

posthac с этого момента 
роstridiё на С11едующий день 
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postulatio, onis f требование 
Postumia, ае f Постум ИЯ, знакомая 
Катулла 

Postumianus, а, um постумиев 
Postumius, i т А. Постумий Ту
берт, диктатор 432 г. до Р. х. 

Postumus, i т Постум, некий юно-
ша 

роtёпs, entis моryщий 
potentia, ае f СИАа, моryщество 
potest см. possum 
potestas, atis f возможность, ВАасть 
potior, potitus sum, iri (+ аЫ.) заВАа-
девать чем-л. 

potius скорее, с БОАьшей степенью 
вероятности 

potor, oris т тот, кто пьёт, «пивец» 
prae (+ аЫ.) перед чем-л., впереди 

чего-л. 

рrаесёdо, cessi, сёssum, ere идти 
'впереди, предшествовать 

praeceps, cipitis «ГОАОВОЙ ВНИЗ»: 

1) стремитеАЬНЫЙ, опрометчи

выйi 2) оБРЫВИСТЫЙi n пропасть 
praeceptor, oris т наставник, на
ЧаАЬНИК 

praeceptum, i т настаВАение, по
ручение 

praecipio, сёрi, ceptum, ere настав
АЯТЬ,УЧИТЬ 

praecipito, aui, atum, are низвер
гать(ся) 

рrаесiрuё прежде всего 
praecipuus, а, um ГАавный, пре
имущественный 

praeclarus, а, um очень знамени-
тый, известнейший 

praedictio, onis f предсказание 
praeeram см. praesum 
praegredior, gressus sum, i идти 
впереди, опережать 

praegressus, iis т продвижение 
вперед, развитие 

praeparo, aUi, аtuш, are приготав
Аивать 

praepono, posui, positum, бе (+ dat.) 
1) ставить впереди (чего-Л.)i 2) ста-

ВИТЬ во ГАаве (чего-Л.)i 3) предпо
читать чему-л. 

praesagium, i n предчувствие, про
рочество 

praesCnDo, scripsi, scriptum, ere 
предписывать (+ dat. кому-л.) 

рrаеsёпs, ntis наАИЧНЫЙ, имею

щийся, ПРИСУТСТВУЮЩИЙi n грам. 
настоящее время ГАаГОАа 

praesidium, i n охрана, защита 
praesto под рукой, НаАИЦО, явно 
praesto, stiti, -, are 1) стоять впере-
ди, преВОСХОДИТЬi 2) предостав
АЯТЬ, деАать 

praesum, praefui, praeesse 
(+ dat.) быть впереди чего-л., во 
ГАаве; начаАьствовать над чем-л. 

praeter (+ асс.) кроме чегО-Л.i также 
союзно кроме как 

praeterea кроме того 
praetereo, ii, itum, пе проходить 
(мимо), обходить МОАчанием 

praeteritus, а, um прошедший 
praetexta, ае f тога-претекста, с 
широкой красной полосой, отли-

чительный знак сословия сенато

ров, а также детей до достижения 

совершеннолетияi поэтому aetas 
praetextae юный возраст 

praetextatus, а, um одетый в пре
тексту, nерен. причастный к се

нату 

praetor, oris претор, государствен
ная должность 

praetrepido, -, -, are дрожать в 
нетерпении 

pyramis, idis f пирамида 
рrесёs, um f МОАИТВЫ, уговоры, 
просьба 

Precianus, а, um прециев, по имени 
некоего знакомого 

precor, atus sum, ап МОАИТЬ, про-
сить 

premo, pressi, pressum, ere давить 
pretium, i n цена 
prex, precis f см. рrесёs 
pridem давно 
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рridiё (+ асс.) за день до 
primus, а, um первый; in primis в 
первую очередь; primum в пер
вый раз 

princeps, ipis т «первый ЧеАовею>, 
военаЧa1lЬНИК; позже принцепс 

principalis, е основной 
principatus, iis т llидерcrво 
principium, i n нача1l0; principio 
изнаЧa1lЬНО 

priscus, а, um 1) древний (особенно 
из двух), первый; 2) древнейший, 
исконный 

prius прежде, раньше; - quam 
прежде чем 

pro (+ аЫ.) 1) впереди чего-л., в ПОllЬ
зу чего-л.; 2) вмесго чеzо-л.; 3) сооб
разно с чем-л. 

probabilis, е вызывающий одобре
ние, правдоподобный, вероят

ный 

probo, аш, atum, ме одобрять 
Probus, i т Марк Вa1lерий Проб, 
римский zpaммamUK конца 1 в. по 
Р. х., труды которого не сохрани

лись, но которому впоследствии 
Был приписан ряд zpамматических 
трактатов, в том числе и lnstituta 
artium 

рroсёdо, cessi, cessum, ere ступать 
вперёд, продвигаться 

procella, ае fбуря 
procreo, аш, atum, ме про изводить 
на свет, воспроизводить 

procul ВДa1lИ 
procumbo, cubui, cubitum, ere 

(+ dat.) 1l0ЖИТЬСЯ на что-то, па
дать куда-то 

prodeo, п, itum, ire ИДТИ вперёд 
proditor, oris т предатеllЬ 
prodiico, diixi, ductum, ere прово-
дить, производить 

proelium, i n битва, сражение 
profectus, а, um отправившийся 
profero, tuli, latum, fепе 1) выно-
сить вперёд; 2) переносить (по 

времени) 

proficiscor, profectus sum, i 1) на
праВllЯТЬСЯ; 2) отправ1lЯТЬСЯ, уез
жать 

profiteor, fessus sum, ёп заяВ1lЯть 
progredior, gressus sum, i высту

пать вперёд, продвигаться 

problbeo, blbui, blbitum, ёrе (+ аЫ.) 
1) удерживать от чего-л.; 2) запре
щать что-л. (также + асс.); prohi
bitus sum aliquid facere мне БЫ1l0 
запрещено что-л. де1lать 

problbitus, а, um запрещённый; 
см. также выше 

prolatus, а, um см. profero 
рrolёs, isfпотомсгво 
promineo, minw, -, ёrе выступать, 
выдаваться 

promiscuus, а, um смешанный, 

комбинированный 

promissus, а, um обещанный 
promitto, misi, missum, ere 1) посы-

1lать вперёд; 2) обещать 
promo, prompsi, promptum, ere вы
нимать, досгавать 

pronomen, inis n месгоимение 
pronus, а, um СК1l0нённый, согбен
ный 

рroреro, aui, atum, are спешить, то-
ропиться 

propinquitas, atis f бllИЗОСГЬ 
propinquus, а, um бllИЗКИЙ 
propono, posw, positum, ere 

1) высгаВ1lЯТЬ впереди; 2) пред-
1lагать 

proprius, а, um собcrвенный, свой-
сгвенный 

propter (+ асс.) из-за чего-л. 
propterea quod потому что 
propugnaculum, i n укреП1lение 
prospecto, aui, atum, ме всматри-
ваться вперёд 

prosper, era, erum счаСГllИВЫЙ, бllа
roПОllУЧНЫЙ 

prospicio, sрёхi, spectum, ere смо
треть вперёд, ВГllядываться 

prouerbium, i т ПОC1l0вица 
prouincia, ае f провинция 
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рroхimё 1) б.'lИже всего; 2) совсем 
недавно 

proximus, а, um бl1ижайший 
рriidёпs, ntis f[ PRO-VIDiiNS] мудрый, 
Дal1ЬНОВИДНЫЙ; - т 'мудрый че-
110век', особенно так называли 

выдающuxся юристов, умевших 
выносить справедливое решение в 

труднейших делах 

priidentia, ае f MYДpocrь, Дal1ЬНО
ВИДНОСГЬ 

PtЫa, ае f Фгия, город в Фессалии в 
Северной Греции, родина Ахилла 

Рthlбtiсus, а, um фтиотийский 
piiblicus, а, um пуБI1ИЧНЫЙ, народ-
НЫЙ; rёs piibIica государство 

Piiblius, 1 т ПуБI1ИЙ, личное имя 
pudor, бris т СТЫА, CKpoMHocrь 
puella, ае f девочка, девушка 
puer, pueri т 1) МaI1ЬЧИК, юноша; 

2) CI1уга 
pueritia, ае f детство 
puerpera, ае f роженица 
рiigiб, бпis т КИНЖal1 

pugna, аеfбитва 
рugnб, iUl, аtuш, пе сражаться 
pugnus,1 т КУl1ак 
pulcher, а, um красивый 
рulсhritiidб, inis f красота 
рulsб, аш, аtuш, ire то и деl10 уда
рять 

pulsus, а, um ВЫТОI1КНУТЫЙ, уда
ренный; см: pello 

pulsus, iis т ТОI1ЧОК, удар 
pululnar, iris n 1) подушка; 

2) 110же 
puluis, eris т пыl1ь 
piimex, icis т пемза 
piinctum, 1 n точка, цеl1Ь 
Piinicus, а, um пунийский, карфа
генский 

рiirgб, iUl, аtuш, пе чистить 
purpura, ае f пурпур, пурпурная 
ткань 

purpureus, а, um пурпурный 
puteus, 1 т КОl10дец 
puto, аш, аtuш, ire считать, ПОl1а-

гать, думать; ut puta например, 
скажем 

Рyrёпаеl, бrum' т Пиренейские 

горы в Испании 
Рyrёпаеus, а, um пиренейский 
Pyrrha, аеfПирра, некая женщина, 
видимо, гетера 

Pythagoris, ае т Пифагор, знаме
нитый греческий философ VI в. до 
Р. Х. из города Кротон 

Pythagoricus, а, um пифагорей
ский 

Q 
Q. (Quintus, 1 т) Квинт, l1ичное 
имя 

quirAe 
qUicumque где бы ни 
quadrimus, а, um четырёхзимний, 
четырёXl1етней давности 

quadringenti, ае, а четыреста 
quаdrirёmis, is fчетырёхвёсеl1ЬНЫЙ 
корабl1Ь (с четырьмя рядами вё-
сел) 

quаerб, quaeslui (-ii), quaesltum, 
ere спрашивать, искать 

quаеSб, -, -, ere искать, просить; 
как вводное слово quаеsб пожа
l1уйста 

quаеstiб, бnis f вопрос, пробl1е
ма 

quaestor, бris т квестор, государст
венная должность ' 

quilis, е каковой, какой (по каче
ству) 

quilus, 1 т корзина AI1Я шерсти 
quam чем; вместе с превосходной 
степенью как можно ... : - mахimё 
как можно БОl1ее; - primum как 
можно скорее 

quamdiii союз (всё то время) пока 
quamquam союз хотя 
quamuls как (СКОI1Ь) хочешь, СКОI1Ь
ко УГОДНО, хоть 

quandб когда 
quantб наСКОI1ЬКО 
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quantum СКО.ilЬКО; относ. ПОСКО.ilЬ
ку, в той степени (в которой) 

quantus, а, um какой (по размеру, 
ко.личеству) 

quaqua где бы ни 
quiirtus, а, um четвёртый 
quasi 1) C.ilOBHO, будто; 2) (как ввод
ное уточнение) как бы, так ска

зать 

quatemi, ае, а по четыре 
quattuor четыре 
-que'" et (см. ко.м..мент. в главе IIl) 
quercus, iis f дуб 
querella, ае f ЖаАоба 
quеrimбпiа, ае f ЖаАоба 
qui арх. = quб mоdб 
qui, quae, quod который, каковой 
quia так как 
quicumque, quaecumque, quod

cumque какой бы ни 
quidчто 
quidam, quedam, quoddam кто-то, 
какой-то 

quidem (маркирующая частица) '" 
-то, по крайней мере, что каса

ется: выделяет стоящее перед ней 

слово или всё предложение; см. nё 
... quideт 

quiёs, ёtis f отдых, покой 
quilibet, quaelibet, quodlibet какой 
УГОДНО, .ilюбоЙ 

quin 1) почему же не, и даже; 2) СМ. 
также главу ХIII 

quinam, quaenam, quodnam какой 
же?, который же? (в вопросе) 

quingenti, ае, а пятьсот 
quinquaginta пятьдесят 
quinque пять 
quinquerёmis, is f пятивёсе.ilЬНЫЙ 

кораб.ilЬ (с вёс.лами в пять ря

дов) 
quintus, а, um пятый 
Quintus, i т Квинт, .личное имя 
Quirinus, i т Квирин, древнеита-

.лиЙское божество, мирная иnо

стась Марса 

Quiris, itis т Квирит, официальное 

наименование' римского zpажда-

нина 

quis, quid кто, ЧТО; после 51, nё и 
ряда других слов кто-нибудь, что

нибудь 

quispiam, quaepiam, quodpiam кто 
угодно 

quisquam, quidquam (хоть) кто
нибудь, что-нибудь 

quisque, quaeque, quidque (quod
que) каждый (по отде.ilЬНОСТИ) 

quisquis, quaequae, quidquid (вся-
кий) кто бы ни, какой бы ни 

quб куда; -libet куда угодно 
quod каковое, что; см. quis, чu; 
quod союз что; потому что 
quodque см. quisque 
quбius, а, um (арх.) = ciiius (gen. от 

qui) 
quondam некогда, когда-то 
quбniаm потому что 
quoque также 
qUotCKO.ilbKO 
quotcumque СКО.ilЬКО бы НИ 
quotus, а, um который (по порядку) 

R 
rаЫёs, ёi f 1) порыв ярости, без-
умие; 2) (неИСТОВЫЙ).ilаЙ 

ramus, i т ветвь 
rapidus, а, um стремите.ilЬНЫЙ 
rарiб, rapui, raptum, ere хватать, 
похищать 

raster, tri т мотыга 
rаtiб, бпis f 1) расчёт, смета; 2) ра
зум, рассудок; 3) разумное осно
вание 

ratis, is f П.il0Т, су дёнышко 
ratus, а, um РРР к теот 
rесёdб, cessi, cessum, ere отcryпать, 
уходить 

rесёпs, recentis недавний, свежий 
rесёпsеб, сёпsui, сёпsum (сёпsi

tum), ёrе рассчитывать, рассма
тривать 

recessi см .• rесёdб 
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rесidб, cidi, cisum, ere обрезать, 
урезать 

rесiрiб, cepi, ceptum, ere ПОllучать 
назС!Д, снова принимать 

rесliПб, аш, atum, are наК110НЯТЬ, 
СК110НЯТЬ 

reconditus, а, um заК11ючённый, 

скрытый 

reсопdб, condidi, conditum, ere за
К11ючать, JК11aдЫBaTЬ, прятать 

rectus, а, um прямой, правИ1lЬНЫЙ; 
i n правИ1lЬНое, справеД11ивое 

rеddб, reddidi, redditum, ere 1) от
давать, возвращать; гаtiбпеm -
отдавать отчёт; 2) передавать, 

вручать 

rеdеб, п, itum, ire возвращаться 
rеdimiб, ii, itum, пе окайм1lЯТЬ, 
окружать 

rеdimб, ёшi, emptum, ere выкупать 
rеdбпб, аш, atum, are вернуть на

ЗС!Д, (вновь) подарить (радость 

общения) 
rеduсб, duxi, ductum, ere вновь 
приводить, возвращать 

rеfеrб, retuli, relatum, rеfепе 1) от
носить, уносить; 2) ДОК11адывать; 
3) ставить вопрос на рассмотре
ние 

refert безл. важно (уnрав.ление СМ. в 
главе XV) 

regaIis, е царский 
regia, аеfцарские покои 
regimen, inis n 1) напраВllение, 

упраВ1lяющее средство; 2) КОР
МИ1l0, РУllЬ 

regina, ае f царица 
rеgiб, бпis f напраВllение, террито-
рия 

rёgis см. тёх 
rёgius, а, um царский 
regnator, бris т правитеllЬ, цар-

ствующая особа 
rёgnб, aui, atum, iire упраВ1lЯТЬ 
regnum, i n царство 
геgб, rexi, rectum, ere 1) направ-

1lЯть; 2) править, управ1lЯТЬ 

relictus, а, um остаВ1lенный 
rеligiб, бпis f 1) святая обязанность, 

совесть, РеАиrиозное чувство; 

2) священный авторитет чеro-ll.; 
3) суеверие 

геligб, aui, atum, are связывать, по
вязывать,обязывать 

геliпquб, liqui, lictum, ere остав-
1lЯТЬ, покидать 

reliquus, а, um ОСТаАЬНОЙ 
remigium, i n веСАО, также собира

те.льно вёСАа 

геmоrdеб, mordi, morsum, ere ку
сать(ся) 

remoror, atus sum, iiri оставаться, 
задерживаться; (+ асс.) задержи
вать коzo-л., мешать кому-л. 

remоuеб, mбui, mбtum, ere отодви
гать, отдаАЯТЬ 

remus, i т веСАО 
Remus, i т Рем, брат Ромула, уби
тый Ромулом 

rепidеб, -, -, ere сиять 
rепоuб, aui, atum, ме вспахивать 
(повторно) 

reor, ratus sum, reri 1) рассчиты
вать; 2) считать, ПОllагать 

repentinus, а, um неожиданный 
rереriб, reperi, repertum, пе откры
ват~находить,изобретать 

rереtб, petiui, petitum, ere 1) повто
рять, 2) снова требовать, взыски
вать 

rербпб, posui, positum, ere 1) пере
К11адывать; 2) ОТК11адывать 

rероrtб, aui, atum, are возвра

щать 

res, rei f вещь, де1l0; - fапiiliаris 
состояние; publica респубllика 
(иногда просто res); - secundae 
удача 

rеsесб, secui, sectum, ме отсекать, 
урезать 

rеsidб, sedi, -, ere садиться, осе
дать, возникать 

rеsignб, aui, atum, are распечаты
вать, открывать 
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resono, sonui (soniui), -, ме зву-
чать 

rеsоrЬеб, -, -, ёrе вновь заГ11аты
ваТЬ,затягивать 

respicio, sрёxi, spectum, ere 1) рас
сматривать; 2) ОГ11ЯДываться 

respondeo, spondi, sponsum, ёrе 

отвечать 

restituo, stitui, stitiitum, ere восста
наВ11ивать 

retego, tёxi, tёсtum, ere перекры
вать 

retineo, tinui, tentum, ёrе удержи
вать 

retorqueo, torsi, tortum, ёrе 1) по
ворачивать назад, скручивать; 

2) низвергать 
reuerentia, ае f почтение 
reuoco, iui, itum, ire 1) отзывать; 
mё - обращаться (к чему-л.) 

reus, i т обвиняемый 
rёх, rёgis т царь 
Rhёпus, i т Рейн, река в Европе 
rhёtоr, oris т ритор, оратор 
Rhodanus, i т Рона, река во Фран-
ции 

Rhodos, i f Родос, остров в Сре
диземном море у берегов Малой 
Азии 

Rhoetus, i т Рет, один из гигантов 
rideo, risi, risum, ёrе смеяться, У11Ы-
баться 

ridiculus, а, um смешной 
rigeo, -, -, ёrе коченеть 
пра, ае f берег реки 
risus, us т смех, У11ыбка 
riuus, i т ручей 
пха, ае f ссора 
robigo, inis f 1) ржавчина; 2) ржа, 
заболевание растений 

rogo, iui, itum, ме 1) просить; 

2) спрашивать 
rogus, i т погребаАЬНЫЙ костер 
Roma, ае f Рим; R6mae в Риме; 
R6mаmвРим 

Romini, orum т РИМ1lЯне 
Rominus, а, um римский 

Romulus, i т РОМУ11, брат убитоzo 
им самим Рема 

rбs, rбris т; роса - marinus розма
рин 

rosa, ае f роза; in - на 110же из роз 

roseus, а, um розовый, из 11епест-
ков роз 

rubeo, ui, -, ёrе краснеть 
ruЬёtum, i n ежевичный куст 
rubor, oris т 1) краснота; 2) стыд 
ru.ga, аеfморщина 
rugitus, us т рычание 
ruina, ае f разрушение, руины 
ru.mor, oris т шум, CП1lетня 
ruo, rui, rutum, ere рвать, 110мать 
ru.рёs, is f утёс, СКаАа 
ru.rsus обратно, снова 
ru.s, ru.ris n деревня, се11ЬСКая мест
ность 

ru.sticus, а, um 1) се11ЬСКИЙ, дере
венский; 2) простой 

Rutuli, orum т РУТУ11Ы, племя в 
древнем Лации, весьма враждебно 

настроенное против рu.м.лян 

s 
Sabini, orum т сабиняне, древние 

соседи рu.м.лян 

Sabinus, а, um сабинский 
sacerdos, dotis т,fжрец, жрица 
saeculum, i n век 
sаеречасто 

saeuus, а, um суровый, строгий 
sil, salis т 1) СО11Ь; 2) юмор 
salio, salii (salui), saltum, ire 
прыгать, подпрыгивать; sal 
sаliёns прыгающая в orнe кру
пинка СО11И (благое предзнаме

нование) 

Sallustius, i т Гай Са1111ЮСТИЙ 

Крисп, римский историк 1 в. до 
Р. Х. 

salsus, а, um СО11ёный, nерен. остро
умный, смешной 

saltus, us т 1) участок пересечён
ной местности, поросший 11есом; 
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2) единица измерения угодьев 
(ок. 200 га) 

saluitor, 6ris т спаситеllЬ 
saliis, iitis f бllаroПОllучие (в основ
ном физическое); salt1tem dlcere 
САать привет, жеllать Bcero хоро
шеro 

saluus, а, um невредимый, нахо
дящийся в сохранности, в по

рядке 

Samnites, um т самниты, племя в 
Древней Италии 

sine весьма, совершенно; (в отве
тах) конечно 

sanguis, inis т кровь (в теле челове
ка) 

sinus, а, um здоровый 
sapiens, ntis разумный; - т му
дрый че1l0век, фИ1l0СОф 

sapi6, sapii (iui, ш), -, ere 1) иметь 
известный вкус, качества; 2) иметь 
хороший вкус, разбираться в 

чём-то, быть разумным 
Sardinia, iae f Сардиния, остров в 
Средиземном море 

Sardinienses, ium т, f сардиняне 
sat(is) ДОВОllЬНО, достаточно 
sator, aris т сеятеllЬ; hominum - at

que dебrum эпитет Юпитера 
satura, ае f сатура: 1) истор. блюдо 

из смеси различных nлoдов (что-то 

типа винегрета); 2) жанр поэти
ческих произведений (<<смесм), nо

началу сценический, впоследствии 

nревратившийся в пародийно-обли

чительный 

Siturninus, i т АПУllей Сатурнин, 
римский политический деятель, 

автор неудачного законопроекта о 

земле 

satus, а, um см. вето 
Satyrus, i т Сатир, козлоногое суще

ство, олицетворение дикой приро
ды 

saucius, а, um раненый 
saxeus, а, um СКаАИСТЫЙ 
saxum, i n СКаАа 

scanda, scandi, scinsum, ere вос
ходить (+ асс. на что-л.) 

sсаtеб, -, -, ere бить КАючом, 
оБИllЬНО источать (+ аЫ., + gen.) 

scientia, ае f 1) выучка, умение; 
2) знание 

sсПiсеt очевидно 

sci6, sciui, scitum, ire знать, уметь 
Sdpi6, 6nis т ПубllИЙ КОРНеАИЙ 
Сципион Африканский, знаме
нитый римский nолководец II в. до 
Р. х., победитель Ганнибала при 

Заме 
scopulus, i т утёс 
scnDa, ае т писец, секретарь 
scribo, scripsi, scriptum, ere писать 
secern6, creui, cretum, ere ОТДеАЯТЬ 
seca, secui, sectum, ire резать 
secret6 отдеllЬНО, втайне 
secretum, i n тайна 
secretus, а, um отдеllённый, тай
НЫЙ; 

secundum (+ асс.) сообразно с 

чем-Л., по поводу чего-л. 

secundus, а, um 1) ВТОРОЙ; 2) бllаro
ПОllУЧНЫЙ, попутный 

seciiris, is f (обычно асс. -im, аЫ. -;) 
топор 

seciiritis, itis f безопасность, уве
ренность 

seciirus, а, um 1) беззаботный, 

находящийся в безопасности; 

2) уверенный; 3) имеющий ПО1l
ное право 

secus иначе, по-другому 
seciitus, а, um см. sequor 
sed союз но 
sedens, ntis сидящий 
sede6, sedi, sessum, ere сидеть 
sedes, is f 1) скамья, сиденье; 

2) покои 
sediti6, 6nis f восстание, саботаж, 
«подсиживание» 

seges, segetis f посев 
segnis, е llенивый, нетороП1lИВЫЙ 
semel однажды 
semen, inis n семя 
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semper BcerAa 
Sёпа, ае! Сена, город в Умбрии на 

севере Италии, место разгрома ар
мии Гасдруба.ла в 207 г. до Р. Х. 

senitor, oris т сенатор, ч.лен сената 
senitus, us т сенат, г.лавныЙ сове
щательный орган (равен нашему 

Госсовету) 

Seneca, ае т llуций Анней Сене
ка: Старший - римский оратор 
1 в.,до Р. Х.-I в. по Р. Х.; его сын, 
Сенека М.ладшиЙ, .,-- знаменитый 
философ, восnитатель императора 

Нерона 
senecta, ае! см. вenectйв 
sепесЮs, юtis! старость 
senex, senis т старик 
senilis, е старческий 
sёпsiЫlis, е способный восприни
маться, воспринимаемый 

sёпsus, us т чувство, чутьё 
sententia, ае! 1) МЫСАЬ, мнение; 

2) преД1l0жение, тема, сентен-

ЦИЯ; гра.м. преД1l0жение 

sentio, sёПSl, sёпsum,1rе 1) чувство
вать; 2) испытывать (чувство); 

3) иметь мнение 
sёрaritus, а, um отде.llЬНЫЙ 
sepelio, sepellul (sepelil), sepultum, 

lre погребать, хоронить 
septemceMb 
septeni, ае, а по семь 
sерtепtriопёs, um т север (семь 

звl!зд Большой Медведицы). 
septuiginti семьдесят 
sepulcrum,1 n 1) МОГИ.llа; 2) HaдrpO
бие 

Sёquanа, ае!Сена, река во Франции 
Sёquani, orum т секваны, название 
галльского n.лe.мени 

sequor, secйtus sum, sequl (+ асс.) 
САедовать за кем-л. 

sеrёпо, аш, аtuш, ire де.llать ясным 
sеrёпus, а, um ясный 
sеriёs, ёl! ПОCi1едовате.llЬНОСТЬ, се
рия 

sermo, onis т речь, беседа 

sёroпоздно 

sero, sёUl, satum, ere сеять 
sегрёпs, ntis f, т змея, репти.llИЯ 
Seruilius, 1 т Гай Серви.llИЙ Г.IIав-
ЦИЯ, римский zoсударственный 

деятель 
seruitium, 1 n см. seruitйs 
sеruiЮs, юtis! рабство I 

seruo, iUl, аtuш, ire спасать, сохра-
нять 

serus, а, um поздний 
seruus, 1 т раб 
sёsё усилит. от вё (см. sui) 
seu см. siue 
Sеuёri, orum т Северы, династия 
римских императоров III в. по 

Р.Х. 

sеuёrus, а, um строгий 
sl союз eCi1И; в KocвeH~OM вопросе 

также.llИ 

slbilitus, us т пос~исты~ание; см. 
также следующее 

slbilus, 1 т шипение, свист 
slC так 
sicco, iUl, itum, ire высушивать 
siccus, а, um сухой 
Sicilia, ае! СИЦИ.llИЯ, остров в Сре-
диземном море 

slcut как, СА0ВНО I 

sldus, eris n звезда, созвездие 
slgnifico, аш, itum, ire обозна-
чать 

slgnum, 1 n 1) знак; 2) СИrнa.ll; 

3) поэт. звезда 
silentium,1 n тишина, МО.llчание 
silёsсо, -, -, ere заМО.llкать 
silex, icis т острый камень 
silua, ае ! .IIес 
Siluinus, 1 т СИ.IIьван, римский на
циональный бог лесов и полей вроде 

греческоzo Пана 
similis, е (+ gen. или + dat.) похожий 
на кого-л. 

similiЮdо, inis! сходство, сравне
ние 

simplex, icis простой 
simul одновременно 
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simul(ac), simul atque союз как 

ТОllЬКО 

sin союз а еC1lИ 
siпсёms, а, um искренний, под
llИННЫЙ 

sine (+ aы)) без чеzo-л. 
singuliris, е ИСК1lючитеllЬНЫЙ, 

единственный (особ. zpaмM.) 
singuli, ае, а по одному 
sitis, is! (асс. sng. -im, aы. sng. -1) 
жажда 

situs, iis т 1) ПО1l0жение, раСПОllО
жение; 2)' запустение 

siue (seu) союз ИllИ (взаимодополня
ющий) 

societas, atis! сообщество 
socius, i т союзник, товарищ, со
общник 

Sосrаtёs, is т Сократ (46g-399 до 
Р. х.), великий афинский философ 

Socraticus, а, um сократический 
sodalis, is т товарищ сотрапезник, 
соБуты1lникK 

sol, solis т СОllнце 
soleo, solitus sum, ёrе иметь обык
новение, часто что-л. ДеАать 

(+ fnf) 
solium, i n трон 
sollicito, аш, аtuш, are беспокоить 
sollicitiido, inis! беспокойство 
solum ТОllЬКО 
solum, i n почва 
soluo [s61.wO], solui [s61.wi], solii

tum, ere 1) развязывать, распу
скать, растворять; 2) оТпускать, 
освобождать; 3) отпускать, Пllа-
тить 

solus, а, um один-единственный, 
одинокий 

somnium, i n сон (сновидение) 
somnus, i т сон (состояние) 
sono, sonui, sonatum, are звучать 
sonus, i т (aы. иногда на -й) звук 
Soracte, is n Соракт, этрусская zoра 
soror, oris! сестра 
sors, sortis! жребий, участь, судь
ба 

spatium, i n промежуток 
sресiёs, ёi!1) вид, обllИК; 2) образ, 
образец 

specto, aui, аtuш, are 1) смотреть; 
2) (перен.) быть повёрнутым (+ аа 
+ асс.) 

speculor, atus sum, ап осматри
ваться, подсматривать 

spemo, sрrёui, sрrёtum, ere прези
рать 

spero, aui, atum, ме надеяться 

(+ асс.; + fnf; + (асс. + fn!» 
sрёs, еЧ надежда 
spinosus, а, um тернистый, КОllЮ
чий 

sрirб, aui, atum, ме дышать 
splendeo, splendui, -, ёrе бllестеть, 

бllистать 

splendidus, а, um бllестящий 
splendor, oris т бllеск, сияние 
spolia, omm n добыча 
sponte sua сам собой, самопроиз-

ВОllЬНО 

squaIidus, а, um шершавый 
squama, ае! чешуя 
statim тотчас 
statuo, statui, statiitum, ere 1) ста

вить, возводить; 2) постаНОВllЯТЬ, 
решать 

statiira, ае!рост, осанка 
stё11а, ае! звезда 
stё11аtus, а, um 1) имеющий звёз
ДЫ, звёздчатый; 2) усыпанный, 
подобно звёздам 

sterilis, е беСП1l0ДНЫЙ 
stemo, straui, stratum, ere 1) СТllать; 

2) повергать 
steti см. stб 
sti110, aUi, atum, are капать 
stimul0, aui, atum, ме побуждать, 
стиму llировать 

stipendium, i n вознаграждение 
(воину), Жa1l0вание, стипендия; -
facere C1lужить 

sto, steti, statum, are стоять 
strёпuus, а, um Проворный 
strepitus, iis т шум 
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strophium, i n нагрудная повязка, 
БЮСГI'allьтер 

struёs, isfкуча 
struo, striixi, structum, ere сгроить, 
возводить, нагромождать 

studeo, studui, -, ёге (+ dat.) 
стремиться к чему-л., усердно 

заниматься чем-л.; позже учить

ся 

studiоsё 1) усердно; 2) с трудом 
studiosus, а, um (+ gen.) усердный, 
пристрастный (К чему-л.) 

studium, i n 1) стреМllение, усер
дие, сгарание; 2) занятие; 3) при
страсгие 

stultus, а, um ГllУПЫЙ 
Stygius, а, um греч. сгигийский 
Styx, Stygis f греч. Стикс, река в под-
земном царстве 

suauis [swa.wis], е приятный, хоро
шиЙ,.МИ1lый 

sub под (+ аЫ. отвечает на вопрос 
zде?, + асс. - куда?) 

subactus, а, um подчинённый 
subcommйnis, е (гра.м.м.) общий 

subeo, ii, itum, ire (+ асс.) 1) подхо-
дить (под что-л.); 2) В3ВaJlивать на 
себя ЧТО-ll., переносить, способ

ствовать чему-л. 

subicio, iёci, iectum, ere попирать, 
подчинять 

subigo, ёgi, actum, ere покорять 
subleuo, aui, аtuш, are приподни
мать, обllегчать 

sublimis, е 1) llегкий, возДУшный; 
2) высоко поднятый 

subrideo, risi, risum, ёгеУllыбаться, 
посмеиваться 

subsidium, i n помощь 
subtilis, е тонкий, суБТИ1lьный 
siidatorius, а, um предназначенный 

Д1lЯ пота; сеНа -а паРИ1lка 
sui возвратное местоимение себя 
Sulla, ае т CY1l1la: 1) Луций Сума 
римский диктатор 1 в. до Р. х.; 

2) Публий Сума, его племянник, 
участник заговора Катu.лины 

sum, fui, -, esse быть, существо
вать 

summa, ае f сумма 
summitto, OOsi, missum, ere опу
скать 

summum, i n вершина, высшая точ
ка 

summus, а, um самый выдающий
ся, высший; в позиции перед опре

деляемым существительнbIМ озна
чает на самом верху чеzo-л. 

siimo, siimpsi, siimptum, ere 
1) брать; 2) ИСПОllЬЗ0вать, тра

тить 

siimptuosus, а, um 1) требующий 
БОllЬШИХ затрат; 2) СОllИДНЫЙ, 

«пресгижный» 

super 1) над (+ аЫ. отвечает на во
прос zде?, + асс. - куда?); 2) о, по 
поводу (+ аЫ.) 

superbia, ае f roPAOCТЬ 
superbus, а, um roрдый 
superior, ius 1) БОllее высоко рас
ПО1l0женный; 2) БОllее ранний 

supeme сверху 
supero, aui, atum, are превосходить, 
побеждать 

superuacuus, а, um (И3)llИШНИЙ 
superus, а, um вышний 
supinus, а, um СК1l0нённый, corнy
тый 

suppedito, аш, atum, are 1) быть в 
досгатке, подходить; 2) снабжать 

suррlёmепtum, i n ДОПОllнение, по-
ПОllнение 

supplex, icis просящий, МОllЯЩИЙ 
supra (+ асс.) над чем-л. 
suргёmus, а, um крайний, ПОC1lед-
ний 

supter см. sub 
suгdu~а,umГllУХОЙ 
surgo, suпёxi, suпёсtum, ere 1) рас
ПРЯМllЯТЬСЯ, всгавать; 2) возни
кать, подрасгать 

siiS, suis f, т свинья, кабан 
suspicio, onis f 1) подозрение; 
2)поняти~догадка 
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suspicio, sрёxi, spectum, ere подо
зревать 

sustineo, tinui, tentum, ёrе выдер-
живать 

sustuli С,М. tоllб 
susurrus, i т шёпот ' 
suus, а, um [su.us] свой (з-zo л.) 
Sybaris, is т Сибарис, некий юно-
ша 

syllaba, ае f zpеч. C1l0f 
Syria, ае f Сирия: 1) zoсударство на 
Ближне,М 'Востоке; 2) nровинция 

Сирия 
Syrius, а, um сирийский 
syrtёs, ium f Сирты, два за.лива в Се
верной Африке, особенно опасные 
для 'мореплавания 

т 

Т. (Titus, i т) Тит, личное имя 
taЬёS, isfтаяние, Тl1ение 
tabula, ае f доска, дощечка (для 

nиСЬ'ма) 

taceo, ui, itum, ёrе МОl1чать 
tacitus, а, um МОI1ЧМИВЫЙ 
Tacitus, i т Корнеl1ИЙ Тацит, ве.ли
чайший римский историк II в. по 
р.х. 

taIaria, ium n KpЫl1aTыe сандмии 
(у Меркурия) 

taIis, е такой (по качеству) 
tam так, СТОI1Ь (обычно при nрu.лa
гате.льных и наречиях); - ... quam 
СТОI1Ь ... СКОI1Ь 

tamen однако (обычно ставится на 
второе ,Место во фразе) 

tamquam так как, C1l0BHO, будто 
tango, tetigi, tactum, ere трогать 
tantum 1) СТОI1ЬКО; 2) ТОI1ЬКО 
tantus, а, um такой (по величине) 
tardus, а, um меДl1енный 
Тпtма, оruш n zpеч. Тартар; у ри'м
лян - часть nодзе'мНОZO царства, 

где находятся нечестивые души 
taurus, i т бык 
tёсtum, i n 1) крыша; 2) кров, дом 

tegmen, inis n покрытие 
tego, tёxi, tёсtum, ere покрывать 
tёlа, ае f ткань 
telliis, iiris f зем1lЯ, почва 
tёlum, i n метатеl1ьное оружие, ко

пье, дротик 

Тешрё plr. n нескл. Темпейская до
l1ина в Фесса.лии 

tempero, aui, аtuш, are 1) умерять, 
уравновешивать; 2) смешивать в 
нужной пропорции ' 

tempestas, atis f 1) время; 2) позже 
ПI10хоевремя,непогода 

templum, i n храм 
tempto, aui, atum, are 1) пытаться; 

2) искутаться 
tempus, oris n время 
tendo, tetendi, tentum (tёпsum), ere 
тянуть, устрем1lЯТЬ 

tenebrae, шш f потёмки, сумерки 
tenebricosus, а, um тёмный, сум
рачный 

teneo, tenui, tentum, ёrе держать, 
удерживать 

tener, era, erum нежный 
tenuis, е тонкий 
tерёпs, ntis С'м. tepidus 
tepidarius, а, um предназначенный 

Д1lЯ согревания; сеllа -а тепида
рий, отделение римских бань 

tepidus, а, um тёПl1ЫЙ 
tepor, teporis т теПl10та 
tеrтрижды 

Terentia, ае fТеренция, первая жена 
Цицерона 

Terentianus Maurus, i т Теренциан 
Мавр, знаменитый римский zpaм-
'матик 1-II вв. по р. х. . 

teres, etis скрученный, перекручен
ный 

tergum, i n спина 
termino, aui, atum, пе ограничи-
вать 

temi, ае, а по три 
tero, triui, tritum, ere тереть 
tепа, ае f зем1lЯ, страна 
terrester, stris, stre сухопутный 
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tertius, а, um третий 
testa, ае f 1) черепок; 2) nерен. шуmл. 
амфора 

testamentum, i n 1) свидетеАЬСТВО; 
2) завещание, позже Завет 

tetigi см. tango 
Тha1iarchus, i т ФаАиарх (ТаАИ

арх), некий юноша 

Тhёbae, аruш f Фивы, главный город 
греческой Беотии 

Тhеоdбms, i т Теодор, фu.лoсоф 
Тhёsеus, i т, асс. Тhёsea Фесей (Те

сей), афинский герой, победитель 

Ми'нотавра 
Тhessa1ia, ае f ФеССаАИЯ, область в 

северной части Греции, родина Пе

лея и Ахи.л.ла 
Тhessa1us, а, um феССаАИЙСКИЙ 
Тhracia, аеfФракия, страна на севе

ро-восток от Греции 

Тhracius, а, um фракийский 
Тhrax, acis т фракиец, житель 
Фракии 

Тhгё(i)сius, а, um см. Thracius 
Тhiiсуdidёs, is (иногда -1) т Фуки
дид (ок. 465-399), великий грече
ский историк 

Тhyias, ados f фиада, вакханка 
Тhубniапus, i т 'сын Фионы', зnи
тет Вакха 

thyrsus, i т тирс, вакхический жезл, 
увитый виноградной лозой 

Тiberinus, а, um имеющий отно
шение к Тибру 

Tiberis, is т Тибр, река в Италии 
timеб, timui, -, ёге бояться (будучи 
трусливым) 

timor, бris т страх 
tiпg(U)б, tinxi, tinctum, ere обмаки-

вать, смачивать, окрашивать 

tinnitus, iis т звон, перезвон 
titu1us, i т заroАОВОК 
Titus, i т Тит, личное имя 
toga, ае f Tora, римская верхняя граж
дaHcKaя одежда 

togatus, а, um одетый в TOry 

togatus, i т nерифр. РИМАЯнин 

tоlеГб, aui, atum, аге переносить, 
выр-осить, терпеть 

tоllб, sustu1i, subIatum, ere 1) под
нимать; 2) уничтожать 

tormentum, i n пытка 
Torquatus, i т Ауций Торкват, рим
ский консул 65 г. до Р. х. 

tогquеб, torsi, tortum, ёге скручи-
вать, направАЯТЬ 

tot СТОАЬКО 
totidem СТОАЬКО же 
tбtus, а, um весь, цеАЫЙ 
trabs, trabis f баАка, перекрытие 
tractatus, iis т трактат, сочинение 
trасtб, aui, atum, are (+ асс.) 1) обра-
щаться с чем-л., упраВАЯТЬ чем-л.; 

2) иметь ДеАО с чем-л.; 3) обсуж
дать 

trahб, triixi, tractum, ere тащить, 
тянугь 

trапб, aui, atum, are ПРОПАывать, 
ПРОАетать 

tranquillus, а, um спокойный 
trапs (+ асс.) через что-л. 
trапsеб, ii, itum, ire (+ асс.) прохо
дить через что-л., переходить 

что-л. 

trапsfегб, tu1i, latum, fепе перено-
сить, переводить 

trecenti, ае, а триста 
trёdесim тринадцать 
tremб, tremui, -, ere дрожать (в 

т. ч. и от страха) 

trерidб, aui, atum, are биться, тря
стись 

trёs, tПа три 
tribiinus, i т трибун, государствен
ная должность: - militum воен
ный трибун, - рlёЫs народный 
трибун 

triЬUб, tribUi, tribiitum, ere распре
деАЯТЬ, у деАЯТЬ 

tribiitum, i n HaAOr 

trifбrmis, е трёхформенный, имею
щий три ипостаси (Геката отож

деств.ля.лась также с Прозерnиной, 
Дианой и Ауной-Се.леноЙ) 
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triginta тридцать 
trilinguis, е с тремя языками 
trirёmis, is f трёхвёсе.l1ЬНЫЙ кораб.l1Ь 

(с тремя рядами вёсе.л) 
tristis, е печмьный 
triumphus, i т триумф 
triumuir, i т триумвир, член три
умвирата 

Тrбiа (Troa), ае fТроя, город в Малой 
Азии 

Тrбianus, а, um троянский 
truncus, i т 1) торс; 2) СТВО.l1 дерева 
tii ты 
tuba, ае fтруба (особ. военная) 
tueor, tuitus sum, tuёri (+ асс.) 

1) ВГ.l1ЯДываться во что-л.; 

2) смотреть за чем-нибудь, охра
нять что-л. 

tuli см. fero 
Tullia, (уменьш. Tulliola) ае f Ty.l1-

.I1ИЯ, дочь Цицерона 
Tullius, i т ТУ.l1.11ии, римский род, из 
которого происходил и Марк Ту.л
лий Цицерон см. Cicero 

Tullus, i т Ауций Волкаций Ту.л.л, 
римский политический деятель 

1 в. до Р. х. 
tum 1) TorAa; 2) сразу ПОC.l1е, ВC.I1ед 

за этим 

tunс [ТVM + усил. -СВ]l) (вот) TorAa; 
2) сразу же ПОC.l1е, затем 

turba, ае f ТО.l1па 
turbidus, а, um взба.l1амученныЙ, 
перемешанный 

turgidulus, а, um уменьш. «припух
.I1енькиЙ» 

turgidus, а, um опухший 
turpis, е позорный, постыдный, не
приЯ1НЫЙ 

turris, is f башня 
tiis, tiiris n СМО.l1а дерева Boswellia, 
используемая как фимиам 

Tii.sculum, i n ТУСКУ.l1, город в Ита-
лии 

tiitus, а, um находящийся в без
опасности 

tuus, а, um твой 

Tyrius, а, um тирийский, карфа
генский 

Тyrrhёпus, а, um тирренский, 

этрускский 

Tyrus (-os), ifТир, финикийский го
род, метрополия Карфагена 

v 
uacuus, а, um (+ аЫ.) пустой от че

zo-л., незанятый чем-л., свобод

ный от чего-л. 

uado, (uasi), (uasum), ere реши
те.l1ЬНО идти, направ.I1ЯТЬСЯ 

uadum, i n 1) ме.l1Ь, брод; 2) море 
(на мелководье) 

uae! (+ dat.) увы! rope (кому-л.)! 
uagina, ае f 1) ножны; 2) мед. В.I1a
rмище 

uagor, atus sum, ап бродить 
uagus, а, um бродячий, подвиж
ный 

uаldёочень 
ualeo, ualui, ualitum, ёre быть в 

СИ.l1е, здравствовать; uаlё про

щай! 

Valerius, i т Вмерии, римский род; 
Ауций Валерий Ф.лакк, консул 86 г. 
до Р. Х., ко.л.лега Гая Мария 

ualetiido, inis f здоровье 
ualidus, а, um «в СИ.l1е», здравству
ющий, способный, деЙствите.l1Ь

ный 

uarietas, atis f разнообразие, пе
строта 

uarius; а, um раз.l1ИЧНЫЙ 
Varius, i т llуций Варий Руф, ве
ликий римский поэт 2-Й половины 

1 в. до Р. х. 
Varro, onis т М. Теренций Варрон, 

(116-27 до Р. х.) знаменитый рим
ский учёНый, филолог и поэт 

uas, uasis n (plr. - по 2-МУ ск.л.) 
ваза 

uаtёs, is т 1) пророк; 2) мemaф. 
поэт 

ii.ber, eris n вымя 
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uber, uberis Пllодородный; (перен.) 
богатый чем-л., подный 

ubi 1) наречие где; 2) союз как тодько 
(+ ind., см. zлаву ХII!) 

ubilibet где угодно 
udus, а, um вдажный 
uecngal, is n доход, подать, пош1lи-
на 

ueho, uёхi, uectum, ere везти 
uеlИАИ 
uёlаtus, а, um 1) (+ аЫ.) завёрну
тый во что-л., покрытый чем-л.; 

2) скрытый 
uello, uelli, uulsum, ere раздирать, 
терзать 

uelo, аш, atum, are заворачивать, 
покрывать 

uёlосitаs, atis f скорость 
uelut САОВНО, как 
uёпаtiо, onis f 1) охота; 2) разведе-
ниерыб 

uenio, uёni, uentum, ire приходить 
uёпоr, atus sum, iiri охотиться 
uentito, aui, atum, are периодиче-
ски ходить, шастать 

uentosus, а, um ветреный 
uentus, i т ветер 
Venus, Veneris f 1) Венера, боzиня 
любви и красоты; 2) (перен.) жре
бий 

uenustas, atis f предесть 
uenustior, ius относитедьно тон
кий (о человеке) 

uenustus, а, um предестный, тон-
кий, бдаroчестивый 

uёr, uёris n весна 
uerbera, um n побои 
uerbum, i n 1) САОВО; uerba САова, 

речь; 2) zpaмM. гдаroд 
uёrё действитедьно 

uereor, ueritus sum, ёп бояться 
(уважая при этом) 

Vergilius, i n Пубдий ВерrИAИЙ 
Марон, величайший римский поэт 

1 в. до Р. Х. 
uergo, -, -, ere сКАОНЯТЬСЯ 
uёritаs, atis f истина, реадьность 

uёrо ('" autem) в самом деде, однако, 
а (всё-таки) 

uerris, is т кабан, вепрь 
uersiculus, i т уменьш. стишок 
uerso, aui, atus, are вращать 
uersor, atus sum, iiri вращаться, на
ходиться, обитать 

uersus, us т 1) поворот; 2) стих 
uertex, icis т 1) макушка; 2) верши
на;з) омут 

uerto, uerti, uersum, ere вертеть, 
вращать; (неnерех. с наречием) 

1) придавать деду какое-тона
праВАение ( df Ьеnе uertant! - да 

nOMozym [тебе] боzи!); 2) прини
мать какой-л. оборот (rёs melius 
uertit - 'дело повернулось к лучше

му'); 
uёrum, i n истина 
uёrus, а, um истинный, верный 
uescor, -, uesci (+ аЫ.) питаться, 
кормиться чем-л. (о животных) 

Vesta, ае f Веста, боzиня домашнеzo 
очаzа 

uester, tra, trum ваш 
uestigium, i n САед 
ueto, uetui, uetitum, are (+ асс.) зап-
рещать 

uetulus, а, um уменьш. старенький 
uetus, ueteris старый 
uetustas, atis f старость, дряХАОсТь 
uexillum, i n военный знак (обычно 

в виде орла), знамя 

uia, ае f дорога, путь 
uiсёsimus, а, um двадцатый 
uici см. uinco 
uicis f (gen., без пот. sng.) череда, 
смена,перемена 

uictima, ае f жертва 
uictimarius, i т помощник жреца 
при жертвоприношении 

uictor, oris т победитедь 
uictoria, ае f победа 
uictus, us т образ жизни 
uicus, us т посёдок 
uideo, uidi, uisum, ёrе видеть; pass. 
видеться, ВЫГАЯдеть, представ-
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ДЯТЬСЯ; очевидно, Что... (редко в 
смысле 'казаться); sl uidёtur еС11И 
это предcrавдяется подезным 

uigeo, uigui, -, ёrе процветать 
uigёsсо, uigui, -, ere (начать) креп

нуть, процветать 

uiginti двадцать 
иШа, ае f заroродное помеcrье, 
ВИААа 

uincio, ихnxi, uinctum, ire связы
вать, спутывать 

иinсо, ихсх, uictum, ere побеждать 
uindex, icis т ~аCl}'ПНИК, защит-
ник 

uiriе~аеfвиноrpадник 
uinum, i n вино 
uiоlёns, ntis 1) неиcrовый, напори
crый; 2) жеcrокий 

uipera, ае f ядовитая змея, rадюка 
uiperinus, а, ит змеиный, со зме
ями 

uir, uiri т (2-е СJC.Л., gen. plr. часто ui
rum) муж, мужчина 

uireo, uirui, -, ёrе цвеcrи, зеде
неть 

uirga, ае f 1) ветка,' розrа; 2) кадуцей 
у Меркурия 

uirgo, inis f дева, девcrвенница 
uirgula, ае f пмочка; грам. запятая с 
uiridis, е зедёный ' . 
uirtiis, tiitis f (= греч. &pt-nl) 1) му
жество, добродетедь; 2) грам. и 
филОС. свойcrво, особенность, 
способноcrь 

uirus, i n яд 
uis (без gen. и dat. sng., plr. - uirёs) 
fСИАа 

uiso, uisi, -, ere смотреть, видеть, 
разrАЯДывать 

uisus, ii.s т вид, образ 
uita, ае f жизнь 
uitis, is f виноrpадная доза 
uitium, i n порок; - orationis порок 
речи 

uito, aui, atum, are избеrать 
ихио, иоо, uictum, ere жить (быть 
живым) 

uiuus, а, ит живой 
uixi см. uiuo 
ii.llus, а, ит дюбой 
ultimus, а, ит 1) крайний, ПОС11ед-
ний; 2) критический 

umbra, ае f тень 
umerus, i т пдечо 
ii.naBMecre 
ii.nctarius, а, ит С11ужащий ДАЯ 

умащения; cella -а массажная 
комната в римских банях 

unda, ае f водна 
unde откуда 
undecim одиннадцать 
ungo (unguo), ii.nxi, ii.nctum,ere ма-

зать, умащать 

unguentum, i n мазь, бдаroвоние 
unguis, is т KOroTb, HOroTb 
ii.niсё ИСКАючитедьно, очень 
ii.nus, а, ит один 
ио,СО, aui, atum, are звать, призы-
вать ' 

uolo, аих, atum, ме детать 
uolo, uolui [w6.lu.I], -, uelle хо
теть 

uoluntas, atis f жедание, водя 
uoluo, uolui [w61.wIj, uolii.tum, ere 
вращать 

uoluptas, atis f УС11ада, наС11ажде
ние, очарование 

uomer, eris т сошник, демех (рабо-
чая часть плуга) , ' 

UOSBbl 

uotum, i n пожедание, обет, модит
ва 

иох, uocis f roAoc, звук 
Vrania, ае f Урания, муза астроно-
мии и фuлoсофиu . 

urbanus, а, ит 1) roродской, рим
ский; 2) crодичный, изящный 

urb~urbisjropoA 
urg(u)eo, ursi, -, ёrе теснить, по
давдять 

uma, ае f урна: 1) поrpебмьная; 
2) ДАЯ roдосования, в т. ч. и для 

посмертного суда 
ii.rO, ussi, ustum, ere жечь 
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urus, i т «тур», вид длиннорогих ди
ких быков, обитавших в Европе во 

времена Цезаря 

usitatus, а, um 1) обычный, часто 
ИСПОАьзуемый; 2) бывший в упо
треБАении 

usque постоянно; - ad ВПАоть до 
usus, us т 1) ИСПОАьзование; 

2) ПОАьза; 3) опыт 
ut (uti) союз как, САОВНО; с конъюнк
тивом чтобы, что (см. г.лаву XIII), 
как (в косвенном вопросе) 

uter, utra, utrum который (из двух); 
-que и тот, и другой 

uterum, i n чрево 
utilis, е ПОАезный 
utilitas, atis f ПОАьза 
utor, usus sum, йП ПОАьзовать

ся чем-л., ИСПОАьзовать что-л. 

(+ аЫ.) 

utpote именно 
utrum ... an союз АИ ... ИАИ 
uua, aef[U.wa] виноградная гроздь 
uuidus, а, um ВАажный 
uulgo, aui, atum; are распростра-
нять 

uultus, us т АИЦО 
uxor, oris f жена, супруга 
uxorius, а, um 1) жёнин, принадде
жащий жене; 2) супружеский 

х 

Хanthiррё, ёs f Ксантиппа, сварли
вая жена Сократа 

z 
Zephyrus, i т Зефир, западный ве

тер, у римлян - Фавоний 
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