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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемое пособие, в котором охарактеризованы особенно-

сти грамматического анализа и основные приемы перевода латинских 

текстов на русский язык, предназначено для студентов бакалавриата 

гуманитарных направлений подготовки. Оно призвано помочь сту-

дентам овладеть навыками грамматического анализа и перевода тек-

стов с латинского языка на русский. Здесь пошагово описываются 

правила перевода латинского предложения на русский язык, начиная 

с общих правил и отдельно останавливаясь на специфике перевода 

разного рода простых и сложных предложений. Для всех рассмотрен-

ных правил приводятся конкретные образцы перевода, снабженные 

тщательным анализом каждого последовательного действия. Помимо 

теоретического материала, в пособие включены упражнения для ана-

лиза и перевода с латинского языка на русский. В приложении пред-

ставлены удобные для практического использования грамматические 

таблицы.  

Материалы пособия частично заимствованы из других учебни-

ков и учебных пособий по латинскому языку, главным образом из 

учебного пособия «Методика перевода латинских текстов на русский 

язык» Т. А. Алиева, учебного пособия «Универсальный справочник 

по грамматике латинского языка» В. И. Кравченко, учебного пособия 

«Латинский язык» А. В. Гарник, Г. И. Шевченко, учебника «Латин-

ский язык» Н. Л. Кацман. 

Автор выражает искреннюю благодарность рецензентам, кол-

легам за ценные советы и критические замечания в процессе подго-

товки рукописи пособия к изданию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила перевода латинских предложений и фраз сильно отли-

чаются от правил перевода с любого современного языка, так как по-

рядок слов в некоторых современных языках иной, чем в латинском.   

При переводе латинского предложения на современный русский 

язык прежде всего необходимо определить грамматическую форму 

слова и найти его значение по словарю. Определение грамматической 

формы слова важно потому, «что латинский язык, располагающий бо-

гатой системой флексий, допускает в принципе свободный порядок 

слов, при котором место слова в предложении не отражается на его 

синтаксической функции. Не следует переводить латинское предло-

жение слово за словом и из-за разъединения слов, образующих тесное 

синтаксическое единство и т. д. Никогда нет гарантии того, что слово, 

стоящее в предложении на первом месте, является его подлежащим. 

Подлежащее в латинском предложении может находиться на любом 

месте, а может лексически не выражаться (отсутствовать). В этом от-

ношении латинский язык сходен с русским, но существенно отлича-

ется от языков с аналитическим строем (английского, французского и 

др.)» [1, с. 3]. В латинском предложении прямое дополнение может 

стоять на первом месте, сказуемое – на последнем, определение чаще 

всего стоит после определяемого слова. 

Перевод любого предложения должен быть тесно связан с его 

грамматическим анализом, и начинать анализ следует с нахождения 

глагола-сказуемого и точного определения его грамматической (лич-

ной) формы. Грамматический анализ, поиск нужных слов в словаре и 

перевод предложения – все это необходимо выполнять одновременно. 

Прежде чем искать в словаре слово, следует определить, какая 

это часть речи, к какому склонению или спряжению оно относится,     

в какой грамматической форме оно стоит в предложении. По оконча-

нию слова судят о его принадлежности к тому или иному роду, числу, 

падежу и его роли в предложении. Только верно определив по окон-

чанию род, число и падеж слова, можно сделать правильный перевод. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА 

 

При работе с латинским предложением надо помнить и неукос-

нительно соблюдать следующий порядок: 

1. Прочитайте внимательно предложение, определите его харак-

тер: простое, сложносочиненное или сложноподчиненное. 

2. «Начинайте анализ с нахождения глагола-сказуемого. Найди-

те сказуемое (глагол-сказуемое в латинском языке обычно находится 

в конце или ближе к концу предложения), по окончанию определите 

время, лицо и число глагольной формы. Используйте таблицы прило-

жения, чтобы проверить правильность вашего выбора» [1, с. 4].  

3. Исходя из формы глагола, определите возможное подлежа-

щее. Если сказуемое употреблено в форме 3-го лица единственного 

или множественного числа, найдите подлежащее по окончанию име-

нительного падежа (оно согласовано в лице и числе со сказуемым и 

стоит в именительном падеже).   

Обратите внимание, что может не быть лексически выраженно-

го подлежащего, если оно заключено в самой глагольной форме (что 

соответствует русскому подлежащему в форме личного местоимения 

в 3-м лице соответствующего смыслу рода и числа). При переводе на 

русский язык его необходимо добавлять. Например: amant – они лю-

бят, docent – они учат. 

4. При наличии подлежащего, найдите всю группу подлежаще-

го, т. е. все согласованные с подлежащим в роде, числе и падеже 

определения. 

5. Если сказуемое в предложении составное именное, т. е. со-

стоит из вспомогательного глагола esse и именной части, выраженной 

именем существительным или прилагательным, то именная часть в 

латинском языке всегда стоит в именительном падеже. 

При переводе латинский nominativus сохраняется, если вспомо-

гательный глагол стоит в настоящем времени: Julia et Tullia amīcae 

sunt Юлии и Туллия (есть) – подруги. Если вспомогательный глагол 

стоит в прошедшем или будущем времени, именная часть сказуемого 

переводится творительным падежом: Julia et Tullia amīcae erant 

(erunt) Юлии и Туллия были (будут) – подругами. 

6. Переведите подлежащее и сказуемое. Лишь после перевода 

подлежащего и сказуемого присоединить к ним остальные члены 

предложения. 
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7. Если сказуемое выражено переходным глаголом, после кото-

рого можно поставить вопросы кого? что?, то по окончанию найдите 

прямое дополнение, которое выражено существительным (местоимени-

ем) в accusativus без предлога.  

8. Переведите прямое дополнение вместе с подлежащим и ска-

зуемым. 

Обычно перевод главных членов предложения с очень суще-

ственным из второстепенных членов дает костяк фразы, и определе-

ние значения остальных слов (после того, как они выписаны из слова-

ря в их словарных формах и определены их формы в данном контек-

сте) уже не вызывает особых затруднений. 

9. Не забудьте, что личные местоимения в функции подлежаще-

го при глаголах в латинском языке почти никогда не употребляются 

(характеристика лица и числа содержится в личном окончании глаго-

ла). Поэтому если глагол-сказуемое употреблен в 1-м или 2-м лице 

единственного или множественного числа, обычно не следует искать 

подлежащее – сама глагольная форма выражает действующее лицо 

(что соответствует русскому подлежащему в форме личного место-

имения в 1-м или 2-м лице единственного или множественного чис-

ла). При переводе на русский язык их следует добавлять. Например: 

legis – ты читаешь; dico – я говорю, laboratis – вы работаете.  

10. Если глагол непереходный, найдите дополнение, стоящее в 

том падеже, которого требует управление глагола. 

11. Найдите всю группу сказуемого (прямые и косвенные допол-

нения, наречия). 

12. Переведите другие существительные (местоимения) в косвен-

ных падежах. Помните, что определять формы склоняемых частей 

речи можно только тогда, когда хорошо усвоены падежные оконча-

ния.  

13. Определите формы всех оставшихся членов предложения, 

найдя связи между ними и главными членами предложения с помо-

щью падежных вопросов. Если в предложении есть прилагательные 

(притяжательные местоимения), надо выяснить, с какими существи-

тельными они согласуются в роде, числе и падеже. Чаще всего опре-

деление ставится после определяемого слова.  

14. В словарях при каждом предлоге указано, с каким падежом он 

употребляется; необходимо обращать на это внимание, поскольку при 
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переводе латинские и русские падежи могут не совпадать: e silva 

(abl.) – из леса (род. п.). 

15. Перевод наречий, союзов, частиц не представляет обычно 

затруднений. 

 

Образцы грамматического анализа и перевода  

простого предложения  

1. Fabulas poetarum libenter legimus.  

1. Грамматическая форма глагола-сказуемого legimus определя-

ется по окончанию -mus (1-е л. мн. ч.).  

2. По основе leg- находим словарную форму глагола 3-го спр. и 

его значение: lego, legi, lectum, ere – читать. Здесь praes. ind. act. – 

мы читаем.  

3. Глагол legere – переходный, от него должно зависеть прямое 

дополнение. В этом примере прямым дополнением может быть толь-

ко слово fabulas (Acc. pluralis); fabulа, ae f – басня. Следовательно, 

мы читаем басни (или стихотворения).  

4. Рoetarum – gen. plur., 1-е склонение; poetа, ae m – поэт 

(здесь – поэтов). 

5. Libenter – наречие охотно.  

6. Все предложение переводится как: Мы охотно читаем басни 

поэтов. 

2. Tacitus terram et incolarum vitam asperam in sua «Germa-

nia» describit. 

1. Грамматическая форма глагола-сказуемого describit опреде-

ляется по окончанию -t (3-е л. ед. ч.). 

2. По основе describ- находим словарную форму глагола 3-го 

спр. и его значение: describo 3 – описывать; в тексте describit – praes. 

indicativi activi 3 л. ед. ч.: описывает. 

3. Tacitus, i m – Тацит (римский историк); в тексте nom. sing. 

Тацит описывает. 

4. Глагол describo – переходный, от него должно зависеть пря-

мое дополнение. В нашем примере прямым дополнением может быть 

только слово terra, ae f – земля, страна; в тексте асc. sing: – страну. 

Следовательно, Тацит описывает страну. 
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5. Существительное vita. ae f – жизнь; в тексте асc. sing.; жизнь; 

Тацит описывает страну и жизнь. 

6. incola, ае m – житель; в тексте gen. plur., по местонахожде-

нию слова можно думать, что относится к vitam как несогласованное 

определение: жизнь жителей. 

7. asper, era, um – суровый; в тексте – асc. sing, f., из чего видно, 

что это прилагательное согласовано в роде, числе и падеже с суще-

ствительным vitam, т. е. является его согласованным определением: 

суровую жизнь жителей. 

8. in – в, предлог, употребляющийся с acc. На вопрос «куда?» и с 

abl. на вопрос «где?». 

Germania, ae f – Германия; принять форму существительного 

нельзя, т. к. в nominativus бывает только подлежащее и именная 

часть сказуемого. Подлежащее уже найдено, именной части по значе-

нию глагола не требуется, следовательно, Germania – abl., на что ука-

зывает также стоящий перед этим словом предлог. Кавычки, в кото-

рые взято здесь наименование «Germania», указывают, что в данном 

случае это – название произведения Тацита. 

suus, а, um – свой; в тексте – abl. sing, f., т. к. видно, что согла-

совано со следующим существительным Germania. 

Весь перевод таким образом получается: «Тацит в своей «Гер-

мании» описывает страну и суровую жизнь населения (= жителей)». 

 

ЗНАЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СЛОВА 

 

Из-за флективного характера латинского языка следует запом-

нить все окончания – личные, падежные, родовые и суффиксы времен 

и наклонений (см. приложения). 

Смысл латинских слов в тексте неразрывно связан с их грамма-

тической формой. Поэтому, находя слова в словаре, необходимо 

определить в какой грамматической форме они стоят в приводимом 

тексте. Под грамматической формой слова в тексте понимают падеж, 

число, род – для склоняемых частей речи; время, наклонение, залог, 

лицо, число – для глагола. 
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Словарные формы слова 

В связи с вышесказанным надо знать, каковы словарные формы 

каждой части речи. 

Существительное стоит в словаре в именительном падеже 

единственного числа,  после запятой указывается окончание роди-

тельного падежа единственного числа (одно или с частью основы – во 

II склонении слов на -еr и почти во всем III склонении), далее одной 

строчной буквой указывается род существительного. 

Пример: gloria, ае f слава; populus, i m народ; liber, bri m книга; 

gener, eri m зять; civitas, atis f государство; legio, onis f легион; mons, 

ntis m гора; testis, is m очевидец. 

Существительные III склонения очень трудно найти в словаре, 

если не знать законов образования именительного падежа (см. Вос-

становление именительного падежа по косвенному). 

Прилагательное стоит в словаре именительном падеже един-

ственного числа мужского рода, после запятых указываются родовые 

окончания женского и среднего родов (одни или с частью основы – у 

прилагательных на -еr). 

Пример: altus, a, um высокий; pulcher, chra, um красивый; li-

ber, era, um свободный; pedester, stris, tre пеший; celer, eris, ere 

быстрый. 

Прилагательные III склонения двух окончаний стоят в словаре 

в форме, имеющей значение и мужского, и женского, после запятой 

указывается окончание среднего рода, например: brevis, е корот-

кий. 

Прилагательные III склонения одного окончания стоят в имени-

тельном падеже (форма имеет значение всех трех родов), после запя-

той указывается окончание родительного падежа с частью основы,  

например: audax, acis отважный. 

Местоимение стоит в словаре в именительном падеже един-

ственного числа мужского рода, после запятых указываются (обычно 

полностью) остальные родовые формы. 

Пример: meus, a, um мой, моя, мое; ille, illа, illud тот, та, то; 

hic, haec, hoc этот, эта, это. 
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ПОИСК СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В СЛОВАРЕ 

 

В словаре латинское существительное представлено формами 

именительного и родительного падежей. В тексте же могут встре-

титься существительные не только в форме именительного, но и в 

формах косвенных падежей. Для того чтобы найти их в словаре, нуж-

но уметь восстановить форму именительного падежа. Порядок рас-

суждения при этом должен быть следующим: 

1. Если вы по окончанию слова предположили, что это суще-

ствительное, то, пользуясь таблицей определите, к какому типу скло-

нения оно относится. 

2. Отбросив окончание, выделите основу слова. 

3. Присоедините к основе окончание именительного падежа со-

ответствующего склонения и найдите слово в словаре. 

«Например, в тексте вам встретилась форма существительного 

ver- borum. По таблице вы установили, что -orum – это окончание 

gen. plur. существительных II склонения. Отбросив это окончание, 

вы получаете основу verb-. Существительные II склонения могут 

оканчиваться в именительном падеже единственного числа на -us, -

er, -um. Поскольку на -er оканчиваются только существительные с 

основой на -r, остаются два варианта. Попробуйте присоединить 

окончание -us к основе. Получается verbus. В словаре такого слова 

нет. Присоединив к основе окончание -um, получим форму verbum. 

Находим в словаре слово verbum, i n слово, глагол. Итак, имеем 

форму gen. plur. существительного verbum, которая соответствует 

русскому родительному падежу множественного числа и перево-

дится как слов, глаголов» [14, с. 23]. 

Некоторые трудности могут встретиться при поиске существи-

тельных III склонения. У некоторых существительных III склонения 

основа именительного падежа не совпадает с основой косвенных па-

дежей, так как в именительном падеже она изменена за счет ряда фо-

нетических изменений. Например, существительное mons имеет осно-

ву mont, что видно из формы родительного падежа единственного 

числа, данной в словаре: mons, montis m гора. Это создает некоторые 

трудности при переводе. 
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Восстановление именительного падежа существительного  

по основам косвенных падежей 

Основываясь на правилах образования Nom. sg. имен с основой 

на заднеязычные звуки [g], [k], выводим правило реконструкции этой 

формы по формам косвенных падежей:  

1. Чтобы образовать Nom. sg., надо выделить основу и заменить 

ее конечную букву g или с на х. Напр., g → х: leg-ibus (Dat., Abl. pl.) 

Nom. sg. будет lex закон. 

с → х: voc-um (Gen. pl.), voc-e (Abl. sg.) Nom. sg. будет vox 

голос. 

В приведенных односложных словах гласный, предшествующий 

конечному звуку основы косвенных падежей, при образовании Nоm. 

sg. не изменяется. В многосложных словах предшествующий гласный 

также не изменяется, если он долгий. Напр., от имен atroc-is (Gen. 

sg.) Nom. sg. будет atrox свирепый, felic-em (Acc. sg.) Nom. sg. будет 

felix, mendac-i (Dat. sg.) Nom. sg. будет mendax лживый, лжец. 

2. Но если основа косвенных падежей оканчивается на -iс-, -ig-, 

т.е. конечному звуку основы предшествует краткое i (ĭ), Nom. sg. оканчи-

вается на -ex, так как i в косвенных падежах – результат редукции e, а 

историческая основа, сохранившаяся в форме Nom. sg., оканчивается 

на -eg- (-eс-). Следовательно, чтобы образовать Nom. sg. имен, кос-

венные падежи которых оканчиваются на -icis (-igis), -icem (-igem), -ice 

(-ige), надо выделить основу, а затем заменить конечные -iс (-ig) на -ex. 

Таким образом, от слов judic-is (Gen. sg.) Nom. sg. будет judex судья, 

vertic-em (Acc. sg.) Nom. sg. будет vertex вершина. 

3. Аналогичные правила реконструкции формы Nom. sg. no фор-

мам косвенных падежей могут быть выведены и для имен III скл. с дру-

гими основами. Так, исходя из правил образования Nom. sg. при осно-

вах на переднеязычные d, t, выводим: чтобы образовать Nom. sg. 

имен, у которых основа косвенных падежей оканчивается на t или d, 

надо конечный звук основы заменять окончанием   -s.  

Напр., от слов: dot-e (Abl. sg.) Nom. sg. будет dos (< dot + s > 

doss > dos) приданое; calamitat-is (Gen. sg.) Nom. sg. будет calamitas 

(<calamitat + s > calamitass > calamitas) бедствие; ped-ibus (Dat. 

Abl. pl.) Nom. sg. будет pes (< ped + s > pet + s > pess > pes) нога;  

frond-em (Acc. sg.) Nom. sg. будет, frons (<frond + s > frondt + 

s > fronss > frons)  листва. 
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Если основа косвенных падежей оканчивается на -it-, -id-, т.е. ко-

нечному гласному звуку основы предшествует i, для образования Nom. 

sg. надо -it- (-id-) заменить на -es, так как i в косвенных падежах есть 

результат редукции е, которое надо восстановить.  

Напр., от слов: obsid-ibus (Dat., Abl. pl.) Nom. sg. будет obses 

заложник, equit-e (Abl. sg.) Nom. sg. будет eques всадник. 

Способ реконструкции формы Nom. sg. no формам косвенных па-

дежей существительных с основой на -n- зависит от того, какой глас-

ный звук предшествует конечному -n- основы. 

1. Если конечному -n- основы предшествует o для образования 

Nom.  sg. по форме любого косвенного падежа надо выделить ос-

нову и отбросить от нее конечное -n-. Напр., от слов: sermon-um 

(Gen. pl.) Nom. sg. будет sermo речь, imitation-e (Abl. sg.) Nom. 

sg. будет imitatio подражание. 

2. Если конечному -n- основы в косвенных падежах предшествует 

i, для безошибочной реконструкции формы Nom. sg. необходимо 

знать грамматический род данного существительного. 

а) Чтобы образовать Nom. sg. имен мужского и женского рода, 

надо выделить основу и заменить конечное -in- на -о, так как у 

слов такого типа Nom.  sg. имеет нулевое окончание и образуется 

основы на -on- отпадением конечного -n-. Напр., от слов: valetudin-e 

(Abl. sg.) Nom. sg. будет valetudo здоровье, imagin-um (Gen. pl.) 

Nom. sg. будет imago изображение. 

б) Чтобы образовать Nom. sg. имен среднего рода, надо выделить 

основу и заменить конечное -in- на –en-, так как -i- в косвенных па-

дежах есть результат редукции e; при этом Nom. sg. = ocнове. Следова-

тельно, от слов: semin-a (Nom., Voc., Vсc. pl.) Nom. sg. будет semen 

семя, crimin-is (Gen. sg.) Nom. sg. будет crimen преступление. 

Заметим, что в ряде случаев род существительного в контексте 

может быть установлен по согласованному определению – местоиме-

нию   или прилагательному, напр., imagmis pulchrae (ж. p.), valetudi-

nem bonam (ж. p.), eum   ordinem (м. р.) Следует также иметь виду, 

что существительные среднего рода не могут иметь окончания -em 

(Aсc. sg. т , f), а имена мужского и женского рода – окончания -а 

(Nom., Aсc, Voc. pl. n). 

Среди имен III скл. с основой косвенных падежей на -r- 

различаются три основных типа слов. 
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1. Если конечному -r- предшествует -о- и слово многосложное, 

Nom. sg. образуется путем отбрасывания падежного окончания, так 

как у слов такого типа он равен основе. Следовательно, от слов 

pastor-em (Aсc. sg.), color-e (Abl. sg.) Nom. sg. будет pastor пастух, 

color цвет. 

2. Если слова с основой косвенных падежей на -ur-, -or- явля-

ются односложными, то для образования Nom. sg. надо выделить ос-

нову и заменить в ней конечное -r на -s, так как у слов такого типа 

–r возникло из s по закону ротацизма. Следовательно, от слов: flor-is 

(Gen. sg.) Nom. sg. будет flos цветок, mor-ibus (Dat., Abl. pl.) Nom. 

sg. будет mos нрав, обычай, jur-ibus (Dat., Abl. pl.) Nom. sg. будет ius 

право. 

Допустим, в тексте встретилась форма существительного juri-

bus. По таблице предполагаем, что это форма Dat. или Abl. plur. 

существительного III склонения. Отбросив окончание -ibus, получим 

основу jur-. В словаре такого слова нет. Однако поскольку известно, 

что г может чередоваться с s, заменим г на s и получим форму ius. 

Действительно, в словаре есть существительное III склонения jus, 

juris n право. В тексте же оно стоит либо в дательном, либо в отло-

жительном падеже множественного числа, а значит, может быть пе-

реведено, в зависимости от контекста, как правам, правами или о 

правах. 

3. Если основа косвенных падежей оканчивается на -or-,  для 

образования Nom. sg. надо выделить основу и заменить -or- на -us, 

так как у имен такого типа (все они – среднего рода) историческая 

основа оканчивается на -os-, a Nom. sg. имеет нулевое окончание, 

причем o > u: в косвенных же падежах s > r по закону ротацизма. 

Таким образом, от слов frigor-a (Nom., Voc, Aсc. pl.), pecor-e 

(Abl. sg.) Nom. sg. будет frigus холод, pecus скот. 

По той же модели образуется Nom. sg. существительных, у кото-

рых основа косвенных падежей оканчивается на er-: заменой -er- на -

us. Это объясняется тем, что у слов такого типа (они тоже среднего 

рода) Nom. sg. образуется, как и у только что рассмотренной группы 

слов (с основой косвенных падежей на -or-), от основы на -os-, кос-

венные же падежи образуются от другой основы – на -es - > -еr-.  Сле-

довательно, от слов ponder-um (Gen. pl.), muner-is (Gen. sg.) Nom. 

sg. будет pondus вес, munus дар, подарок. 
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Здесь были рассмотрены наиболее распространенные типы имен 

III скл. Встречаются, однако, и слова, не укладывающиеся в описан-

ные модели, как напр., arbor, arboris дерево, nix, nivis снег, senex, 

senis m, f старик, старуха и ряд других. Но таких слов сравнитель-

но немного. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте предложения, выпишите словарные формы и 

определите грамматическую форму (склонение, число, падеж) суще-

ствительных, переведите предложения. 

1. Milĭtes nostri pericŭla et labōres magnos patienter tolĕrant. 

2.  Patriae salūti serviēbam semper, nunquam fortūnae meae. 3. Poētas Pla-

to deōrum filios et sapientiae duces vocat. 4. Corpŏra juvĕnum labōre 

firmantur. 5. Homĭnes semper pacem petunt. 6. Mores et institūta Ro-

manōrum et Germanōrum antiquōrum varii erant. 7. Tempŏra mutant mo-

res. 8.  Linguae nonnullārum gentium antiquārum nobis ignōtae sunt. 

9. Nautae tempestātem timent, nam mare tum periculōsum erit. 10. Nulla 

habēmus arma contra mortem.  

 

ПОИСК ГЛАГОЛА В СЛОВАРЕ 

 

Как и существительные глаголы в тексте могут встретиться не 

только в словарной форме, но в личных и именных формах.  

Определенную трудность представляет нахождение личной 

формы глагола в словаре. Возьмем форму 3-го лица множественного 

числа dant. Чтобы найти значение этого глагола в словаре, отбросим 

личное окончание -nt. Основа глагола – da.  В словаре самая первая 

форма оканчивается на -o: da + o. Вспомним, что у глаголов первого 

спряжения гласная основа -a сливается с окончанием -o: da + o > do. 

Следовательно, словарная запись данного глагола начинается с do: 

do, dedi, datum, dare - давать. 

Глагол в словаре обычно приводится в четырех формах, которые 

называются основными формами: accuso, accusavi, accusatum, 

accusare обвинять, debeo, debui, debitum, debere быть должным.  

Первая форма – это 1-е лицо единственного числа настоящего вре-

мени действительного залога (praesens indicativi activi) с окончанием -o.  
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Вторая форма – это 1-е лицо единственного числа прошедшего 

законченного времени (perfectum indicativi activi) с окончанием -i.  

Третья форма – супин (отглагольное существительное) с окон-

чанием -(t)um.  

Четвертая форма – инфинитив настоящего времени (infinitivus 

praesentis activi) с суффиксом -re-. 

Для инфинитива характерно окончание -re. Гласная, стоящая 

перед -re, указывает на спряжение глагола. 

В некоторых словарях не дается 4-я основная форма глагола 

(инфинитив), а только цифрой указывается тип спряжения. Неопреде-

ленную форму в таких случаях нужно уметь образовать самостоя-

тельно, помня при этом, что конечный элемент для глаголов 1 спр. -

are, 2 -ere, 3 -ere, 4 -ire, например: amo 1 -amare, deleo 2 -delere, 

mitto 3 -mittere, audio 4 -audire. 

В словаре даются сокращенные формы глагола: habeo, -ui, -

itum, -ere 2 иметь; duco, -xi, -ctum, -ĕre 3 вести. водить. Необходи-

мо выписывать эти формы полностью (habeo, habui, habitum, 

habere) и только потом выделять основы. Следует помнить, что ин-

финитив и первая форма глагола в словаре имеет одну основу. Таким 

образом, чтобы образовать инфинитив, нужно отбросить окончание -o 

от первой формы глагола в словаре и вместо него поставить показа-

тель инфинитива -re:  

duco – duc-ĕ-re; ago, -egi, -actum, -ĕre – ag-ĕ-re; habeo, -ui, -itum, -

ēre – habē-re; orno, -vi, -tum, -āre – ornā-re. 

Некоторые глаголы имеют стандартные основные формы, т.е. 

перфект оканчивается на -vi, супин – на -tum, поэтому в некоторых 

словарях вместо четырех форм глагола пишется только первая форма 

и ставятся цифры, указывающие на спряжение: voco 1, punio 4. Это 

означает, что данные глаголы относятся к группе так называемых 

стандартных глаголов, то есть глаголов, перфект и супин которых об-

разуется стандартно: 1-е спряжение – -о, -avi, -atum, -are; 4-е спряже-

ние – -io, -ivi, -itum, -ire. Основные формы в таких случаях необходи-

мо образовать самостоятельно по образцу:  

orno 1 (orno, ornavi, ornatum, ornare); voco 1 (voco, vocavi, voca-

tum, vocare называть); deleo 2 (deleo, delevi, deletum, delere); audio 4 

(audio, audivi, auditum, audire слушать); punio 4 (punio, punivi, 

punitum, punire наказывать).  
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Обычно затруднения вызывают слова разной части речи, имею-

щие похожие окончания. Так, например, в предложении Puelis viam 

monstratis. В словах Puelis и monstratis одинаковое -is. Какое из них 

глагол, а какое не глагол. Как было сказано выше глагол, как правило, 

ставится в конце предложения. Поэтому начинаем со слова в конце 

предложения monstratis. Отбрасываем -is находим в словаре monstro 

показывать. Оканчание 2-го лица мн. числа переводим вы показыва-

ете. Глагол переходный. Следовательно, ищем винительный падеж – 

viam (путь). Вы показываете путь. Остается слова Puelis. -is оконча-

ние мн. числ. или Abl. или Dat. мн. числа. Переводим: Вы девочкам 

путь показываете. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте предложения. Для глаголов выпишите первую и 

четвертую основные формы, определите основу infectum, время, 

наклонение, залог, лицо и число. Переведите предложения.  

1. Disco. 2. Discimus. 3. Male legis et scribis. 4. Dum vivimus, labo-

rare debemus. 5. Vivere est cogitare. 6. Divide et impera. 7. Epistŭla non 

erubescit. 8. Fabŭlas poētārum libenter legĭmus. 9. Discipŭlae audiunt, 

quod magistrae dicunt. 10. Patriam amāre et defendĕre debēmus. 11. Bene 

audīte! 12. Exercēte memoriam! 13. Noli dicĕre, quod nescis!  

 

ПЕРЕВОД ЛАТИНСКИХ ПАДЕЖЕЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

«При переводе существительных с латинского языка на русский 

следует учитывать, что между латинскими и русскими падежами не су-

ществует точного и однозначного соответствия. К тому же латинские 

беспредложные словосочетания часто переводятся на русский язык со-

четаниями существительных с предлогами. Так, в русском языке ла-

тинскому родительному падежу (Gen.) могут соответствовать не только 

родительный, но и другие падежи существительных без предлога и с 

предлогами, а также прилагательные. Поэтому при переводе латинских 

существительных на русский язык нужно учитывать смысловые от-

ношения между словами, а также значение всего контекста» [14, с. 24]. 
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Основные возможные варианты перевода  

латинских падежей на русский язык 

Nominativus 

Именительный Scientia potentia est – знание – сила. 

Творительный Cicero consul creatur – Цицерон избирается 

консулом. 

Genetivus 

Родительный – Schola vitae – школа жизни. 

Родительный с предлогом – medicina morborum – исцеление от 

болезней, Nemo nostrum – никто из нас. 

Дательный – Via scientiarum – путь к знаниям. 

Творительный – Studium litterarum – занятие наукой. 

Предложный – Memoria poetae – память о поэте. 

Прилагательное – Via vitae – жизненный путь (дорога жизни). 

Dativus 

Дательный – Dicere magistro – говорить учителю. 

Родительный с предлогом «для» – Vitae discere – учиться для 

жизни. 

Родительный с предлогом «у» – Liber puero est – у мальчика 

есть книга. 

Accusativus 

Винительный – Hominem quaero – я ищу человека. 

Винительный с предлогом – Copias Rhenum traducere – пере-

водить войско через Рейн. 

Винительный с предлогом для обозначения места или времени – 

Romam redeo – я возвращаюсь в Рим. Per multos annos obsidere – 

осаждать многие годы (осаждать в течение многих лет). 

Дательный  – Doceo te litteras – я учу тебя грамоте. 

Творительный – Romani Ciceronem consulem creant – римляне 

избирают Цицерона консулом. 

Ablativus 

Творительный – Vulnerare sagitta – ранить стрелой. 

Родительный с предлогом –Liberare cura – освобождать от 

заботы. 

Veni Roma – пришел из Рима. 

Дательный с предлогом – Iure nominare – называть по праву. 
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Винительный с предлогом – Temporibus antiquis regnare – цар-

ствовать в древние времена. 

Предложный – Clamare ira – кричать в гневе. Locis novis 

vivere – жить на новых местах. 

Наречие – Nocte legere – читать ночью. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова. 

1. Ad exitium nos ducit. 2. Discipŭli magistrum audiunt. 3. Otium 

post negotium. 4. Romāni victoriae student. 5. Eloquentia viris ornamento 

est. 6. Germāni trans Rhenum incŏlunt. 7. Inter arma tacent musae.           

8. Legĭmus libros poētārum Romae. 9. Nemo pericŭlum sine pericŭlo 

vincit. 

 

ПОРЯДОК ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА 

ПРОСТОГО НЕРАСПРОСТРАНЕННОГО  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

Нераспространенные предложения состоят только из главных 

членов (или содержат один главный член). Например: Medĭcus curat 

врач лечит, Magistri docent Учителя учат. Поскольку в латинском 

языке личные местоимения в роли подлежащего обычно не употреб-

ляются, и характеристика лица и числа содержится в личном оконча-

нии глагола (см. Общие правила) то, при переводе их можно восста-

новить по личному окончанию глагола-сказуемого. Простое предло-

жение в латинском языке может состоять всего из одного слова – гла-

гола в личной форме с подразумеваемым личным местоимением в 

функции подлежащего, например, legis ты читаешь, legunt они чи-

тают, scribo я пишу, scribis ты пишешь, scribimus мы пишем. Чтобы 

правильно перевести такое предложение на русский язык, надо, 

прежде всего, определить лицо и число глагола. Например, 

laboramus:  

1. Окончание -mus указывает на 1-е л. мн. ч., следовательно, пе-

ревод надо начать с личного местоимения мы. 

2. Отбросив личное окончание -mus мы одновременно нашли 

основу глагола labora-, конечное -a указывает на его принадлежность 
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к 1-му спряжению, следовательно, в словаре надо искать форму 1-го л. 

ед. ч. laboro (из labora -o – конечная a основы сливается с окончани-

ем -o);  

3. Находим в словаре стандартный глагол 1-го спряжения: labo-

ro, avi, atum, are 1 работать.  

4. Предложение надо перевести мы работаем. 

Как было сказано выше, если сказуемое употреблено в форме    

3-го лица единственного или множественного числа, то обратите 

внимание, что может не быть лексически выраженного подлежащего, 

если оно заключено в самой глагольной форме. Так, фразу Legit ис-

ходя из окончания 3-го лица единственного числа -t в глаголе legit 

нужно перевести так: Он читает.  

Возможно употребление глагола-сказуемого без лексически вы-

раженного подлежащего, значение которого содержится в самой 

форме глагола и в страдательном залоге. Vocamur. По окончанию -

mur определяем личную форму сказуемого (1-е л. мн. ч.): vocamur 

мы зовемся, т. е. нас зовут (призывают). Audiris. По окончанию -ris 

определяем личную форму сказуемого (2-е л. ед. ч.): ты слушаешься, 

т. е. тебя слушают. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова. 

Scribo, debēmus, audīmus, amāmus, times, ambulāmus, doces, 

debētis, clamant, spero, placet, narrāmus, labōro, pugnāmus, consentis, 

amat, magistra narrat, nautae veniunt, puella studet, nautae navĭgant.  

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок слов в латинском языке классического периода – от-

носительно закрепленный: 

а) подлежащее обычно ставится на первом месте; 

б) сказуемое обычно ставится на последнем месте. Если сказуе-

мое стоит на первом месте в предложении, то с точки зрения латин-

ского языка это инверсия, и, значит, на сказуемом лежит особое логи-

ческое ударение; 



 20  

в) прямое дополнение выражается только вин. падежом без пред-

лога и ставится чаще всего перед сказуемым или ближе к сказуемому; 

г) согласованное определение ставится преимущественно после 

определяемого слова. 

2. Глагол esse в значении связки обычно не опускается, за ис-

ключением пословиц, поговорок, сентенций, где он может и опус-

каться. 

3. Именная часть составного сказуемого ставится в именитель-

ном падеже, согласуясь с подлежащим предложения. 

4. Отрицание при глаголах не изменяет глагольного управления 

и не меняет конструкции предложения. 

 

ПРАВИЛА ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И ПЕРЕВОДА ПРОСТОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СКАЗУЕМЫМ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ 

ЗАЛОГЕ 

 

Распространенные предложения состоят из главных и второсте-

пенных членов. При переводе любого предложения, прежде всего 

надо найти сказуемое, которое определяется по внешним признакам. 

При глаголе-сказуемом может быть употреблено обстоятель-

ство, выраженное наречием. При переводе следует поставить его, по 

нормам русского синтаксиса, между личным местоимением – подле-

жащим и глаголом-сказуемым: bene laborant – они хорошо работа-

ют. Из приведенного примера видно, что личная форма глагола ста-

вится обычно в конце латинского предложения, после второстепен-

ных членов. Это правило распространяется и на глагольное составное 

сказуемое с инфинитивом: laborare debemus – мы должны рабо-

тать. В латинском предложении инфинитив предшествует личной 

форме debemus, в русском – порядок обратный. Semper laborare 

debemus – мы должны всегда хорошо работать. Здесь личной форме 

debemus предшествует не только инфинитив laborare, но и два наре-

чия: semper всегда, обстоятельство времени, и bene хорошо, обстоя-

тельства образа действия. 
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Образцы анализа и перевода 

Ubi habitas?  

1. Это вопросительное предложение, поэтому оно начинается с 

местоименного наречия ubi где.  

2. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – habitas (ты) живешь (2-е л. sing., praes. ind. 

act.). Для проверки используйте таблицы приложения. 

3. Это латинское предложение не имеет лексически выраженно-

го подлежащего, но мы переводим его на русский язык двусоставным 

предложением с подлежащим, выраженным личным местоимением. 

Итак, перевод фразы: Где ты живешь? 

Libros bonos legere debetis.  

1. Единственным словом, которое может быть глаголом в лич-

ной форме, является здесь debetis – окончание -tis указывает на 2-е л. 

мн. ч. и обязывает нас употребить в качестве подлежащего личное 

местоимение мы. Глагол debeo быть должным. Итак, вы должны.  

2. Мысль не закончена, и завершение ее нужно искать в форме 

инфинитива («что делать?»); этому условию удовлетворяет форма 

legere. Значение глагола lego читать. 

3. Итак, вы должны читать. 

4. Legere, как и русское читать, – переходный глагол, требую-

щий прямого дополнения.  

5. Падежом прямого дополнения является accusativus (вини-

тельный падеж) без предлога. В этом предложении два слова оканчи-

ваются на -os: значит, они оба относятся ко II склонению и стоят в 

Acc. pl. Одно из них, по-видимому, является определением, а другое – 

определяемым. Если бы это были однородные члены, они были бы 

соединены союзом et и и (или) разделены запятой.  

6. В словаре находим два слова с исходной формой liber: одно 

liber, bri m книга, другое liber, era, erum свободный. Естественно, что 

дополнением к глаголу читать будет винительный падеж множе-

ственного числа от слова книга. Кроме того, Acc. pl. от прилагатель-

ного liber был бы liberos.  

7. Осталось найти значение определения bonos. Здесь и далее 

используем для этого таблицу приложения. Так как это прилагатель-

ное, то его словарная форма bonus, a, um хороший (ая, ое).  
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Итак, вы должны читать хорошие книги.  

Чаще подлежащее бывает выражено знаменательным словом, и 

тогда перевод надо начинать с глагола, ибо только он безошибочно 

указывает на лицо и число подлежащего. 

Stellae nautis viam monstrant.  

1. Сказуемое monstrant определяется по окончанию -nt                

(3-е л. мн. ч.).  

2. По основе monstra- находим словарную форму глагола I спр. 

и его значение: monstro (из monstra-o), avi, atum, are показывать; 

monstrant показывают.  

3. Форма сказуемого указывает на то, что подлежащее должно 

быть также во множественном числе. В таблице окончаний латинских 

склонений находим возможные окончания Nom. pl. В нашем примере 

подлежащим может быть только слово Stellae: Stellae monstrant звез-

ды показывают.  

4. Так как monstrant – глагол переходный, от него должно зави-

сеть прямое дополнение. В этом примере прямым дополнением может 

быть только слово viam – Acc. sg. I скл. – путь.  

5. Итак, звезды, показывают путь.  

6. Остается слово nautis. Окончание -is указывает на Dat. или 

Abl. pl. Смысл предложения подсказывает, что в данном случае nau-

tis – дательный падеж косвенного дополнения – морякам.  

Перевод: Звезды показывают путь морякам. 

Предложение может быть распространено за счет дополнения и 

определений, которые стоят обычно после определяемого слова (ср. 

libros bonos), и за счет обстоятельств, находящихся, как правило, пе-

ред глаголом. В латинском предложении прямое дополнение может 

стоять на первом месте, сказуемое – на последнем. Такой порядок 

слов нехарактерен для русского языка. 

Рассмотрим небольшой пример: 

Amicos nostros ad caenam exspectamus. На первом месте стоит 

прямое дополнение amicos, при нем определение nostros. Не следует 

начинать перевод на русский язык с прямого дополнения.  

1. Рассмотрим сказуемое exspectamus. Глагол стоит в форме 

первого лица множественного числа. 

2. Переводим мы ожидаем.  

3. После сказуемого ставим прямое дополнение Amicos nostros – 

наших друзей;  
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4. Осталось перевести предложную конструкцию ad caenam – к 

обеду (на обед).  

Перевод всего предложения: Мы ожидаем наших друзей к обеду 

(на обед). 

В латинском предложении на первом месте может также стоять 

косвенное дополнение: 

Amicae meae librum bonum dono.  

1. Окончание -ae является окончанием трех падежей: родитель-

ного и дательного падежа единственного числа и именительного па-

дежа множественного числа, поэтому перевод предложения не следу-

ет начинать с первого слова.  

2. Зная личные окончания глагола, переводим сказуемое dono – 

я дарю.  

3. После сказуемого ставим прямое дополнение librum – книгу. 

Определение к librum – bonum хорошую.  

4. Следовательно, Amicae meae – дательный падеж единствен-

ного числа: моей подруге.  

Перевод всего предложения: Я дарю своей (моей) подруге хоро-

шую книгу. 

Иногда определенную трудность представляет перевод притя-

жательных местоимений с основами: me-, tu-, su-. Их окончания сле-

дует искать в таблицах первого и второго склонения. 

Filius meus filio tuo librum bonum libenter dat – дословный пе-

ревод: сын мой сыну твоему книгу хорошую охотно дает (в русском 

языке порядок иной). 

Особое внимание следует обратить на форму Nom. – Acc. pl. 

среднего рода, которая всегда оканчивается на -а и может быть сме-

шана с формой. женского рода (I скл.). Средством их различения ча-

сто служит и в этом случае глагол-сказуемое. 

In Italia sunt pulchra monumenta Romanorum antiquorum.  

1. В этом предложении сказуемое sunt стоит в форме 3-го л. мн. ч. 

(имеются, есть), подлежащим может быть только pulchra monumenta.  

2. Если сказуемое употреблено во множественном числе, значит, 

подлежащее pulchra monumenta тоже стоит в форме множественного 

числа.  

3. Следовательно, это слова среднего рода и в Nom. sg. они 

имеют форму pulchrum monumentum красивый памятник.  
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4. По окончанию определяем, что словосочетание Romanorum 

antiquorum древних римлян стоит в Gen. pl.  

Перевод всего предложения: В Италии есть красивые памятни-

ки древних римлян. 

In Italia vides pulchra monumenta Romanorum antiquorum. 

1. Здесь сочетание pulchra monumenta не может быть подле-

жащим, так как сказуемое vides употреблено в форме 2-го л. ед. ч. и, 

следовательно, подлежащим является местоимение ты (ты видишь).  

2. Поскольку у имен среднего рода на -а оканчивается не только 

Nom. pl., но и совпадающий с ним Acc. pl., в этом предложении pul-

chra monumenta – прямое дополнение, зависящее от глагола vides: 

ты видишь (что?) красивые памятники. 

Опознанию формы Acc. pl. среднего рода могут помочь также 

предлоги. Inter bella et pericula среди войн и опасностей – предлог 

inter употребляется с винительным падежом (указание на падеж, упо-

требляемый с тем или иным предлогом, всегда дается в словаре). Зна-

чит, bella et pericula – Acc. pl. среднего рода, так как слова мужского 

рода ни в Acc. sg., ни в Acc. pl. не могут иметь окончания -а.  

3. Romanorum antiquorum древних римлян. 

4. In Italia в Италии Abl. sg., 

Перевод всего предложения: В Италии ты видишь красивые 

памятники древних римлян. 

Если говорящий хочет отметить особую смысловую важность того 

или иного члена предложения, он может поставить его на необычное ме-

сто, напр., вынести в начало или конец предложения: Inter bella et 

pericula non est locus otio среди войн и опасностей нет места (букв.: не 

есть место) праздности. Вынесенное в начало предложения обстоя-

тельство времени inter bella et pericula подчеркивает, что именно в тя-

желое военное время людям не до отдыха. Решительность высказывания 

усиливается и тем, что сказуемое с отрицанием употреблено перед под-

лежащим: non est locus нет места. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Для существительных выпишите словарные формы и опреде-

лите грамматическую форму (склонение, число, падеж). Для глаголов 

выпишите первую и четвертую основные формы, определите основу in-

fectum, время, наклонение, залог, лицо и число. Переведите предложения. 

1. Bene discĕre debēmus. 2. Laborāre debētis. 3. Patriam amāmus. 

4. Schola scientias praebet. 5. Victoria incŏlis gloriam praebet. 6. Statuae 
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vias Romae ornant. 7. Fabŭlam amīcis narrāmus. 8. Incŏlae Graeciae ab 

insŭla ad insŭlam navigāre debent. 9 Tantum scimus, quantum memoriā 

tenēmus. 10. Patriam amāre et defendĕre debēmus. 11. Divitiae sunt non in 

pecunia, sed in sapientia. 12. Antīqui incŏlae Graeciae et Italiae varios de-

os deasque colēbant. 13. Viri Romāni semper fortĭter pro patria pugnābant. 

14. Spartāni ante proelium corōnis comas ornābant. 15. Gloria victoriārum 

Romanōrum magna erat apud popŭlos antīquos. 16. Veros amīcos pecuniā 

non parābis. 17. Romae videbĭtis multa pulchra monumenta. 18. Libri 

poetārum Romanōrum semper nobis laetitiam et gaudium dabunt. 

19. Libenter istum librum legēmus, si nobis eum dabis.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

С ОТРИЦАНИЕМ 

 

В латинском предложении возможно только одно отрицание. 

Два отрицание в предложении устраняют отрицание. Предложения с 

двумя отрицаниями переводятся утвердительным предложением: Ni-

hil non fecit. Он все сделал.  Non nihil fecit. Он многое сделал. 

Отрицание может выражаться отрицательными частицами ne, 

non, neque не, отрицательными наречиями nusquam нигде, nunquam 

никогда, отрицательными местоимениями и прилагательными nemo ни-

кто, nihil ничто, nullus, a, um никакой, ая, ое. При переводе таких 

предложений в русском языке ставится отрицание не при глаголе: Nemo 

magistram audit – Никто не слушает учительницу; Nulla puella 

magistram audit – Никакая девочка (ни одна девочка) не слушает учи-

тельницу; Nihil video – Ничего не вижу; Nihil habeo, nihil timeo – Я ни-

чего не имею, я ничего не боюсь. Natura nihil facit frustra. Природа ни-

чего нарасно не делает. Nihil fecit. Он ничего не сделал. 

 

Образцы анализа и перевода 

Non olet pecunia.  

1. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – olet (что-то) пахнет (3-е л. sing., praes. ind. 

act.). Сказуемое сопровождается отрицательной частицей non, значит 

это предложение с отрицанием.  

2. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица единствен-

ного числа, находим подлежащее по окончанию именительного паде-

жа, которое стоит чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Под-

лежащим является слово pecunia.  
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3. Это двусоставное предложение со сказуемым в действитель-

ном залоге.  

Итак, перевод фразы: Деньги не пахнут. 

Если при глаголе esse быть, стоящем в значении глагольного 

сказуемого, есть отрицание, то в русском языке сказуемое в настоя-

щем времени принимает форму нет с родительным падежом, вслед-

ствие чего получается безличное предложение. В латинском языке и 

при отрицании в этом случае предложение сохраняет личную форму: 

In luna non est vita На луне нет жизни. Inter lunam et terram non 

sunt stellae Между луной и землей нет планет. В зависимости от ме-

стоположения non, некоторые отрицательные местоимения и наречия 

в соединении с non могут иметь разные значения: non nihil нечто, 

кое-что – nihil non все; non nemo некто, кое-кто – nemo non всякий; 

non nunquam иногда – nunquam non всегда; non nulli несколько – 

nulli non все; non nusquam кое-где – nusquam non везде. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Для существительных выпишите словарные формы и определите 

грамматическую форму (склонение, число, падеж). Для глаголов выпи-

шите первую и четвертую основные формы, определите основу infec-

tum, время, наклонение, залог, лицо и число. Переведите предложения. 

1. Nunquam male labōro. 2. Nihil audīmus. 3. Natūra nihil facit frus-

tra. 4. Natūra nihil sine causa gignit. 5. Romāni nunquam multos inimīcos 

timēbant. 6. Nemo nostrum dicĕre potest se nunquam peccavisse. 7. Cicĕro 

promīsit se Bruto nunquam esse defutūrum. Nihil audīmus. 8. Nihil homini 

est perpetuum bonum. 9. Nulli nocēre debēmus. 10. Nemo nostrum vitio 

caret. 11. Inter domĭnum et servum nulla amicitia esse potest. 12. Nemo 

illum amat, qui nuntiat mala.  

  

ПРАВИЛА ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И ПЕРЕВОДА ПРОСТОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СКАЗУЕМЫМ В СТРАДАТЕЛЬНОМ  

ЗАЛОГЕ  

 

Страдательная конструкция в латинском языке характеризуется 

теми же признаками, что и в русском: подлежащее, стоящее в имени-

тельном падеже, обозначает лицо или предмет, на который направле-

но действие, выраженное глаголом в страдательном залоге. Лицо, вы-
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полняющее действие, или предмет, посредством которого совершает-

ся действие, выражается именем в аблативе (косвенное дополнение): 

Terra stellis illustratur. Земля освещается звездами. Если косвенное 

дополнение страдательной конструкции обозначает действующее ли-

цо, то перед ним употребляется предлог a или ab, который на русский 

язык не переводится. Такой аблатив действующего лица называется 

ablativus auctpris: Reus ab advocato defenditur. Обвиняемый защища-

ется адвокатом. Servus a domino suo venditur. Раб продается своим 

господином.  Анализ и перевод предложений со сказуемым в страда-

тельном залоге ничем не отличается от, уже рассмотренного типа 

предложений – со сказуемым в действительном залоге. Но при этом 

следует иметь в виду, что в русском языке в силу отсутствия в нем 

специальных форм страдательного залога, страдательные конструк-

ции употребляются значительно реже, чем в латинском. На русский 

язык форма страдательного залога можно переводить возвратным 

глаголом и неопределенно-личной формой. Иногда дословный пере-

вод латинского предложения со сказуемым в страдательном залоге 

невозможен и должен быть заменен действительной конструкцией. 

Рассмотрим несколько примеров:  

 

Образцы анализа и перевода 

Poētae audiuntur, leguntur, ediscuntur.  

1. По окончанию -ntur определяем личную форму глаголов – 

сказуемых (3-е л. мн. ч.), подлежащее – Poētae, Nom. pl. I скл.  

2. Перевод, передающий грамматическую форму латинского 

предложения: Поэты слушаются, читаются, учатся наизусть. Пе-

ревод, соответствующий нормам русского языка: Поэтов слушают, 

читают, учат наизусть. При выполнении самостоятельной письмен-

ной работы можно дать второй перевод, но в скобках рекомендуется 

также привести перевод, максимально близкий к тексту, чтобы пре-

подавателю было ясно, насколько студент понял грамматическую 

конструкцию предложения. 

В страдательной конструкции, как и в действительной, возможно 

употребление глагола-сказуемого без лексически выраженного подле-

жащего, значение которого содержится в самой форме глагола. Ad ar-

ma vocamur. По окончанию -mur определяем личную форму сказуе-

мого (1-е л. мн. ч.): vocamur нас зовут (призывают). Перевод слов ad 
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arma облегчается значением предлога ad, употребляемого с аккузати-

вом: ad arma (Acc. pl. ср. р.) к оружию. Перевод всего предложения: 

Нас призывают к оружию. 

Очень часто при сказуемом в страдательной конструкции упот-

ребляется косвенное дополнение в форме ablativus instrumenti или 

ablativus auctoris. Его надо определить и перевести вслед за подле-

жащим. 

Oppidum ad incolis muro alto cingitur.  

1. Сказуемое cingitur определяется по окончанию -tur – 3-е л. 

ед. ч.; i- перед окончанием указывает на III спр.  

2. В словаре находим cingo, cinxi, cinctum, ere 3 окружать, 

опоясывать.  

3. Так как сказуемое употреблено в 3-м л. ед. ч. подлежащее 

должно быть в форме Nom. sg. Этому требованию в нашем примере 

отвечает только слово Oppidum город. Oppidum … cingitur город … 

окружается (опоясывается).  

4. Аблятив с предлогом ab (ab incolis) при сказуемом в страда-

тельном залоге можно рассматривать только как Abl. auctoris жите-

лями (слово incola, ae m, f житель, -ница). Итак, город окружается 

жителями.  

5. Остаются слова muro alto согласованные между собой и упо-

требленные в форме, Dat. или Abl. (II скл.). С помощью словаря 

определяем, что murus, i m – существительное стена, а altus, a, um – 

прилагательное высокий, глубокий. Из контекста ясно, что muro alto – 

Ablativus, употребленный в значении Ablativus instrumenti: высокой 

стеной. 

Перевод предложения: Город окружается жителями высокой 

стеной = Город окружен высокой стеной, построенной жителями. 

Non omnes homines aliquo errore ducuntur?  

1. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – ducuntur (они) увлекаются (3-е л. pl., praes. 

ind. pas.).  

2. Перед глаголом-сказуемым находится существительное в от-

ложительном падеже без предлога errore заблуждением со своим 

определением aliquo каким-нибудь. Это дополнение относится к ска-

зуемому в страдательном залоге и указывает на предмет, при помощи 

которого совершается действие. 
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3. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица множе-

ственного числа, находим подлежащее по окончанию именительного 

падежа и стоящее чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Сказу-

емое – во множественном числе, также и подлежащее в именительном 

падеже множественного числа – homines, имеющее определение с от-

рицанием: non omnes. 

Это двусоставное вопросительное предложение, хотя оно не 

начинается с вопросительного слова и не имеет в составе вопроси-

тельной частицы. Такие вопросительные предложения с отрицанием 

соответствуют русским вопросам с частицами ли, разве.  

Итак, дословный вариант перевода предложения – Разве не все лю-

ди увлекаются какими-нибудь заблуждениями? Что соответствует рус-

ской фразе: Разве всех людей не увлекают какие-нибудь заблуждения? 

Forma in tenebris nosci non quita est. 

1. В этой фразе находим сказуемое и определяем его время, ли-

цо и число – quita est (что-то) могло (3-е л., sing., perf. ind. pas.).  

2. Сказуемое сопровождается отрицательной частицей non, зна-

чит это предложение с отрицанием. 

3. Глагол queo [quivi, quitum, quire] мочь обычно требует после 

себя инфинитив – здесь он употреблен в форме inf. praes. pas. – nosci 

быть узнаваемым. 

4. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица единственно-

го числа, находим подлежащее по окончанию именительного падежа, 

единственного числа. Подлежащим может быть только слово forma.  

5. Оставшееся in tenebris в темноте является косвенным до-

полнением в отложительном падеже с предлогом. 

Это двусоставное предложение со сказуемым в страдательном 

залоге. 

Итак, перевод фразы: В темноте нельзя было распознать внеш-

ность. 

Audiatur et altera pars.  

1. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – audiatur да будет услышан (3-е л. sing., 

praes. conj. pas.). Перед глаголом-сказуемым находится соединитель-

ный сочинительный союз et и. 

2. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица единствен-

ного числа, находим подлежащее по окончанию именительного паде-

жа и стоящее чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Сказуемое – 
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в единственном числе, также и подлежащее в именительном падеже 

единственного числа – pars сторона (в суде), имеющее согласован-

ное определение altera другая. 

Это двусоставное побудительное предложение выражает прось-

бу. Сказуемое для эмоционального выделения поставлено на первое 

место в предложении, место которого для сказуемого в латинском 

предложении нехарактерно, а потому наиболее выразительно. 

Итак, перевод фразы: Да (Пусть) будет выслушана и другая 

сторона (в суде). 

 

Предложения для анализа и перевода 

Для существительных выпишите словарные формы и определите 

грамматическую форму (склонение, число, падеж). Для глаголов выпи-

шите первую и четвертую основные формы, определите основу infec-

tum, время, наклонение, залог, лицо и число. Переведите предложения. 

1. Prudentiā saepe vitantur pericŭla. 2. Castra vallo fossāque mu-

niuntur. 3. Incŏlae Galliae antīquae ipsōrum linguā Celtae, linguā Latīnā 

Galli appellantur. 4. Pulchri libri libenter a discipŭlis leguntur. 5. Libris 

bonis delectāmur. 6. Laudāmur a nostris amīcis. 7. Amicitiā humānā bonis 

negotiis capĭtur. 8. Persae ab Alexandro Magno superantur apud fluvium 

Granīcum in pugna magna. 9. Castra Romanōrum vallo fossāque munie-

bantur. 10. In magno templo Delphōrum Pythia multa oracŭla dabat. 

11. Puĕri Romanōrum a servis Graecis educabantur. 12. Si necessarium erit 

pro patria nostra pugnāre, ad arma vocabĭmur et contra inimīcos ducēmur. 

13. Qui delictum faciet, puniētur.  

 

МЕТОДИКА ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И ПЕРЕВОДА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

С ИНФИНИТИВНЫМИ ОБОРОТАМИ 

 

В латинском языке существует два инфинитивных оборота: Ac-

cusativus cum infinitivo (винительный падеж с инфинитивом) и 

Nominativus cum infinitivo (именительный падеж с инфинитивом). 

Инфинитивным оборотом называется особая форма дополни-

тельного предложения, которое присоединяется к главному предло-

жению при помощи союзов, но посредством изменения формы под-

лежащего и сказуемого. Поэтому главное и придаточное предложения 

здесь как бы слиты воедино. 
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Оборот accusativus cum infinitivo 

(винительный падеж с инфинитивом) 

Характерным для латинского языка является употребление ин-

финитива в составе синтаксического оборота, называемого accusa-

tivus cum infinitivo (винительный падеж с инфинитивом). Accusativus 

cum infinitivo состоит из винительного падежа имени существитель-

ного или местоимения и неопределенной формы глагола. Оборот вы-

полняет функцию сложного дополнения при управляющем глаголе. 

Он соответствует по значению русскому придаточному дополнитель-

ному предложению с союзами что, как, чтобы. Винительный падеж 

и инфинитив, являясь логическим подлежащим и логическим сказуе-

мым в обороте, при переводе на русский язык становятся главными 

членами придаточного предложения дополнительного: Video amicum 

mecum librum legere. Я вижу, что мой друг читает книгу. Оборот 

acc. с. inf. Amicum mecum legere зависит от глагола video и является 

по отношению к нему сложным дополнением (вижу что?). Логиче-

ское подлежащее (amicum) и логическое сказуемое (legere) при пере-

воде на русский язык становится грамматическим подлежащим и ска-

зуемым (что друг читает). 

Предложение с оборотом accusativus cum infinitivo анализиру-

ют так же, как простое предложение: начиная с нахождения сказуе-

мого и подлежащего. Если сказуемое выражено глаголом со значени-

ем думать, говорить, желать, чувствовать, то возникает вопрос о 

дополнении, которое может быть выражено либо в форме простого 

дополнения, либо в форме сложного – accusativus cum infinitivo, т. е. 

само значение сказуемого подсказывает, в каком направлении следует 

анализировать фразу. 

 

Порядок перевода предложений с оборотом  

accusativus cum infinitivo 

1. Прочитайте внимательно предложение. 

2. Найдите сказуемое (управляющий глагол) по окончанию, 

определите его время, лицо, число и переведите. 

3. Введите союз «что» или «чтобы». 

4. Найдите независимое слово (слова) в форме винительного па-

дежа и перевести его (их) именительным падежом. 
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5. Найдите независимый инфинитив и переведите его личной 

формой глагола, чье время и залог будут определяться временем и за-

логом данного инфинитива, а род и число – родом и числом слова, 

имевшего форму аккузатива. 

6. Таким образом, слово в винительном падеже станет подле-

жащим, а инфинитив – сказуемым придаточного предложения. 

 

Образцы анализа и перевода 

Например: Pater dixit filium bene scribere. Порядок перевода 

такого предложения:  

1. В этом предложении в личной форме употребляется только 

глагол dixit сказал, следовательно, это сказуемое, употребляемое в 

форме 3-го лица единственного числа. Его подлежащим может быть 

только слово pater отец сказал.  

2. Введите союз что или чтобы. Отец сказал, что 

3. Найдите независимое слово (слова) в форме accusativus (вини-

тельного падежа) и переведите его (их) именительным падежом. В 

приведенном предложении это слово filium, подходящее и по форме 

(оконч. II скл. -um, Aсc.), и по смыслу – сын. Отец сказал, что сын 

4. Найдите независимый инфинитив и переведите его личной 

формой глагола, чье время и залог будет определяться временем и за-

логом данного инфинитива (напомним, что в латинском языке шесть 

инфинитивов), а род и число – родом и числом слова, имевшего фор-

му аккузатива. На вопрос что (сказал)? ответ дан в форме accusativus 

cum infinitivo, так как инфинитив scribere узнать легко и его нельзя 

непосредственно связать с dixit. Поэтому при scribere должен быть 

аккузатив – логическое подлежащее, обозначающее того, кто пишет. 

Значит, filium scribere – это accusativus cum infinitivo. Filium – логи-

ческое подлежащее, scribere – логическое сказуемое (инфинитив 

настоящего времени действительного залога) переводим как пишет. 

Отец сказал, что сын пишет. При переводе после грамматического 

сказуемого мы ставили союз придаточного дополнительного что, за-

тем – логическое подлежащее в именительном падеже и логическое 

сказуемое в личной форме, согласованное с подлежащим.  

5. Таким образом, слово в винительном падеже стало подлежа-

щим, а инфинитив – сказуемым придаточного предложения.  
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Итак, перевод фразы: Отец сказал, что сын хорошо пишет. 

(слово bene переводится как хорошо). 

Titium heredem esse jubeo я приказываю, чтобы Тиций был 

наследником. Главные вопросы, на которые сейчас нужно ответить, 

таковы: как узнать, что в предложении имеется оборот accusativus 

cum infinitivo; в каком порядке нужно переводить такие предложе-

ния? До тех пор, пока вы не привыкнете к таким оборотам, которые, 

кстати, встречаются в текстах очень часто, на присутствие данной 

конструкции будет указывать сама невозможность такого буквально-

го перевода, в котором инфинитив как бы не находит места (в нашем 

примере буквальный перевод без учета оборота выглядел бы так: Ти-

ция наследника быть приказываю. Что же касается порядка перевода 

таких предложений, то он, может быть, определен в виде вышеука-

занных рекомендаций.  

1. Итак, управляющий глагол –jubeo (praesens ind. activi, 1-е ли-

цо, ед.ч.). Я приказываю. 

2. После слова приказываю уместно ввести союз чтобы (союз 

что здесь не подходит). 

3. У нас два слова в винительном падеже: Titium и heredem. По-

ставим их в форму именительного падежа единственного числа: Ти-

ций и наследник. 

4. Инфинитив – глагол esse. Он и станет сказуемым придаточно-

го предложения: Я приказываю, чтобы Тиций был наследник. 

5. Учитывая наличие nominativus (или accusativus) duplex, изме-

ним форму слова наследник, чтобы указать, кем именно будет Тиций. 

Таким образом, в результате у нас получается перевод: Я приказы-

ваю, чтобы Тиций был наследником. Бывает и так, что один инфинитив-

ный оборот зависит от другого. Это происходит, когда инфинитив ока-

зывается одновременно управляющим глаголом для другого оборота.  

Есть еще один важный момент, на который нужно обратить 

внимание: возможное наличие в составе оборота accusativus cum in-

finitivo возвратного местоимения se. Присутствие этого местоимения 

указывает, что подлежащее главного предложения и подлежащее 

оборота совпадают. Слово se при этом переводят личными местоиме-

ниями 3-го лица: он, она, оно, они. Например: 

Praetor edicit se coacturum esse arbitrum dicere sententiam – 

претор издает эдикт, что он заставит судью принять решение. 
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Olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri – некогда патр-

риции утверждали, что они не подчиняются плебисцитам.  

Любая форма латинского инфинитива, употребленная в обороте 

Aсc. cum inf., переводится на русский язык личной формой глагола – 

соответственно настоящего, прошедшего или будущего времени дей-

ствительного или страдательного залога в зависимости от времени и 

залога данного инфинитива. Лицо, число (а в аналитических формах 

также род) сказуемого определяются по подлежащему. 

Magister dixit discipulos bene legere.  

1. В предложении два глагола: dixit и legere, из которых в лич-

ной форме употреблен только один – dixit. Следовательно, это сказу-

емое; его подлежащим может быть только слово magister: учитель 

сказал. 

2. Возникает вопрос: что (сказал)?, ответ на который может 

быть дан в форме Aсc. cum inf. Легко опознаваемый инфинитив leg-

ere подтверждает наше предположение, тем более, что его нельзя 

непосредственно связать с глаголом dixit.  

3. Следовательно, при legere должен быть аккузатив – логиче-

ское подлежащее, обозначающее субъект действия. В этом примере 

таким словом является discipulos, подходящее и по форме (окончание 

-os – признак Aсc.) и по смыслу (ученики). Значит, discipulos legere – 

это Aсc. cum inf.: discipulos – логическое подлежащее, legere – логи-

ческое сказуемое. При переводе на русский язык, оборота Aсc. cum 

inf. надо после сказуемого поставить союз что или чтобы, затем – 

логическое подлежащее в именительном падеже, так как в русском 

переводе оно станет подлежащим придаточного дополнительного 

предложения, затем – логическое сказуемое, которое также перево-

дится личной формой глагола.  

Итак, перевод фразы: Учитель сказал, что ученики хорошо чи-

тают. 

Если в предложении с оборотом accusativus cum infinitivo есть 

два винительных падежа, один из которых являет логическим подле-

жащим, другой – прямым дополнением, как их различать? Исходить 

надо из значения сказуемого и из значения слов, стоящих в аккузати-

ве. Кроме того, необходимо помнить, что обычно прямое дополнение 

ставится после логического подлежащего непосредственно перед ин-

финитивом. Если одно из них выражено одушевленным существи-
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тельным (обозначает лицо), а другое – неодушевленным, логическим 

подлежащим в подавляющем большинстве случаев будет то, которое 

обозначает лицо. 

Galli putabant Apollinem morbos depellere.  

1. Сказуемое – putabant, подлежащее – Galli: галлы считали. 

Что считали?  

2. Наличие в предложении инфинитива depellere (букв.: отго-

нять, отстранять), который нельзя непосредственно связать с гла-

голом putabant, заставляет предположить, что ответ на этот вопрос 

будет дан в форме оборота Aсc. cum inf.  

3. В предложении два слова употреблены в форме аккузатива – 

Apollinem и morbos. Первое из них – имя собственное (Аполлон), вто-

рое находим в словаре – morbus, i m болезнь. Ясно, что логическим 

подлежащим является Apollinem, a morbos – прямое дополнение.  

Итак, перевод фразы: Галлы считали, что Аполлон отгоняет 

(отвращает, исцеляет) болезни. 

Dareus sperabat se Graeciam redacturum esse.  

1. Следует обратить внимание на то, что в этом предложении есть 

два винительных падежа – se и Graeciam. Первое слово se – возврат-

ное местоимение, второе – существительное Graeciam Греция. 

2. Возвратное местоимение всегда соотносится с грамматическим 

подлежащим, поэтому ясно, что se – это логическое подлежащее, a 

Graeciam – прямое дополнение, которое (по второму признаку) стоит 

перед инфинитивом redacturum esse.  

3. Причастие redacturum согласуется с логическим подлежащим 

(оконч. -um), а не с прямым дополнением (оконч. -am). Поскольку в 

приведенном предложении inf. fut. act. redacturum esse – сказуемое 

будущего времени активного залога предложение будет переводится 

как: Дарий надеялся, что он (т. е. Дарий) завоюет Грецию.  

Часто при одном инфинитиве оборота встречается два винитель-

ных падежа: аккузатив логического подлежащего и аккузатив прямо-

го дополнения: Scimus Graecos Trojam expugnavisse. Мы знаем, что 

греки завоевали Трою. Определить функцию винительного падежа 

помогает контекст, а также такие формальные признаки, как согласо-

вание именной части сказуемого с логическим подлежащим оборота. 

Следует иметь также в виду, что в предложении прямое дополнение 

чаще находится непосредственно перед инфинитивом. 
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В случаях (довольно редких), когда оба аккузатива обозначают 

лицо, дифференцировать логическое подлежащее и прямое дополне-

ние позволяет только контекст. А возможна и такая ситуация, когда 

подобная конструкция для того и употребляется, чтобы создать дву-

смысленность. Например: «Puto te Romanos vincere posse» допускает 

два толкования: 1. Я считаю, что ты можешь победить римлян; 2. Я 

считаю, что римляне могут победить тебя. 

Caesar sperabat Britanniam a se victum iri. Цезарь надеялся, 

что Британия будет побеждена им. 

Перевод возвратного местоимения se, употребленного в обороте 

Aсc. cum inf. в качестве логического подлежащего, определяется ро-

дом и числом грамматического подлежащего. 

Puella dixit se aegrotam esse. Девочка сказала, что она больна.  

Puer dixit se aegrotum esse. Мальчик сказал, что он болен.  

Milites sperabant se urbem capturos esse. Воины надеялась, что 

они захватят город. 

Valde mirror te ad me nihil scribere.  

1. В этой фразе находим сказуемое – mirror (я) удивляюсь (1 sing., 

praes. ind. act.). Глагол mirror, miratus sum, mirari удивляться принад-

лежит к группе глаголов душевного состояния (verba affectuum) и от не-

го может зависеть инфинитивный оборот accusativus cum infinitivo.  

2. Инфинитив scribere писать (inf. praes. act.) найти легко, что 

касается дополнения в винительном падеже, имеются следующие 

слова в этом падеже – местоимение te тебя может зависеть от инфи-

нитива, местоимение me управляется предлогом ad и не может отно-

ситься к обороту, а слово nihil ничто, ничего также может зависеть от 

инфинитива. 

3. Так как в обороте accusativus cum infinitivo дополнение в ви-

нительном падеже и инфинитив соотносятся между собой как логиче-

ское подлежащее и логическое сказуемое, соединим найденные слова 

в винительном падеже с инфинитивом, чтобы найти логическое под-

лежащее оборота: te scribere что ты пишешь, nihil scribere что ни-

чего не пишет. Так как ничего писать не может, а ты – может, следо-

вательно, местоимение te часть оборота accusativus cum infinitivo и 

соответствует подлежащему в русском придаточном предложении. 

Слово nihil является прямым дополнением при переходном глаголе 

scribere.  
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4. Подлежащее в этом предложении лексически не выражено. 

По форме глагола mirror удивляюсь восстанавливаем подлежащее в 

русском предложении. Сказуемое поясняет наречие valde очень.  

Это односоставное простое предложение, осложненное инфини-

тивным оборотом accusativus cum infinitivo.  

Итак, перевод фразы: Я очень удивлен, что ты мне ничего не 

пишешь. 

Tempus est jam hinc abire me.  

1. В этой фразе находим сказуемое – est есть (3-е л. sing., praes. 

ind.act.), которое связано с подлежащим tempus время, и переводится 

на русский язык безличным оборотом пора.  

2. От tempus est может зависеть инфинитивный оборот accusa-

tivus cum infinitivo. 

3. Инфинитив abire уходить (infinitivus praesentis activi) найти 

легко, дополнение в винительном падеже здесь одно – местоимение 

me, которое зависит от инфинитива. Выражение abire me и есть обо-

рот accusativus cum infinitivo, который соответствует в русском язы-

ке дополнительному придаточному предложению: чтобы я ушел. 

4. Наречие jam уже поясняет главные члены предложения, а 

наречие hinc отсюда поясняет инфинитивный оборот. 

Это двусоставное простое предложение, осложненное инфини-

тивным оборотом accusativus cum infinitivo.  

Итак, дословный вариант перевода предложения – Пора уже, 

чтобы мне уйти отсюда. Оно соответствует русской фразе: Пора 

уже мне отсюда уходить. 

Quem defendis sperat se absolutum iri.  

1. В этой фразе определим сказуемое по окончанию, его время, 

лицо и число. На роль сказуемого претендуют глаголы defendis (ты) 

защищаешь (2 sing., praes. ind. act.) и sperat (он; она; оно) надеется 

(3-е л. sing., praes. ind. act.). Как defendo [defendi, defensum, 

defendere] защищать, так и spero [speravi, speratum, sperare] наде-

яться – переходные глаголы и управление этих глаголов требует 

прямого дополнения, т. е. форму в винительном падеже без предлога. 

Из этих двух глаголов только spero принадлежит к группе глаголов 

чувственного восприятия и умственной деятельности (verba putandi et 

sentiendi) и от него может зависеть инфинитивный оборот accusativus 

cum infinitivo. 
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2. Легко найти инфинитив будущего времени страдательного 

залога (inf. fut. pas.) – absolutum iri быть освобожденным, а также 

дополнение в винительном падеже – возвратное местоимение se себя. 

Они и образуют инфинитивный оборот accusativus cum infinitivo, в 

котором дополнение в винительном падеже se и инфинитив absolu-

tum iri соотносятся между собой как логическое подлежащее и логи-

ческое сказуемое.  

3. Вопросительное местоимение quem (accusativus sing.) по 

смыслу относится к глаголу defendis и переводится кого ты защища-

ешь. 

4. Подлежащее в этом предложении лексически не выражено 

при сказуемом во 2-м лице единственного числа (defendis), так как 

личные местоимения в качестве подлежащего в латинском предложе-

нии обычно опускались. При сказуемом в 3-м лице (sperat) подлежа-

щее быть должно, и тут оно выражено придаточным предложением – 

quem defendis.  

5. По форме глаголов восстанавливаем подлежащие, переводя 

предложение на русский язык. 

Это сложноподчиненное предложение, осложненное инфини-

тивным оборотом accusativus cum infinitivo, в котором подлежащее 

выражено придаточным предложением. 

Итак, перевод фразы: Тот, кого ты защищаешь, надеется, что 

будет освобожден. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова, выделите 

обороты. 

1. Caesar noluit eum locum, unde Helvetii discessĕrant, vacāre. 

2. Galli Caesări de Belgis nuntiavērunt manus cogi, exercĭtum in unum lo-

cum condūci. 3. Legāti Caesări renuntiant intellegĕre se divīsum esse 

popŭlum Romānum in duas partes. 4. Graeci se contra imperium popŭli 

Romāni pugnatūros esse negavērunt. 5. Dux jurāvit se nisi victōrem in cas-

tra non reversūrum esse. 6. Multos viros claros forum Romānum aedificiis 

pulchris ornavisse scimus. 7. Caesar milĭtes pontem paucis diēbus factūros 

esse sperāvit. 8. Trojāni magno cum gaudio Graecos litus Trojae reliquisse 

animadvertērunt. 9. Interfuit rei publĭcae nullam dissensiōnem esse. 
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10.  Cum amīcos elĭgis, diligentem te esse oportet. 11. Dic, hospes, Spartae 

nos te hic vidisse jacentes. 12. Quisquis magna dedit, voluit sibi magna 

remitti. 13. Caesar milites castra munire jussit. 14. Scimus multas urbes 

Galliae a Caesare expugnatas esse.  

 

Оборот nominativus cum infinitivo 

(именительный падеж с инфинитивом) 

Nominativus cum infinitivo – синтаксический оборот, который 

состоит из именительного падежа существительного и глагола в не-

определенной форме. На русский язык переводится придаточным до-

полнительным предложением. Videtur amicus meus librum legere. 

Кажется, что мой друг читает книгу. 

Оборот Nominativus cum infinitivo отличается еще большей за-

висимостью придаточного предложения от главного, чем accusativus 

cum infinitivo. Дело в том, что здесь сама форма управляющего гла-

гола указывает на форму подлежащего в дополнительном предложе-

нии. Этот управляющий глагол как бы передает придаточному пред-

ложению свое лицо и число, а сам переводится безлично. Например: 

aliud pro alio venisse videtur. Управляющий глагол videtur перево-

дится безлично: видимо, усматривается, представляется, считает-

ся. Его форма указывает на то, что и подлежащее, и сказуемое оборо-

та должны быть в единственном числе. Инфинитив venisse (infinitivus 

perfecti activi от veneo, venii, –, ire – идти на продажу) определяет 

время и залог сказуемого: пошло на продажу. Итак, перевод нашего 

предложения – одно, видимо, пошло на продажу вместо другого. 

Если грамматическим сказуемым предложения является глагол 

со значением «думать, говорить, приказывать» и т. п., употребленный 

в страдательном залоге, следует предположить, что при нем имеется 

сложное подлежащее – оборот nominativus cum infinitivo. 

Оборот nominativus cum infinitivo состоит из именительного 

падежа существительного и инфинитива глагола, которые со-

относятся между собой как логическое подлежащее и логическое ска-

зуемое. 

Оборот nominativus cum infinitivo служит сложным подлежа-

щим для управляющего сказуемого в страдательном залоге и по зна-

чению соответствует придаточному дополнительному предложению. 
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Порядок перевода предложений с оборотом 

nominativus cum infinitivo 

1. Найти управляющий глагол и определить с помощью таблицы 

(см. приложение) его форму (лицо и число).  

2. Перевести этот глагол неопределенно-личной формой.  

3. Ввести союз что или чтобы.  

4. Если есть слово в именительном падеже, оно станет подлежа-

щим придаточного предложения. Если же такового слова нет, подле-

жащим будет личное местоимение, на чье лицо и число указывает 

управляющий глагол.  

5. Найти инфинитив и перевести его личной формой глагола в за-

висимости от залога и времени инфинитива, а также числа и рода под-

лежащего. 

 

Образцы анализа и перевода 

Amicus meus bene cantare dicitur.  

1. Сказуемое dicitur (3-е л. ед. ч., praes. ind. pass.) указывает на 

то, что к подлежащему amicus следует найти логическое сказуемое в 

форме инфинитива.  

2. Такая форма есть – cantare. Основные члены конструкции 

nominativus cum infinitivo: Amicus cantare dicitur. Второстепенные 

члены: определение meus и наречие bene. 

3. При переводе предложения с оборотом nominativus cum in-

finitivo грамматическое сказуемое ставим в неопределенно-личной 

форме, именительный падеж с инфинитивом – как подлежащее и ска-

зуемое придаточного дополнительного предложения с союзом что 

или чтобы.  

Приведенное предложение переводится так: Говорят, что мой 

друг хорошо поет. 

Soror mea bene cantare dicitur.  

1. Сказуемое dicitur (3-е л. ед. ч. praes. ind. pass.) указывает, что 

подлежащее soror является субъектом страдательной конструкции (о 

сестре говорят) и что к нему следует найти логическое сказуемое в 

форме инфинитива.  

2. Этому требованию удовлетворяет форма cantare петь. 
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3. Притяжательное местоимение mea моя согласуется с Soror 

сестра, наречие bene хорошо с глаголом cantare петь. 

Перевод предложения: Говорят, что моя сестра хорошо поет. 

Plato in Italiam venisse traditur.  

1. Глагол traditur переводим как говорят и ставим союз что.  

2. Plato переводим именительным падежом, а инфинитив venisse 

(inf. perf. act.) – формой прошедшего времени, согласуя с существи-

тельным Платон в именительном падеже единственного числа.  

3. In Italiam – косвенное дополнение в винительном падеже в 

Италию. 

Итак, перевод фразы: Говорят, что Платон в Италию прибыл. 

Если в предложении имеется страдательная форма сказуемого, 

а также инфинитив, но нет именительного падежа, то при переводе 

надо употребить личное местоимение, соответствующее лицу и чис-

лу сказуемого. 

Например: Videor intellegere. Сказуемое videor стоит в форме 1-го 

л. ед. ч., praes. ind. pass. Это окончание соответствует личному место-

имению я. Предложение переводится так: Кажется, что я понимаю. 

При изменении личного окончания управляющего глагола в 

предложении меняется действующее лицо. Например: Videmini intel-

legere. Кажется, что вы (-mini – окончание 2-го лица множественно-

го числа) понимаете. Non intellegere videris кажется, что ты (-ris – 

окончание 2-го л. ед. ч.) не понимаешь. 

Epaminondas fidibus praeclare cecinisse dicitur.  

1. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – dicitur говорят (3-е л. sing., praes. ind. pas.).  

2. Глагол dico [dixi, dictum, dicere] говорить, называть, с кото-

рым может употребляться оборот accusativus cum infinitivo, стоит 

здесь в страдательном залоге в неопределенно-личном значении. Та-

ким образом, от такого сказуемого может зависеть инфинитивный 

оборот nominativus cum infinitivo.  

3. В именительном падеже стоит лишь имя собственное Epami-

nondas Эпаминонд.  

4. Находим и инфинитив – это инфинитив прошедшего времени 

действительного залога – cecinisse (inf. perf. act.) от глагола cano 

[cecini, cantum, canere] играть. 

5. Переведем сказуемое и зависимый от него оборот: Epami-

nondas cecinisse dicitur Говорят, что Эпаминонд играл. 



 42  

6. Перед инфинитивом находится наречие praeclare прекрасно, 

которое поясняет его как обстоятельство образа действия.  

7. Существительное в отложительном падеже без предлога fidi-

bus на лире как дополнение относится к инфинитиву и указывает на 

предмет, при помощи которого совершается действие. 

Это двусоставное простое предложение, осложненное инфини-

тивным оборотом nominativus cum infinitivo. 

Итак, перевод фразы: Говорят, что Эпаминонд прекрасно играл 

на лире. 

Рассмотрим более сложное предложение с двумя инфинитив-

ными оборотами. 

Aliquando ad Themistoclem homo quidam doctus accessisse dici-

tur et promisisse se ei artem memoriae esse traditurum. 

1. Перевод, как всегда, надо начинать со сказуемого. Находим 

глагол в личной форме: dicitur – praes. ind. pass., 3-е л. ед. ч. Предпо-

лагаем, что от этого глагола зависит оборот nom. cum inf.  

2. Nominativus хорошо знакомого слова homo вместе с согласо-

ванными с ним определениями – quidam какой-то (неопределенное 

местоимение) и doctus ученый – легко опознается; нетрудно опреде-

лить по форме и инфинитивы. Их в предложении три: accessisse et 

promisisse – inf. perf. act. и traditurum esse – inf. fut. act. Последняя 

форма – аналитическая. Причастие на -um свидетельствует о том, что, 

если этот инфинитив относится к подлежащему в именительном па-

деже, т. е. входит в оборот nom. cum inf., подлежащее должно быть 

среднего рода. Так как homo – слово мужского рода, форма tradi-

turum esse не может входить в оборот nom. cum inf. Итак, его схема: 

Homo quidam doctus accessisse et promisisse dicitur. 

Зависящие от первого инфинитива второстепенные члены: ali-

quando – обстоятельство времени однажды, ad Themistoclem – кос-

венное дополнение к Фемистоклу: Перевод: Говорят, что однажды к 

Фемистоклу пришел какой-то ученый человек и пообещал... Второй 

инфинитив-сказуемое требует ответа на вопрос, что (пообещал)? От-

вет этот может быть дан либо в форме простого прямого дополнения, 

либо в форме сложного дополнения (асc. cum inf.). Так как, помимо 

двух инфинитивов, входящих в оборот nom. cum inf., мы уже нашли в 

предложении еще один инфинитив – traditurum esse (inf. fut. act.), 

следует отыскать аккузатив – логическое подлежащее. В форме асc. в 
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нашем предложении употреблены два слова: artem и se. Логическим 

подлежащим является se, a artem вместе с несогласованным опреде-

лением memoriae искусство запоминания – прямое дополнение при 

инфинитиве traditurum esse.  

Остается местоимение ei. По форме это либо nom. pl., либо dat. 

sg. от местоимения is. Из контекста ясно, что ei здесь – dat. sg. кос-

венного дополнения при traditurum esse, кому (передаст)? 

Перевод всего предложения: Говорят, что однажды к Феми-

стоклу пришел какой-то ученый человек и пообещал, что он пере-

даст ему (= пообещал передать ему) искусство запоминания. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова, выдели-

те обороты. 

1. Multa milia homĭnum in circis et amphitheātris imperii Romāni 

vitam amisisse traduntur. 2. Equi albi currum imperatōris triumphantis ve-

hēbant; leōnes autem currum Antonii vexisse dicuntur. 3. Putabātur Nero 

Romam incendisse. 4. Romŭlus in caelum receptus esse existimabātur. 

5. Romŭlus primus rex Romanōrum esse dicĭtur. 6. Disciplīna druĭdum in 

Britannia reperta atque inde in Galliam traducta esse dicĭtur. 7. Dicuntur 

virgĭnes Vestāles ignem in aede Vestae semper custodīre. 8. Omnia, quae 

nunc antiquissĭma esse creduntur, nova aliquando fuērunt. 9. Qui tacet, con-

sentīre vidētur. 10. Prometheus Caucăso affixus esse tradĭtur. 11. Satisfacĕre 

rei publĭcae vidēmur.  

 

ПРАВИЛА ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТАМИ 

 

Перевод предложения с причастным оборотом в функции опре-

деления (participium attributivum) не представляет больших трудно-

стей. Этот оборот всегда можно перевести дословно на русский язык, 

где ему есть полная аналогия. В предложении он выделяется запяты-

ми если стоит после определяемого слова. 

 

Порядок перевода предложений с причастными оборотами 

1. Прочитайте внимательно предложение. 

2. Найдите сказуемое по окончанию и, с помощью таблицы при-

ложения, определите его время, лицо и число. 
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3. Найдите зависимые от сказуемого слова – дополнение прямое 

или косвенное. Используйте таблицу (см. приложение) для определе-

ния их формы. 

4. Найдите подлежащее и согласованные с ним слова – опреде-

ления. 

5. Обратитесь к тем членам предложения, которые не вошли в 

состав групп сказуемого и подлежащего. Если среди них есть имена и 

причастия в отложительном падеже (ablativus), согласованные между 

собой в роде и числе и не согласующиеся ни с какими другими чле-

нами предложения – имеем причастный оборот ablativus absolutus. 

Анализ и перевод предложений с оборотом ablativus absolutus 

заключается в узнавании и выделении этого оборота в предложении. 

При этом, чтобы не ошибиться, надо следовать обычным путем: 

найти и перевести сначала главные члены предложения, затем – все 

члены предложения, которые зависят от главных или согласуются с 

ними. 

Если после этого в предложении останутся согласующиеся меж-

ду собой слова в abl. (в том числе одно или несколько причастий), не 

зависящие ни от одного из членов предложения, то такое сочетание и 

представляет собой оборот ablavitus absolutus. Как перевести его, под-

скажут форма причастия и контекст. 

Для облегчения работы над предложениями с оборотом ablativus 

absolutus необходимо выписать все окончания аблатива: -а, -о, -е, -i, -

u (sing.); -is, -ibus, -bus (plur.) (см. табл. приложения). Рассмотрим 

предложения. 

 

Образцы анализа и перевода 

Praesentibus omnibus orationem habeo. 

1. Это предложение простое, так как нет никаких союзов.  

2. Переводим главные члены предложения вместе с прямым до-

полнением orationem habeo (1-е л. единственного числа, наст, время, 

акт. залог), т. е. подлежащее я: Я имею (что?) речь (orationem асс. 

sing., oratio, onis f).  

3. Остаются два слова в abl. Одно из них praesentibus может 

быть только причастием настоящего времени действительного залога 

(суффикс -ent-) от глагола praesum быть впереди, присутствовать. 

Местоименное прилагательное omnis, e весь, каждый, всякий тоже 
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стоит в abl. Значит, praesentibus omnibus – оборот ablativus absolutus, 

так как оба его члена употреблены в аблативе. 

Хотя функции этого оборота разнообразны, лучше начать пере-

вод с наиболее нейтрального значения – временного. При переводе 

следует соблюдать такую последовательность: союз, логическое под-

лежащее придаточного предложения, логическое сказуемое (прича-

стие), которое становится грамматическим сказуемым, т. е. личной 

формой глагола.  

Перевод: Когда все присутствуют, я произношу речь. 

Participium praesentis в зависимости от времени сказуемого перево-

дится личной формой глагола в настоящем, прошедшем или будущем 

времени, так как обозначает действие, одновременное со сказуемым. 

Bello Helvetiorum confecto, totius Galliae legati ad Caesarem 

convenerunt.  

1. Это тоже простое предложение, несмотря на наличие запятой, 

выделяющей группу слов. Главные его члены legati (nom. pl.) con-

venerunt (perf. ind. act., 3-е л. мн. ч.) вместе с предложным дополне-

нием ad Caesarem определяются и переводятся легко: Послы собра-

лись к Цезарю.  

2. Totius Galliae (gen. sing.) – несогласованное определение 

подлежащего: (послы) всей Галлии. Среди оставшихся слов нужно об-

ратить внимание на bello confecto – слова, согласующиеся между со-

бой по форме (dat. или abl. sing. II скл.).  

3. Bello – от слова bellum, i n – война. Отсутствие суффикса -

ent- (-nt-) в слове confecto позволяет предположить, что это part. 

perf. pass. 

4. Находим в словаре conficio, feci, fectum 3, от которого обра-

зовано причастие. Значит, это ablativus absolutus.  

5. Helvetiorum (gen. plur.) – родительный падеж объекта. Пере-

вод: После того, как была окончена война с гельветами (= по оконча-

нии войны с гельветами), послы всей Галлии собрались к Цезарю. 

Cicero consul conjurationem, а Саtilina factam, detexit! Консул 

Цицерон раскрыл заговор, составленный Катилиной.  

Здесь причастный оборот – a Саtilina factam (part. perf. pass., 

acc. sg.) формально и по смыслу относится к прямому дополнению 

conjurationem, являясь его определением. Следовательно, это – parti-

cipium attributivum. 
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Homines, omnia credentes, ab aliis saepe decipiuntur Люди, все-

му верящие, часто обманываются другими (= людей, которые всему 

верят, часто обманывают другие).  

Здесь причастный оборот omnia, credentes (part. praes. act., 

nom. pl.) – также participium attributivum поскольку он определяет 

подлежащее, разъясняя, каких людей часто обманывают. 

Причастный оборот в функции обстоятельства (participium prae-

dicativum) также следует сначала перевести дословно, так как, только 

поняв его смысл, можно определить, какую функцию в предложении 

он выполняет: по формальным признакам participium attributivum и 

participium praedicativum не различаются. 

Caesar, in mari navigans, vehementi tempestate occupatus est.  

Дословный перевод: Цезарь, плывший на корабле по морю, был 

захвачен сильной бурей. Причастие navigans (part. praes. act., nom. sg.) 

формально согласуется с подлежащим Caesar, однако по смыслу от-

носится к сказуемому, так как при его помощи сообщается не о том 

каким был Цезарь, а о том, когда он был захвачен бурей. Значит, это – 

participium praedicatrvum в функции обстоятельства времени. Пере-

вод: Цезарь, плывя (= когда плыл) на корабле по морю, был захвачен 

сильной бурей. 

Достаточно часто причастный оборот может быть понят двояко: 

и как определение и как обстоятельство. В таком случае можно гово-

рить лишь о том, какое значение превалирует. 

Homini pauperi, ligna in silva caedenti, securis in flumen cecidit.  

Дословный перевод: У бедного человека, рубившего в лесу дрова, 

топор упал в реку. В этом предложении причастие caedenti (part. 

praes. act., dat. sg.) согласуется с косвенным дополнением homini. Его 

можно рассматривать и как определение (у какого человека топор 

упал в реку?) и как обстоятельство времени (когда он у него упал?). 

Можно перевести: У бедного человека, который рубил в лесу дрова, 

топор упал в реку или: У бедного человека, когда он рубил в лесу дро-

ва, топор упал в реку. 

Perterritis omnibus sibi quisque consulebat.  

1. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – consulebat (3-е л. sing., imperf. ind. act.). 

Глагол consulo [consului, consultum, consulere] многозначный и его 

значение в данной фразе определим позже.  
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2. Перед глаголом-сказуемым находится два местоимения. Лег-

ко угадывается возвратное местоимение в дательном падеже sibi себе. 

Оно относится к глаголу-сказуемому и в словаре находим, что зна-

чение глагола consulo с возратным местоимением будет заботиться 

о себе. Другое – quisque является неопределенным местоимением 

мужского рода со значением каждый, всякий.  

3. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица единственно-

го числа, quisque будет подлежащим, которое стоит в том же числе, что 

и сказуемое. Итак, фраза обретает смысл: каждый заботился о себе.  

4. Остались непереведенными два слова – perterritis (причастие 

part. perf. pas.) и omnibus (прилагательное во мн. ч.), стоящие в форме 

отложительного падежа, согласованные между собой в роде и числе, 

но не согласующиеся с другими членами предложения. Перед нами 

причастный оборот ablativus absolutus. Так как причастие оборота – 

это participium perfecti passivi, оно означает, что действие оборота 

предшествует сказуемому предложения. 

5. Чтобы правильно перевести оборот, переведем вначале его 

составляющие: perterritis (perterriti) устрашенные, приведенные в 

ужас, omnibus (omnes) все.  

6. Также примем во внимание, что такой оборот имеет значение 

распространенного обстоятельства времени, причины, уступки, усло-

вия, образа действия и указывает на обстоятельство, при котором со-

вершается действие, выраженное сказуемым предложения. Задаем к 

обороту от сказуемого возможные вопросы: каждый заботился о се-

бе (когда? по какой причине? несмотря на что? при каком условии? 

каким образом?) и выбираем нужный (наиболее подходящий по 

смыслу) вариант. В данном случае оборот имеет значение обстоятель-

ства причины и поэтому переводим его придаточным (обстоятель-

ственным) предложением причины – так как все были напуганы. 

7. В придаточном обороте имя прилагательное omnibus является 

логическим подлежащим и формальным подлежащим русского при-

даточного предложения, причастие perterritis – логическим ска-

зуемым оборота и формальным сказуемым русского придаточного 

предложения. 

Это двусоставное простое предложение, осложненное независи-

мым причастным оборотом ablativus absolutus. 

Итак, перевод фразы: Так как все были напуганы, каждый забо-

тился о себе. 
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Alienos agros irrigas tuis sitientibus?  

1. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – irrigas (ты) орошаешь (2 sing., praes. ind. act.). 

2. Перед глаголом-сказуемым находится существительное в ви-

нительном падеже без предлога agros поля со своим определением al-

ienos чужие.  

Это прямое дополнение относится к сказуемому, потому что та-

кого дополнения требует управление глагола irrigo [irrigavi, irriga-

tum, irrigare] орошать. 

3. Так как сказуемое употреблено в форме 2-го л. ед. ч., подле-

жащее в этом предложении лексически не выражено, так как личное 

местоимение в качестве подлежащего в латинском предложении 

обычно опускалось. По форме глагола irrigas восстанавливаем под-

лежащее в русском предложении – ты орошаешь. 

4. Остались непереведенными два слова – tuis (притяжательное 

местоимение во мн. ч.) и sitientibus (причастие part. praes. act.), стоящие 

в форме отложительного падежа, согласованные между собой в роде и 

числе, но не согласующиеся с другими членами предложения. Перед 

нами причастный оборот ablativus absolutus. Так как причастие оборота – 

это part. praes. act., оно выражает одновременность действий в обороте и 

остальном предложении. 

5. Чтобы правильно перевести оборот, переведем вначале его 

составляющие: tuis, tui твои, sitientibus, sitientes безводные, жаж-

дущие. Также примем во внимание, что такой оборот имеет значение 

распространенного обстоятельства времени, причины, уступки, усло-

вия, образа действия и указывает на обстоятельство, при котором со-

вершается действие, выраженное сказуемым предложения. Задаем к 

обороту от сказуемого возможные вопросы: ты орошаешь чужие по-

ля (когда? по какой причине? несмотря на что? при каком условии? 

каким образом?) и выбираем нужный (наиболее подходящий по 

смыслу) вариант. В данном случае оборот имеет значение обстоятель-

ства уступки и поэтому переводим его придаточным (обстоятель-

ственным) предложением уступки – хотя твои жаждут воды. 

В придаточном обороте притяжательное местоимение tuis явля-

ется логическим подлежащим и формальным подлежащим русского 

придаточного предложения, причастие sitientibus – логическим ска-
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зуемым оборота и формальным сказуемым русского придаточного 

предложения.  

Это односоставное простое предложение, осложненное незави-

симым причастным оборотом ablativus absolutus.  

Итак, перевод фразы: Ты орошаешь чужие поля, хотя твои 

жаждут воды? 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова, выделите 

обороты. 

1. Маssilienses omnĭbus defessi malis, frumenti inopiā adducti, bis 

navāli proelio superāti, se dedĕre constituērunt. 2. Aeēta, rex Colchōrum, 

Argonautas in fines suos venientes et vellus aureum poscentes aspĕre ac-

cēpit. 3. Anguis, qui centum ocŭlos habēbat, vellus aureum, in silva sacra 

collocātum, semper custodiēbat. 4. Phrixus et Helle, a noverca apud patrem 

perfĭde accusāti, absentes damnāti sunt. 5. Phrixus, mortem sorōris de-

plōrans, cum ariĕte ad Colchos, in oriente habitantes, pervēnit. 6. Legāti 

Romanōrum, de pace ad Gallos missi, illos superbis verbis offendēbant. 

7. Capitolium, a Gallis paene captum, ansĕres servavērunt. 8. Romāni, a 

Camillo servāti, valde gaudēbant. 9. Alexandro, cum parvis copiis in Asi-

am procedenti, rex Persārum ingentes copias praemīsit. 10. Ario Italiam et 

Siciliam peragrāvit divitias sibi paratūrus. 11. Ario cum divitiis acceptis in 

Graeciam reversūrus erat. 12. Ubi Midas cenatūrus est, cibus in aurum 

mutātur. 13. Nauta navigatūrus ventum exspectat. 14. Equi albi currum im-

peratōris triumphantis vehēbant. 15. Miles fortĭter pugnans hostem necāvit. 

16. Milĭtes fortĭter pugnantes hostes vicērunt. 

 

МЕТОДИКА ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА  

ПРОСТОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

С ГЕРУНДИЕМ И ГЕРУНДИВОМ 

 

Перевод предложения с герундием или герундивом затрудняется 

тем, что эти формы, внешне похожие, иногда полностью совпадают. 

Поэтому очень важно при изучении грамматического материала твёрдо 

усвоить, какие функции выполняет в предложении герундий и какие – 

герундив. 
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В ряде случаев эти формы можно отличить друг от друга и по 

внешним признакам. 

Поскольку герундий имеет формы только косвенных падежей 

единственного числа, то отглагольная форма с суффиксом -(e)nd- и 

окончаниями nominativus sg. или pl. (-us, -a, -um; -i -ae, -а) в большин-

стве случаев бывает герундивом в функции именной части сказуемого. 

 

Определение основных отличий герундива от герундия 

1. Прочитайте внимательно предложение. 

2. Найдите сказуемое по окончанию и определите его время, ли-

цо и число. Так же найдите всю группу сказуемого (дополнения, об-

стоятельства) с помощью вопросов от сказуемого. 

3. Найдите подлежащее и все согласованные с подлежащим в 

роде, числе и падеже определения. 

4. Выделите те слова, в составе которых есть суффикс -(e)nd-. 

Определяем какое из них герундий, а какое герундив. Для этого про-

анализируем их форму и функцию в предложении: 

а) если форма с суффиксом -(e)nd- имеет окончания косвенных 

падежей единственного числа мужского и среднего рода (-i; -о; -um) – 

и не согласуется с каким-либо существительным в роде, числе и па-

деже, являясь только несогласованным определением, то это только 

герундий; – и согласуется с каким-либо существительным в роде, 

числе и падеже, являясь его согласованным определением, то это 

только герундив; 

б) если форма с суффиксом -(e)nd- и окончаниями имени-

тельного падежа единственного и множественного числа (-us; -a; -

um; -i; -ae; -a), является именной частью сказуемого, то это герундив. 

Внимание: форма на -um (именительный падеж, единственное 

число, средн. род): 

– без предлога только герундив; 

– с предлогом ad – может быть герундивом (acc. sing., мужск. и 

средн. рода) или герундием (acc. sing.). Здесь различить позволит 

смысл фразы. 

 

Образцы анализа и перевода 

Fons saluber mihi reperiendus est.  

1. В этом примере герундив в форме nom. sg. m. (-end-us) упо-

треблен вместе с глаголом-связкой est; следовательно, reperiendus est – 
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сказуемое, при котором подлежащее должно быть в форме nom. sg., 

m.; как показывает словарь, таким словом является fons, fontis m ис-

точник, а слово saluber – прилагательное, служащее определением 

подлежащего fons.  

2. Переводим: Целебный источник должен быть найден.  

3. Остается слово mihi – dat. sg. от местоимения, ego. Известно, 

что дательный падеж при герундиве употребляется для обозначения 

действующего лица: mihi reperiendus est – мне надо найти или дол-

жен быть найден мною.  

Перевод, всего предложения: Целебный источник должен быть 

найден мною (= Мне надо найти целебный источник). 

Аналогично переводятся: Viae reperiendae sunt Дороги должны 

быть найдены. 

Itinera nobis reperienda sunt. Пути должны быть найдены 

нами.  

Отглагольная форма с суффиксом -(e)nd- и окончаниями кос-

венных падежей – единственного числа женского рода (-ае, -am, -а) 

или множественного числа любого рода (-i, -a; Brund, -is, -os; -ae, -

arum, -is, -as) может быть только герундивом в роли согласованного 

определения, которое стоит большей частью после определяемого 

существительного. 

Oratores antiqui bonis orationibus legendis dicere discebant.  

1. Подлежащее oratores antiqui и сказуемое discebant с завися-

щим от инфинитива dicere определяются и переводятся без труда: 

Древние ораторы учились говорить.  

2. Остаются слова bonis orationibus legendis, употребленные в 

форме dat. или abl. pl. (Значения существительного oratio, onis f, при-

лагательного bonus, a, um и глагола lego 3 уже известны). Bonis и 

legendis – определения при orationibus. Legendis – герундив. 

3. Значение группы сказуемого (учились говорить) позволяет 

сделать выбор между dat. и аbl.: перевод слов bonis orationibus legen-

dis дательным падежом невозможен.  

4. Понимание этого сочетания как abl. instrumenti дает перевод: 

хорошими читаемыми речами. Однако это лишь буквальный (рабо-

чий) перевод. Герундив legendis показывает, что здесь главное ударе-

ние делается на самом процессе чтения хороших речей. Следователь-

но: Древние ораторы учились говорить в процессе чтения хороших 

речей – когда читали хорошие речи = читая хорошие речи. 
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Lapides ad domus aedificandas necessarii sunt. Подлежащее 

lapides и сказуемое necessarii sunt легко определяются и переводятся 

камни необходимы; возникает вопрос (для чего?), на который отвеча-

ют слова ad domus aedificandas, что означает: для сооружаемых до-

мов. Перевод всего предложения: Камни необходимы для сооружае-

мых домов. Лучше: Камни необходимы для сооружения домов. 

Отглагольная форма с суффиксом -(e)nd- и окончаниями кос-

венных падежей ед. ч. муж. и ср. рода (-i, -о, -um) может быть и ге-

рундием, и герундивом. Различать их можно только по функции в 

предложении. 

Utor occasione te videndi.  

1. Сказуемое utor –1-е л. ед. ч. praes. ind. отложительного глаго-

ла. Перевод: я пользуюсь.  

2. На вопрос (чем?) отвечает abl. sing. III скл. occasione. В сло-

варе находим occasio, onis f случай. Итак: я пользуюсь случаем.  

3. Videndi может быть по форме герундием и герундивом от 

video. Если мы примем его за герундив, т. е. за согласованное опреде-

ление, то должны найти в предложении его определяемое – суще-

ствительное или местоимение в форме gen. sg. Поскольку такого сло-

ва в нашем примере нет, значит, в данном случае videndi – герундий в 

функции несогласованного определения (его можно перевести инфи-

нитивом); te (асе. sg. от tu) – прямое дополнение при нем. Перевод: Я 

пользуюсь случаем видеть тебя.  

Если отглагольная форма с суффиксом -(e)nd- и окончаниями 

косвенных падежей ед. ч. муж. и ср. рода (-i, -о, -um) согласуется с 

существительным в роде, числе и падеже и в выполняет роль опреде-

ления, то это может быть только герундив. 

Magna erat difficultas pontis faciendi. Подлежащее и сказуемое 

определяются легко: была большая трудность. Какая трудность? (В 

чем?) На этот вопрос отвечают gen. objectivus pontis (gen. sg. m. от 

pons) и согласующийся с ним герундив faciendi. Буквальный перевод 

pontis faciendi сооружаемого моста, но лучше сказать: Была боль-

шая трудность в сооружении моста (= трудно было соорудить 

мост). 

Если бы faciendi было формой герундия (difficultas faciendi), то 

слово pons выступало бы в качестве прямого дополнения в аккузати-

ве, т. е. фраза выглядела бы так: Magna erat difficultas pontem fa-

ciendi. 
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De gustibus non est disputandum.  

1. В этой фразе находим сказуемое и определяем его время, ли-

цо и число – est есть (3 sing., praes. ind. act.). Этот глагол-связка обра-

зует с некоторыми словами, в том числе герундивом конструкции, 

употребляющиеся в безличных предложениях. 

2. Рядом с глаголом-сказуемым находится отрицание nom, а 

также слово с суффиксом -nd-, имеющее форму среднего рода, един-

ственного числа, именительного падежа. Это слово стоит без предло-

га и является именной частью сказуемого, поэтому это герундив. Если 

перевести составное именное сказуемое фразы, мы получим безлич-

ный оборот не следует спорить.  

3. Так что, хотя сказуемое – в форме 3-го лица единственного 

числа, мы не найдем здесь подлежащего. Однако в начале фразы 

найдем дополнение, выраженное существительным во множествен-

ном числе и отложительном падеже gustibus с предлогом de, означа-

ющее о вкусах. 

Это безличное предложение, сказуемое которого составное 

именное. Именная часть выражена герундивом.  

Итак, дословный вариант перевода предложения – О вкусах не 

следует спорить. Что соответствует русской фразе: О вкусах не спо-

рят.  

Consilia prudentium virorum tibi audienda sunt. 

1. В ЭТОЙ фразе находим сказуемое и определяем его время, ли-

цо и число – sunt есть (3 pl., praes. ind. act.). Этот глагол-связка обра-

зует с некоторыми словами, в том числе герундивом составные имен-

ные сказуемые.  

2. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица множе-

ственного числа, находим подлежащее по окончанию именительного 

падежа и стоящее чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Ска-

зуемое – во множественном числе, также и подлежащее в имени тель-

ном падеже множественного числа – consilia советы. Рядом с подле-

жащим – существительное в родительном падеже множественного чис-

ла virorum людей с согласованным определением prudentium мудрых. 

3. Перед глаголом-сказуемым находится слово с суффиксом -nd-

, имеющее окончание -а – audienda. Что это – герундив или герун-

дий? Окончание -а возможно в единственном числе женского рода в 

именительном и отложительном падеже, а во множественном числе – 
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в среднем роде именительном и винительном падеже. Какой же здесь 

вариант? Сказуемое и подлежащее у нас – во множественном числе, 

кроме того, подлежащее – среднего рода.  

4. Наконец, audienda – именная часть сказуемого и может со-

гласоваться в роде, числе и падеже только с подлежащим, тем более 

других существительных, подходящих для этого, нет. Таким образом, 

audienda – герундив. Перед герундивом имеем форму личного место-

имения в дательном падеже tibi, которая выражает действующее лицо.  

Это двусоставное предложение, сказуемое которого составное 

именное. Именная часть выражена герундивом, согласованным с под-

лежащим в роде, числе и падеже.  

Итак, дословный вариант перевода предложения – Советы муд-

рых людей тобой должны быть услышаны. Что соответствует рус-

ской фразе: К советам мудрых людей тебе следует прислушиваться. 

Avari homines non solum libidĭne augendi cruciantur, sed etiam 

amittendi metu.  

1. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – cruciantur (они) мучаются (3-е л. pl., praes. 

ind. pas.).  

2. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица множе-

ственного числа, найдем подлежащее по окончанию именительного 

падежа и стоящее чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Сказу-

емое – во множественном числе, и подлежащее также должно быть в 

именительном падеже множественного числа. Такое существительное 

одно – homines люди, имеющее согласованное с ним прилагательное 

avari скупые. Итак, главные члены предложения: homines cruciantur 

люди мучаются. 

3. В страдательной конструкции, если указывается, кто совер-

шил действие, то действующее лицо вводится дополнением в отложи-

тельном падеже (ablativus auctoris) с предлогом а(b), либо дополнени-

ем в отложительном падеже (ablativus instrumenti) без предлога, если 

указывается предмет, при помощи которого совершается действие. У 

нас есть два существительных в отложительном падеже, которые по 

смыслу могут называть то, отчего мучаются скупые люди – libidine 

страстью, от страсти и metu страхом, от страха. Оба понятия 

связывает составной сочинительный союз non solum... sed etiam не 

только..., но и. 
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4. Перед глаголом-сказуемым находится слово с суффиксом         

-nd-, имеющее окончание -i – augendi, чуть дальше другое – amitten-

di. Что это – герундив или герундий? Слова с суффиксом -nd- в 

нашей фразе не являются частью составного сказуемого, но и не мо-

гут по смыслу быть определениями подлежащего. Скорее всего, это 

форма родительного падежа герундия, который в значении genetivus 

obiectivus употребляется при таких существительных, как ars, causa, 

cupiditas, genus, metus, scientia, auctor и т. п. как несогласованное 

определение – libidine augendi страстью к умножению (богатства) 

и amittendi metu страхом потери. 

Это двусоставное предложение со сказуемым в страдательном 

залоге, которое содержит герундий в качестве несогласованного 

определения. 

Итак, дословный вариант перевода предложения – Скупые люди 

мучаются не только страстью к умножению (богатства), но и стра-

хом (его) потери. Что соответствует русской фразе: Скупых мучает 

не только страсть к умножению богатства, но и страх его потери. 

Homo ad duas res, ad intellegendum et agendum natus est.  

1. В этой фразе на характерном месте – в конце предложения – 

находим сказуемое и определяем его время, лицо и число – natus est 

(кто-то) родился (3 sing., perf. ind. pas.). Глагол nascor [natus sum, 

nasci] рождаться является отложительным глаголом и употребляется 

в формах страдательного залога со значением действительного залога.  

2. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица единствен-

ного числа, находим подлежащее по окончанию именительного паде-

жа и стоящее в том же числе, что и сказуемое. Сказуемое – в един-

ственном числе, также и подлежащее в именительном падеже един-

ственного числа – homo человек. Рядом с подлежащим – предложное 

дополнение со значением цели – ad duas res для двух вещей.  

3. Аналогичные этому дополнению находим с тем же предлогом 

ad слова с суффиксом -nd-, имеющие форму единственного числа, 

винительного падежа. Это явно герундий, потому что он употребля-

ется только с предлогами чаще всего с ad для выражения дополнения 

цели.  

Это двусоставное предложение со сказуемым, выраженным от-

ложительным глаголом, которое содержит герундий в качестве допол-

нения цели. 
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Итак, перевод фразы: Человек рожден для двух целей: для мыш-

ления и деятельности.  

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.  

1. В этой фразе находим сказуемое по окончанию и определяем 

его время, лицо и число – cavat (он; она; оно) долбит (3-е л. sing., 

praes. ind. act.). Глагол-сказуемое cavo [cavavi, cavatum, cavare] вы-

далбливать имеет сходное с соответствующим русским глаголом 

управление – от него может зависеть прямое дополнение. Сразу после 

сказуемого находится существительное в винительном падеже без 

предлога lapidem камень. 

2. Так как сказуемое употреблено в форме 3-го лица единствен-

ного числа, находим подлежащее по окончанию именительного паде-

жа и стоящее чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Сказуемое – 

в единственном числе, также и подлежащее в именительном падеже 

единственного числа – gutta капля.  

3. В предложении находим слово с суффиксом -nd-, имеющее 

форму единственного числа, отложительного падежа – cadendo. Что 

это – герундив или герундий?  

4. Слово cadendo имеет окончание -о – единственного числа 

мужского или среднего рода одного из косвенных падежей (аблати-

ва), оно стоит без предлога и не является именной частью сказуемо-

го. Проверим, согласуется ли это слово с каким-либо существи-

тельным в роде, числе и падеже. Единственное слово этой фразы в 

отложительном падеже – vi силой не может иметь определением ca-

dendo потому, что они отделены друг от друга противительным со-

юзом sed, т. е. противопоставлены по смыслу. Кроме того, рядом с 

cadendo находится наречие saepe часто, характеризуя действие как 

обстоятельство меры и степени. Все это свидетельствует, что ca-

dendo – герундий. 

Это двусоставное предложение со сказуемым в действительном 

залоге, содержащее в качестве обстоятельства образа действия ге-

рундий. 

Итак, перевод фразы: Капля камень долбит не силой, а частым 

паденьем. 
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Предложения для анализа и перевода 

Для существительных выпишите словарные формы и опреде-

лите грамматическую форму (склонение, число, падеж). Для глаголов 

выпишите первую и четвертую основные формы, определите основу 

infectum, время, наклонение, залог, лицо и число. Переведите предло-

жения. 

1. Castris munītis, Caesar, quaeque ad oppugnandum usui erant, 

comparāre coepit. 2. Audiendo, videndo, sentiendo et homĭnes et bestiae 

discunt. 3. Athēnae non modo arte bellandi, sed etiam docendo gloriam pe-

perērunt. 4. Graeci, quamquam pugnandi perīti erant, decem annos Trojam 

expugnāre non potuērunt. 5. Castra ponendo, turres aedificando, aggĕrem 

petendo Romāni se ad urbem oppugnandam paravērunt. 6. Nulla aetas ad 

discendum sera est. 7. Sunt tempŏra flendi, sunt tempŏra laetandi. 

8. Discendo memoria exercētur. 9. Lacedaemonii libĕros educābant ad 

labōres tolerandos. 10. Romae quotannis comitia creandis magistratĭbus 

habebantur. 11. Regŭlus quamquam non ignorābat se ad crudelissĭmum 

hostem proficisci, tamen jus jurandum conservandum esse putābat. 

12. Caesar ab hibernis in Italiam discedens legātis imperāvit, ut quam plu-

rĭmas naves aedificandas veteresque reficiendas curārent.  

 

ПРАВИЛА ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СО СКАЗУЕМЫМ В ИЗЪЯВИТЕЛЬНОМ  

И СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИЯХ 

 

Сложноподчиненным называется такое сложное предложение, 

части которого соединены при помощи подчинительных союзов или 

союзных слов. Сложноподчиненное предложение имеет две соотнесен-

ные части, выражающие определенное грамматическое значение, – 

главную и придаточную. Часть предложения, грамматически подчи-

няющее себе другую, называется главной частью, подчиненная часть 

предложения – придаточной частью. 
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Общие правила перевода 

1. Прочитайте внимательно предложение до конца и найдите все 

глаголы-сказуемые по окончанию (см. таблицу окончаний), определи-

те их время, лицо и число. 

2. Найдите подчинительные союзы, чтобы выделить из сложно-

подчиненного предложения одно или несколько придаточных. 

3. Выделите главное предложение, которое проанализируйте по 

правилам простого предложения. 

4. Проанализируйте по порядку каждое найденное придаточное 

предложение. 

5. Придаточное предложение может следовать за главным или 

предшествовать ему. И в том, и в другом случае придаточное предло-

жение легко выделить по внешним признакам: оно отделено от глав-

ного запятой или запятыми. Оба предложения рассматриваются от-

дельно и переводятся по приведенной выше методике, причем начи-

нать перевод следует с главного предложения. 

 

Правила грамматического анализа и перевода  

сложноподчиненного предложения со сказуемым  

в изъявительном наклонении 

В текстах встречаются придаточные определительные предло-

жения, которые вводятся относительным местоимением qui, quae, 

quod. Наиболее простой случай – когда это местоимение употреблено 

в форме nom. sg. Порядок слов при этом бывает различным. 

 

Образцы анализа и перевода 

Non est bonus is, qui laborem fugit.  

1. Главное предложение: Non est bonus is. Сказуемое в нем: non 

est – буквально: не есть употреблено в 3-м л. ед. ч. Значит, подлежа-

щее должно быть также в единственном числе.  

2. В нашем примере в форме nom. sg. стоят два слова: bonus и is. 

Bonus – прилагательное, следовательно, is – подлежащее, a bonus – 

именная часть сказуемого. Non est bonus is тот не хорош (букв.; тот 

не есть хороший).  
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3. В придаточном предложении (qui laborem fugit) сказуемым 

по форме может быть только fugit – praes. ind. act., 3-е л. ед. ч., под-

лежащим – qui. Переходный глагол fugere требует в латинском языке 

прямого дополнения, которое определяется по окончанию -em: labo-

rem. Перевод: Тот не хорош, кто избегает работы. 

В приведенном примере местоимению qui в придаточном пред-

ложении соответствует в главном местоимение is, как по-русски: тот, 

который (кто). Часто, однако, местоимение is не употребляется. 

Qui tacet, consentit. Кто молчит, (тот) соглашается. Отсут-

ствующее местоимение is при переводе на русский язык обычно вос-

станавливается (тот). 

В рассмотренных примерах местоимение qui употреблено в 

форме nom. sg. муж. рода; нет никакой принципиальной разницы, ес-

ли употреблена форма nom. sg. женского рода. 

Non est bona ea virgo, quae laborem fugit Не хороша та девуш-

ка, которая избегает работы. 

Иначе обстоит дело с местоимением среднего рода, где, по об-

щему правилу, совпадают формы именительного и винительного па-

дежей. В этих случаях quod может выступать и как подлежащее при-

даточного предложения (nom. sg.) и как прямое дополнение (асc. sg.). 

Падеж местоимения определяется здесь по синтаксической функции в 

результате анализа всего предложения и в первую очередь – глаголь-

ных форм. Рассмотрим два примера. 

Quod hodie non est, id cras erit.  

1. Главное предложение: id cras erit. Сказуемое erit –fut. I ind. 

act., 3-е л. ед. ч. Esse –глагол непереходный. Прямого дополнения при 

нем быть не может, следовательно, id – подлежащее, nom. sg.  

2. Слово cras находим в словаре: завтра. Перевод: … то будет 

завтра.  

3. Придаточное предложение: Quod hodie non est. Сказуемым 

придаточного предложения является тот же глагол esse с отрицанием: 

non est – praes. ind. act., 3-е л. ед. ч. – не есть. 

4. Следовательно, местоимение quod – подлежащее прида-

точного предложения. Наречие Hodie, как и cras, находим по словарю.  

Итак, все предложение: Чего нет сегодня, то будет завтра 

(букв.: Что не есть сегодня, то будет завтра). 
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Bene facite, quod facitis.  

1. Главное предложение: Bene facite. Facite – imperativus pl., 

bene – наречие. Перевод: делайте хорошо.  

2. Придаточное предложение: quod facitis. Facitis – praes. ind. 

act. 2-е л. мн. ч. Следовательно, подлежащим при нем может быть 

только личное местоимение 2-го л. мн. ч. вы.  

3. Facitis вы делаете. Форма сказуемого, его значение (facere – 

глагол переходный) указывают на то, что в данном примере quod – 

это асc. sg. среднего рода, выполняющий функцию прямого дополне-

ния.  

Перевод всего предложения: Делайте хорошо (тo), что вы де-

лаете.  

Придаточное определительное предложение может разбивать 

главное, вклиниваться в него. В таком случае надо по формальным 

признакам отделить главное предложение от придаточного и перево-

дить каждое в отдельности по приведенной выше методике.  

Is, qui agrum non colit, fructus non accipiet.  

1. Слова от qui до соlit, выделенные запятыми, составляют при-

даточное определительное предложение.  

2. Сначала переводим главное: Is fructus non accipiet. Сказуемое 

non accipiet – fut. I ind. act. (осн. инфекта + суфф. -е-), 3-е л. ед. ч.  

3. Следовательно, подлежащее должно быть в форме nom. sg. 

По форме этому требованию отвечают оба оставшиеся слова – is и 

fructus. Может быть, is – определение при fructus? Однако перевод 

тот плод не получит является явной бессмыслицей. Значит, подле-

жащее – is, a fructus – не nom. sg., a acc. pl. – прямое дополнение. Пе-

ревод главного предложения: тот не получит плодов (урожая). 

4. В придаточном предложении (qui agrum non colit) нет совпа-

дающих форм, поэтому его перевод не представляет затруднений: 

кто не обрабатывает поля.  

Все предложение: Тот, кто не обрабатывает (возделывает) 

поле, не получит урожая. 

В текстах могут встречаться придаточные предложения, вводи-

мые местоимением qui в косвенных падежах. Как и в рассмотренных 

примерах, придаточное предложение может предшествовать главно-

му, следовать за ним или вклиниваться в него. В этом смысле разбор 

сложноподчиненного предложения не представляет ничего принци-
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пиально нового, однако фразы (и связные тексты), построенные на 

большем по объему и более серьезном грамматическом материале, 

становятся значительно сложнее по своей структуре. Поэтому, анали-

зируя такие предложения, очень полезно составлять их синтаксиче-

ские схемы, в которых наглядно представлена зависимость между 

придаточным и главным предложениями, а также между отдельными 

членами каждого предложения.  

Трудности при анализе и переводе предложений подобного типа 

возникают также в связи с тем, что в косвенных падежах местоимения 

qui имеются совпадающие формы. Определить форму местоимения 

позволяет лишь тщательный анализ всего предложения, причем фор-

мальному анализу должен все время сопутствовать смысловой анализ. 

Рассмотрим несколько примеров: 

Frater meus accepit omnes epistulas, quae a me missae errant. 

Придаточное предложение следует за главным, отделено от не запя-

той. Перевод главного предложения (Frater meus accepit omnes epis-

tulas) на данной стадии изучения языка, при условии усвоения обяза-

тельной лексики, не вызывает затруднений: Мой брат получил все 

письма.  

Придаточное предложение: quae a me missae erant. Сказуемое 

missae erant – 3-е л. мн. ч. plusquamperf. ind. pass., от глагола mit-

tere причем причастие употреблено в форме жен. рода. Следователь-

но, подлежащим может быть только слово жен. рода во мн. ч. Этому 

требованию отвечает местоимение quae – nom. pl. жен. рода. Quae … 

missae erant которые ... были посланы. Остается предложное сочета-

ние a me мною. Перевод всего предложения: Мой брат получил все 

письма, которые были посланы мною. 

Анализ предложения существенно не изменится, если порядок 

слов будет иным: Omnes epistulas, quae a me missae erant, frater 

meus accepit все письма, которые были посланы мною, мой брат по-

лучил. 

Omnes nos in eis linguis, quas non intellegimus, quae sunt innu-

merabiles, surdi sumus.  

В этом предложении две группы слов выделены запятыми: ... 

quas non intellegimus и ... quae sunt innumerabiles. В каждой из этих 

групп имеется сказуемое, каждая вводится относительным местоиме-

нием. Следовательно, это два определительных придаточных предло-
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жения, выделив которые, получаем главное предложение: Оmnes nos 

in eis linguis ... surdi sumus. Сказуемое sumus – 1-е л. мн. ч. Следо-

вательно, подлежащее – nos мы. Это местоимение уже известно. 

Omnes – также знакомое слово, по форме – nom. асc. pl., а. так как 

при sumus не может быть прямого дополнения omnes – nom. pl., 

определение к nos. Глагольная форма sumus может иметь самостоя-

тельное значение (мы существуем), но более вероятно ее употребле-

ние в качестве глагола-связки. В этом случае стоящее рядом с ней 

слово surdi скорее всего является именной частью сказуемого, тем 

более что окончание -i служит показателем nom. pl. имен муж. рода     

II скл. В словаре находим: surdus, a, um глухой (к чему – inf. с. abl.). 

Перевод главного предложения: Мы глухи к тем языкам…  

Первое придаточное предложение quas non intellegimus отно-

сится, к слову, linguis (определяем по роду –lingua f и quas f – и по 

числу – в обоих случаях множественное). Сказуемое non intellegimus – 

1-е л. мн. ч. Следовательно, подлежащее мы. Перевод ... которых мы 

не понимаем. Второе придаточное предложение, quae sunt innu-

merabiles, также относится, к слову, linguis. Хотя местоимение quae 

и может быть формой среднего рода (nom. – асc. pl.), однако в глав-

ном предложении нет ни одного слова среднего рода, к которому оно 

могло бы относиться; следовательно, это – nom. pl. жен. рода. Пере-

вод: ... которые неисчислимы. При переводе на русский язык можно 

соединить оба придаточных предложения союзом и.  

Перевод всего предложения: Мы глухи к тем языкам, которых 

не понимаем (и) которые неисчислимы. 

Clangore anserum alarumque crepitu ex somno excitatus est 

Manlius, qui ceteros ad arma vocavit et eum Gallum, qui jam in sum-

mum collem ascenderat, necavit ceterosque Gallos, qui post eum as-

cenderant, facile de saxo deturbavit. 

При переводе такого большого и сложного предложения трудно 

(хотя и возможно). Удобнее анализировать и переводить предложение 

по частям, выделяя по внешним признакам простые предложения из 

сложного. 

1. Рассмотрим часть предложения, отделенную первой запятой: 

Clangore anserum alarumque crepitu ex somno excitatus est Manlius. 

Сказуемое excititus est – perf. ind. pass., 3-е л. ед. ч, муж. рода.  
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2. Подлежащее Manlius – имя собственное (написано с заглав-

ной буквы, по форме – nom. sg. II скл. муж. рода).  

3. По причастию excitatus определяем 1-е л. ед. ч., глагола: ex-

cito. Основа супина excitat-; -t- –суффикс супина; excita – основа ин-

фекта на  -а-, глагол  I спр.  

4. В словаре находим: excitare ex somno разбудить. Следова-

тельно, Manlius ex somno excitatus est Манлий был разбужен.  

5. Слово clangore по форме может быть только аблятивом ед. ч. 

III скл. (clangor-e). Nom. sg. clangor (ср.: orator, pastor). Значение 

слова clangor крик в данном контексте, при наличии сказуемого стра-

дательном залоге, определяет его функцию: это abl. instrumenti. 

6. Следующее слово – anserum; по форме это либо асc. sg. II скл. 

либо gen, pl. III скл. (в обоих случаях окончание -um). Даже, не при-

бегая к словарю, можно исключить accusativus, так как при сказуе-

мом в страдательном залоге (excitatus est) не может быть прямого до-

полнения. Находим в словаре anser, eris m гусь, исходя из значения и 

формы слова, определяем его функцию; это – несогласованное опре-

деление при clangore: криком гусей.  

7. Далее – alarumque. Здесь -que – постпозитивная сочинитель-

ная частица: alarumque = et alarum. Форма alarum – либо gen. pl.           

I (ala-rum) или III (alar-um) скл., либо асc. sg. II скл. Accusativus по 

указанным выше соображениям исключается. Значит – gen. pl. Нахо-

дим в словаре ala, ае f крыло. Alarumque – и крыльев. Отнести это 

слово к предыдущей смысловой группе (clangore anserum) нельзя, 

так как перевод криком гусей и крыльев – явная бессмыслица. Значит, 

alarumque относится к последнему слову этой части предложения – 

crepitu (abl. sg. IV скл.) шумом. 

Итак, Манлий был разбужен криком гусей и шумом (их) крыльев. 

Это – главное предложение, так как оно не вводится никаким союзом 

или союзным словом и содержит вполне законченную мысль. 

Рассмотрим далее вторую группу слов, отделенную следующей 

запятой: ... qui ceteros ad arma vocavit et eum Gallum... 

8. Сказуемое vocavit легко опознается по внешним признакам. 

Это perf. ind. act., 3-е л. ед. ч.  

9. Следовательно, подлежащим является местоимение qui – 

nom. sg. мужского рода; оно вводит придаточное определительное 

предложение, относящееся к подлежащему главного предложения 

Manlius.  
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10. Итак, qui ... vocavit который призвал... ad arma к оружию. 

Так как vocavit – глагол переходный, в предложении должно быть 

прямое дополнение – кого (призвал к оружию)? В нашем примере 

имеются три слова, употребленные в accusativus без предлога: ceteros 

(асc. pl. II скл. муж. рода) остальных и согласованные между собой 

слова eum Gallum. Eum – несомненно, определение к Gallum, а сло-

во Gallum по форме могло бы быть (вторым) прямым дополнением к 

vocavit, тем более, что союз et (внутри предложения) соединяет в ла-

тинском языке только однородные члены предложения. 

11. Перевод глагола vocavit с двумя прямыми дополнениями – 

ceteros et eum Gallum не дает удовлетворительного смысла (призвал 

остальных и того галла), так как Манлий, римский полководец, не 

мог призвать к оружию галла.  

12. Следовательно, союз et соединяет другие однородные члены 

предложения. Если исключить ceteros и Gallum, то такими словами в 

нашем примере могут быть только два однородных сказуемых: 

vocavit et nесavit, которые отделены друг от друга придаточным 

предложением (qui jam in summum collem ascenderat).  

13. Итак, призвал остальных и убил... После перевода глагола 

necavit становится понятной синтаксическая роль слов eum Gallum. 

Это – прямое дополнение к necavit ... и убил того галла... Далее опять 

следует сочинительная частица -que (ceterosque Gallos = et ceteros 

Gallos), присоединяющая третье сказуемое (deturbavit), отделенное 

от прямого дополнения (Gallos) новым придаточным предложением 

qui post eum ascenderant. Оба эти предложения сами по себе не 

сложны и легко переводятся по обычной методике. 

Перевод всего предложения: Криком гусей и шумом их крыльев 

был разбужен Манлий, который призвал остальных к оружию и убил 

того галла, который уже взобрался на вершину холма, а прочих гал-

лов, которые взобрались после него, легко сбросил со скалы. 

В текстах встречаются обстоятельственные придаточные пред-

ложения, вводимые союзами ubi когда, где, si если, postquam после 

того как, quod так как, потому что, quamquam хотя и другими. 

Все сказанное о методике анализа и перевода придаточных 

определительных предложений в равной мере относится и к прида-

точным обстоятельственным. Порядок слов такой же, как и в опреде-

лительных придаточных: придаточное предложение может предшес-
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твовать главному или следовать за главным, не разбивая его (про-

стейший случай), или может находиться внутри главного предло-

жения. 

Возможны два типа придаточных обстоятельственных: 

а) в придаточном и главном предложениях разные подлежащие;  

б) в придаточном и главном предложениях имеется общее под-

лежащее, которое выносится в начало предложения. 

Postquam Helvetii a Caesare victi sunt, multae gentes Galliae 

eum auxilio contra Germanos vocaverunt.  

1. Придаточное предложение Postquam... victi sunt предшеству-

ет главному, отделено запятой. Характер его (временное придаточ-

ное) определяется по союзу. В таком случае перевод можно начать 

как с главного предложения, так и с придаточного. В последнем ска-

зуемое – victi sunt – perf. ind. pass., 3-е л. мн. ч. муж. рода от уже 

знакомого глагола vinco. Подлежащее Helvetii – nom. pl., m.; a 

Caesare – abl. auctoris при страдательном залоге сказуемого victi 

sunt.  

Перевод: После того как гельветы были побеждены Цезарем... 

2. В главном предложении сказуемое vocaverunt – perf. ind. 

act., 3-е л. мн. ч. от глагола voco 1 звать, приглашать.  

3. Подлежащим в нашем примере может быть только слово gen-

tes, так как multae (nom. pl. fem. от multus, a, um) – прилагательное и, 

следовательно, согласованное определение при gentes, а других слов 

в форме nom. pl. в предложении нет. В словаре находим gens, gentis 

племя, народ. Galliae – несогласованное определение при gentes.  

Итак: многие племена Галлии... позвали (пригласили)...  

4. Прямое дополнение в нашем примере – местоимение eum, 

единственное слово в форме асc. sg. без предлога. Так как местоиме-

ние употреблено не в качестве определения при существительном, 

оно имеет значение личного местоимения 3-го л.: его. Перевод соче-

тания contra Germanos определяется значением предлога.  

Слово auxilio находим в словаре: auxilium, i n помощь; здесь 

dat. или abl. sg. II скл. По значению сказуемого определяем функцию 

auxilio – это dat. finalis: на помощь. 

Перевод: После того как гельветы были побеждены Цезарем, 

многие племена Галлии позвали (пригласили) его на помощь против 

германцев.  



 66  

Рассмотрим два примера с придаточным предложением внутри 

главного: 

Horatio Cocliti, quod insigni fortitudine Romam servaverat, cives 

grati aeneam statuam collocaverunt.  

1. Придаточное предложение quod ... servaverat выделено запя-

тыми. Переводим сначала главное: Horatio Cocliti cives grati aeneam 

statuam collocaverunt. Сказуемое collocaverunt perf. ind. act., 3-е л. 

мн. ч., глагол I спр. colloco. Значит, подлежащее должно быть во мн. 

числе.  

2. В нашем предложении два слова: cives и grati могут быть фор-

мой nom. pl. Из них слово civis гражданин уже должно быть хорошо 

известно. Слово же grati и по форме (nom. pl. муж. р.) и по месту в 

предложении является определением к cives. Cives grati... collo-

caverunt благодарные граждане поставили.  

3. Поскольку сказуемое – глагол переходный, от него должно за-

висеть прямое дополнение – что (поставили)? На этот вопрос могут 

отвечать два слова – оба в форме асc. sg. I скл.: аenеаm и statuam. Зна-

чение слова statuam ясно без словаря, аeneam находим в словаре: ae-

neus, a, um (прилагательное I –II скл.); следовательно, aeneam – опре-

деление к statuam. Итак, благодарные граждане поставили бронзовую 

статую. 

4. Оставшиеся слова – Horatio Cocliti – имя собственное. Пер-

вое – слово II скл. в форме dat. или abl. sg. Nom. sg. от него 

(Horatius) можно образовать по данной форме без помощи словаря. 

Исходя из значения сказуемого, определяем, что Horatio (а следова-

тельно, и Cocliti) – дательный падеж, отвечающий на вопрос: кому 

(поставили статую)? Nom. sg. от Cocliti – Cocles – определяется по 

правилам восстановления именительного падежа существительных 3-

го склонения. Главное предложение: Благодарные граждане поста-

вили бронзовую статую Горацию Коклесу. 

5. Придаточное предложение (quod insigni fortitudine Romam 

servaverat) вводится словом quod, которое может быть либо относи-

тельным местоимением ср. рода, либо причинным союзом. Если quod – 

местоимение, оно вводит придаточное предложение определительное 

и, следовательно, в главном предложении ему должно соответство-

вать определяемое слово – существительное или местоимение средне-

го рода. Однако в разобранном предложении нет ни одного слова ср. 
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рода. Значит, в данном случае quod не местоимение, а причинный 

союз так как или потому что. Сказуемое придаточного предложения 

servaverat (servav-era-t) – plusquamperf. ind. act., 3-е л. ед. ч. В пред-

ложении нет ни одного слова, которое имело бы форму nom. sg., т. е. 

могло бы быть подлежащим. Следовательно, подлежащее – он, опре-

деляемое по форме сказуемого. 

6. Итак, quod... servaverat так как… он спас. Прямым дополне-

ние к переходному глаголу servaverat в нашем предложении может 

быть только слово Romam Рим. Остаются слова insigni fortitudine – 

это abl. sg. III скл. (окончание -е). Значение слова должно быть по-

нятно – прилагательное fortis уже известно, суффикс -tudo (-tudinis) 

также уже встречался (ср.: multitude, -inis от прилагательного 

multus).  

7. Слово insigni лучше сразу посмотреть в словаре, так как 

окончание -i характерно для многих форм. Находим insignis, e исклю-

чительный. Следовательно, в нашем примере insigni – abl. sg., опре-

деление к fortitudine. 

Перевод всего предложения: Благодарные граждане поставили 

Горацию Коклесу бронзовую статую, так как он спас Рим исключи-

тельной храбростью. 

В этом примере в придаточном и главном предложениях разные 

подлежащие. 

Xerxes, ubi cum exercitu Athenas intravit, omnes sacerdotes, qui 

in arce Athenarum manserant et ab eo inventi crant, necavit ur-

bemque incendio delevit. 

Первая часть предложения, выделенная запятыми (ubi cum ex-

ercitu Athenas intravit) представляет собою, законченное придаточ-

ное предложение, так как оно вводится словом ubi и оканчивается 

глаголом. Ubi может быть либо наречием где, либо союзом когда, но 

в обоих случаях оно вводит придаточное обстоятельственное предло-

жение. Значение (где или когда) станет ясно после перевода главного 

предложения. Далее запятыми отделены два слова (omnes sacerdotes), 

за которыми следует придаточное определительное предложение: qui 

in arce Athenarum manserant et ab eo inventi erant. Это предложение 

легко выделить по внешним признакам: запятая перед союзным сло-

вом qui и после сказуемого inventi erant. Слова omnes sacerdotes, 

вклинившиеся между двумя придаточными предложениями, не вхо-
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дят ни в одно из них и, следовательно, относятся к главному. Итак, 

главное предложение: Xerxes omnes sacerdotes necavit urbemque in-

cendio delevit. Два сказуемых – necavit и delevit легко определяются 

по форме – perf. ind. act., 3-е л. ед. ч. Значит, подлежащее также 

должно быть в ед. числе. Даже не обращаясь к словарю, можно по-

нять, что подлежащим является имя собственное Xerxes Ксеркс, так 

как глагол necare убивать по своему значению требует в качестве 

подлежащего названия лица. Xerxes necavit et delevit Ксеркс убил и 

разрушил. Сказуемые – глаголы переходные, требующие прямого до-

полнения. В нашем предложении в форме асc. стоят слова omnes sac-

erdotes и urbem. (Частица -que при форме urbem соединяет сказуе-

мые delevit и necavit). Значение слов omnis весь, всякий и urbs город 

уже известно; sacerdotes – асc. pl. III скл.; nom, sg.. sacerdot-s = sac-

erdos. В словаре находим sacerdos, otis m жрец. Дополнение при ne-

cavit (убил) должно обозначать одушевленный предмет, при delevit 

(разрушил) – неодушевленный: убил всех жрецов и разрушил город. 

Остающееся слово incendio находим по словарю (incendium, i n по-

жар); по смыслу оно относится к сказуемому delevit и отвечает на 

вопрос: как? или чем? разрушил. 

Все главное предложение: Ксеркс убил всех жрецов и разрушил 

город пожаром, (сжег город). 

Первое придаточное предложение небольшое, и перевод его не 

вызывает затруднений. Сказуемое intravit – perf. ind. act., 3-е л. ед. ч. 

Лексически выраженного подлежащего в предложении нет. Посколь-

ку, однако, подлежащее главного предложения (Xerxes) уже было 

названо, оно является общим для главного и придаточного предложе-

ний: intravit он (Ксеркс) вошел; Athenas в Афины; cum exercitu с вой-

ском (предлог cum и существительное IV скл. cxercitos уже знакомы). 

Теперь, когда переведено главное предложение и понят смысл прида-

точного, ясно, что ubi –союз (когда), вводящий временное придаточ-

ное предложение. Ubi cum exercitu Athenas intravit когда он вошел с 

войском в Афины = войдя с войском в Афины. При наличии одного и 

того же подлежащего в придаточном и главном предложениях прида-

точное временное можно перевести на русский язык деепричастным 

оборотом. 

Второе придаточное предложение, определительное, содержит 

два сказуемых: manserant – plusquamperf. ind. act. 3-е л. мн. ч., и in-
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venti erant – plusquamperf. ind. pass., 3-е л мн. ч. Подлежащим в 

нашем предложении может быть только местоимение qui – nom. pl. 

муж. рода (ни одно другое слово в предложении не является формой 

nom. pl.). Определительное предложение и по форме и по смыслу от-

носится к прямому дополнению главного предложения sacerdotes (m, 

мн. ч.). Глаголы maneo и invenio уже известны. Итак, ... убил всех 

жрецов, которые ... остались и были найдены. Остаются слова in 

arce Athenarum и ab eo, перевод которых облегчается наличием 

предлогов. Ab eo при сказуемом в страдательном залоге (inventi 

erant) – abl. auctoris: им (найдены). Предложное сочетание in arce (in 

с аблятивом) является обстоятельством места и отвечает на вопрос 

где? Определяем nom. sg. от аrсе: аrx. Находим в словаре: аrx, arcis f 

крепость, кремль. Athenarum – gen. pl. от слова Athenae – несогла-

сованное определение к слову arce; буквально: в крепости Афин. По-

русски лучше сказать: в афинской крепости. 

Перевод всего предложения: Когда Ксеркс вошел с войском в 

Афины, он убил всех жрецов, которые остались в афинской крепости 

и были им найдены, и сжег город (букв.: разрушил пожаром).  

Cum ver esse coepěrat, Verres dabat se labōri atque itinerǐbus 

(Cicero).  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число – 

coepěrat начал (3 sing., plusquamperfectum indicativi activi), dabat да-

вал (3 sing., imperfectum indicativi activi).  

2. Предложение начинается с сum. Если это предлог, то после 

него должна быть форма слова в отложительном падеже. После сum у 

нас стоит ver весна в именительном или винительном падеже (в от-

ложительном падеже было бы vere). Следующее слово esse быть – 

инфинитив, который относится к глаголу coepěrat. Таким образом, 

сum – подчинительный союз, который вводит как придаточное (об-

стоятельственное) предложение причины, так и уступки, и времени. 

Какой разновидности это придаточное? Так как сказуемое этого 

предложения – в форме изъявительного наклонения (indicativus), зна-

чит это одна из разновидностей придаточного (обстоятельственного) 

предложения времени, иначе сказуемое употреблялось бы в сослага-

тельном наклонении (conjunctivus). Таким образом, это придаточное 

предложение времени, которое находится перед главным. Переведём 
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его пока дословно: когда весна начинала быть (=приходила). Главные 

члены этого предложения – ver coepěrat.  

3. Главное предложение будет начинаться со слова Verres, ко-

торое пишется с большой буквы и значит имя собственное. Найдём 

его в словаре – Веррес. Это существительное – в форме именительно-

го падежа и значит может быть подлежащим предложения. Тем более 

что сказуемое употреблено в форме 3 лица единственного числа, а эта 

форма лица предполагает подлежащее, которое стоит чаще всего в 

том же числе, что и сказуемое. Итак, главные члены предложения: 

Verres dabat Веррес давал.  

4. Глагол-сказуемое do [dĕdi, dătum, dăre] имеет управление 

двумя падежами – винительным и дательным падежом, как и соответ-

ствующий русский глагол давать. Находим дополнение в винитель-

ном падеже. Это возвратное местоимение se себя, а дополнений в да-

тельном падеже здесь два - labōri atque itinerǐbus – букв.: работе, а 

также дорогам. С такими дополнениями глагол do приобретает дру-

гой смысл – отдаваться, предаваться чему-л. Итак получается сле-

дующее: Веррес предавался труду и путешествиям.  

5. Это сложноподчинённое предложение с придаточным време-

ни, которое вводится союзом cum (iterativum), потому что и по форме 

сказуемых и по смыслу видно, что в придаточном выражается повто-

ряемость действия (всякий раз как). 

Итак, перевод фразы: Всякий раз, когда приходила весна, Веррес 

предавался труду и путешествиям.  

Ităque in urbe maneo, si licēbit, manēbo (C).  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Сна-

чала это maneo (я) остаюсь (1 sing., praesens indicativi activi), потом – 

licēbit позволено будет (3 sing., futurum I indicativi activi) и manēbo (я) 

останусь (1 sing., futurum I indicativi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное, – это si, который вводит 

придаточное (обстоятельственное) предложение условия  

3. В главном предложении глагол-сказуемое maneo, которое в 

форме 1 лица единственного числа, а эта форма лица предполагает, 

что подлежащего нам искать не стоит, оно лексически не выражено. 

Сама форма глагола говорит нам о том, кто действует – я остаюсь. 
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Перед сказуемым находится дополнение в отложительном падеже. 

Это имя существительное urbe с предлогом in, что значит в городе 

(Риме). В начале фразы – сочинительный союз ităque. В конце фразы 

после придаточного снова сказуемое в форме 1 лица единственного 

числа – manēbo «я останусь».  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: licēbit позволено будет. 

Хотя глагол-сказуемое – в форме 3 лица единственного числа, мы не 

найдём здесь подлежащего не только потому, что кроме союза и гла-

гола-сказуемого никаких слов больше нет, но и потому, что глагол 

licet [licuit, (licĭtum est), licĕre] можно, позволено, разрешается – 

безличный глагол.  

5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

(обстоятельственным) предложением условия, которое вводится сою-

зом si если. Здесь мы видим пример реального условия и потому ска-

зуемое этого придаточного стоит в изъявительном наклонении. Пере-

вод фразы: Итак, я остаюсь в городе (Риме) и, если будет позволено, 

останусь ещё. 

Ut semēntem fecĕris, ita metes.  

1. В этой фразе находим сказуемые по окончанию (см. личные 

окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Первое 

сказуемое – fecĕris (ты) futurum I indicativi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное, – это многозначный ut, ко-

торый вводит как придаточное (обстоятельственное) предложение 

времени, так и следствия, сравнения, уступки и цели, а также прида-

точное дополнительное предложение и придаточное предложение-

подлежащее. Какой разновидности это придаточное? Проанализиру-

ем и переведём сначала главное предложение, чтобы ответить на 

этот вопрос.  

3. Главное предложение начинается наречием ita так, которое 

указывает, что от главного предложения зависит сравнительное при-

даточное. Глагол-сказуемое – metes пожнёшь употреблено в форме 2 

лица единственного числа, а эта форма лица предполагает, что под-

лежащее лексически может быть не выражено. Это действительно так 

в этом предложении: кроме сказуемого и наречия никаких слов боль-

ше нет, и в переводе добавляем личное местоимение ты.  
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4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения. Глагол-сказуемое – fecĕris 

сделаешь – употреблено в форме 2 лица единственного числа, а эта 

форма лица предполагает, что подлежащее лексически может быть не 

выражено. Это действительно так: слов в именительном падеже не 

обнаружено – кроме союза и глагола-сказуемого есть только одно 

существительное в винительном падеже без предлога semēntem посев, 

являющееся дополнением к сказуемому.  

5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

(обстоятельственное) предложение сравнения, которое вводится сою-

зом ut (comparativum) как. Сказуемое придаточного предложения 

употребляется в изъявительном наклонении, а время сказуемого 

определяется смыслом предложения. Итак, дословный вариант пере-

вода предложения – Как посев сделаешь, так и пожнёшь. Это соот-

ветствует русской пословице: Что посеешь, то и пожнёшь. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова, опреде-

лите тип придаточных предложений. 

1. Athenienses, cum Persas vicissent, totam per Graeciam magno in 

honōre erant. 2. Spartăcus, cum ad Alpes venissent, persuadēre suis non 

potuit, ut partim in Galliam, partim in Graeciam iter facĕrent. 3. Cum Her-

cŭles duodĕcim labōres sustinuisset et hoc modo salūti homĭnum providis-

set, dei eum e servitūte Eurysthei liberavērunt. 4. Orpheus, cum gradus Eu-

rydĭcae non audīret, ad uxōrem respectāvit. 5. Ulixes, cum in domum suam 

venisset, multis cum pericŭlis Penelŏpam, conjŭgem fidam, e manĭbus 

procōrum liberāvit. 6. Calchas Agamemnŏni respondit Diānam placāri non 

posse, nisi Iphigenia, filia Agamemnŏnis, immolāta esset. 7. Ulixes 

postquam de insŭla nymphae Calypso decessit, vitam in fluctĭbus amisis-

set, nisi a dea quadam servātus esset. 8. Mater Coriolāni dixit: «Nisi te 

genuissem, Roma non opprimerētur; nisi filium habērem, in libĕra patria 

libĕra essem». 9. Multos reges, si te ratio rexĕrit. 10. Memoria minuitur, 

nisi eam exerceas. 11. Ubii magno opĕre Caesărem orābant, ut sibi auxil-

ium ferret, quod gravĭter ab Suebis premerentur. 12. Dicuntur etiam ab 

nonnullis senatorĭbus sententiae, ut legāti ad Caesărem mittuntur, qui vol-
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untātem senātus ei propōnat. 13. Caesar dat negotium Senonĭbus, qui fi-

nitĭmi Belgis erant, ut ea, quae apud eos gerantur, cognoscant et sibi de his 

rebus nuntiant. 14. Caesar Pompejum persecūtus est, ne rursus copias alias 

comparāre et bellum renovāre posset. 15. Ante Idus Martias Caesări tam 

multa et atrocia omĭna evenĕrant, ut uxor ejus eum orāret, ne eo die in 

senātum venīret.  

 

Правила грамматического анализа и перевода  

сложноподчиненного предложения со сказуемым  

в сослагательном наклонении 

Придаточное предложение с союзом ut (ne) finale или 

objectivum, как правило, следует за управляющим предложением и 

всегда отделяется от него запятой. Придаточные целевые и дополни-

тельные по внешним признакам не различаются. Определить, какое 

придаточное употреблено в каждом отдельном случае, можно, только 

исходя из анализа и перевода управляющего предложения. Если при 

переводе сказуемого управляющего предложения можно задать во-

прос с какой целью? для чего?, то придаточное с союзом ut (ne) – це-

левое; если же возникает вопрос что? о чем? к чему? в чем?, то при-

даточное с тем же союзом – дополнительное. Различаются два типа 

придаточных предложений с союзом ut (ne) finale или objectivum – 

когда в придаточном и управляющем предложениях: а) одно и то же 

подлежащее; б) разные подлежащие. 

При наличии одного и того же подлежащего сказуемое прида-

точного предложения можно переводить на русский язык либо лич-

ной формой глагола, либо инфинитивом. При этом конструкция всего 

предложения не нарушается, т. е. сохраняется придаточное предло-

жение с союзом чтобы. 

 

Образцы анализа и перевода 

Unum habemus os et duas aures, ut minus dicamus et plus audi-

amus. Главное предложение: Unum habemus os et duas aures – мы 

имеем (= у нас есть) один рот и два уха. От сказуемого управляюще-

го предложения можно задать вопрос: для чего? Следовательно, при-

даточное с союзом ut – целевое. Сначала переводим союз: чтобы, за-

тем – сказуемые dicamus и audiamus (оба – в форме praes. Conj. 
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Acc., 1-е л. Мн. Ч.). При каждом сказуемом имеется наречие (minus, 

plus). Перевод: чтобы мы меньше говорили и больше слушали = что-

бы меньше говорить и больше слушать. С точки зрения русского 

языка, лучше употребить второй вариант перевода. 

Если в придаточном и управляющем предложениях разные под-

лежащие, сказуемое придаточного предложения следует переводить 

личной формой глагола. В некоторых случаях и при разных подле-

жащих личную форму глагола можно заменить инфинитивом, но при 

этом нарушается конструкция предложения: союз «чтобы» опускает-

ся, сложноподчиненное предложение переводится простым. Однако 

сначала необходимо перевести предложение как можно ближе, к ла-

тинскому тексту, с сохранением его конструкции.  

Metuo, ne artificem tuum tibi parum prosit. В этой фразе нахо-

дим все сказуемые по окончанию и определяем их время, лицо и чис-

ло. Сначала это metuo (я) боюсь (1 sing., praes. Ind. Act.), потом prosit 

(он; она; оно) поможет (3 sing., praes. Conj. Act.).  

Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложнопод-

чиненного предложения придаточное – это nе что (бы) не, который 

вводит как придаточное дополнительное предложение, так и цели. Ка-

кой разновидности — это придаточное? Проанализируем и переведем 

сначала главное предложение, чтобы ответить на этот вопрос.  

Главное предложение представлено только глаголом-сказуемым 

metuo, которое употреблено в форме 1-го лица единственного числа, 

а эта форма лица предполагает, что подлежащего нам искать не стоит, 

оно лексически не выражено. Сама форма глагола говорит нам о том, 

кто действует – я боюсь. Если сказуемым главного предложения явля-

ется глагол со значением страха (verba timendi), то это один из видов 

придаточного дополнительного предложения, которое вводится сою-

зами ne non или ut что не (указывающий на желательный для боящего-

ся факт) и ne что, как бы не (если факт нежелателен). У нас второй слу-

чай. От сказуемого главного предложения можно задать вопрос: чего? 

В придаточном предложении сказуемое находим на привычном 

для него месте – в конце предложения: prosit поможет. Глагол-

сказуемое prosum [profui, –, prodesse] приносить пользу имеет 

управление, как и соответствующий русский глагол, дательным па-

дежом. Находим дополнение в дательном падеже. Это личное место-

имение tibi тебе. Между дополнением и глаголом находим наречие 
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parum мало, являющееся обстоятельством меры и степени. Так как 

глагол-сказуемое употреблено в форме 3-го лица единственного чис-

ла, найдем подлежащее по окончанию именительного падежа. Сказу-

емое – в единственном числе, также и подлежащее в именительном 

падеже единственного числа – artificium искусство, имеющее согла-

сованное с ним по роду определение tuum твое.  

Итак, это сложноподчиненное предложение с придаточным до-

полнительным предложением, которое вводится союзом ne (obiec-

tivum) что. Сказуемое придаточного предложения употребляется 

только в сослагательном наклонении, а время сказуемого оп-

ределяется правилом последовательности времен.  

Итак, перевод фразы: боюсь, что твое искусство мало тебе по-

может. 

Dedi puero panem, ne ploraret. В этой фразе находим все сказу-

емые по окончанию и определяем их время, лицо и число. Сначала 

это dedi дал (1 sing., perf. Ind. Act.), потом ploraret плакал (3 sing., 

imp. Conj. Act.).  

Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложнопод-

чиненного предложения придаточное – это ne чтобы не, который 

вводит, как придаточное дополнительное предложение, так и прида-

точное цели. Какой разновидности это придаточное? Проанализируем 

и переведем сначала главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  

Главное предложение начинается глаголом-сказуемым dedi, ко-

торое в форме 1-го лица единственного числа, а эта форма лица пред-

полагает, что подлежащее лексически не выражено. Сама форма гла-

гола говорит нам о том, кто действует – я дал. Глагол do [dedi, datum, 

dare] имеет управление двумя падежами – винительным и дательным, 

как и соответствующий русский глагол давать. Находим дополнение 

в винительном падеже. Это имя существительное panem хлеб. Допол-

нение в дательном падеже здесь – puero мальчику. Итак, получается 

следующее. Dedi puero panem Я дал ребенку хлеба. От сказуемого 

главного предложения можно задать вопрос: зачем? Для чего? 

В придаточном предложении сказуемое находим на привычном 

для него месте – в конце предложения: ploraret плакал. Так как гла-

гол-сказуемое употреблено в форме 3-го лица единственного числа, 

найдем подлежащее по окончанию именительного падежа. Слов в 

именительном падеже не обнаружено, кроме союза и глагола-ска-
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зуемого никаких слов больше нет. Значит, подлежащее лексически не 

выражено и в переводе восстанавливаем его местоимением он.  

Итак, это сложноподчиненное предложение с придаточным (об-

стоятельственным) предложением цели, которое вводится союзом nе 

(finale) чтобы не. Сказуемое придаточного предложения упот-

ребляется только в сослагательном наклонении, а время сказуемого 

определяется правилом последовательности времен. 

Итак, перевод фразы: Я дал ребенку хлеба, чтобы он не плакал. 

Ante senectutem curavi, ut bene viverem, in senectute, ut bene 

moriar. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию и опреде-

ляем их время, лицо и число. Сначала это curavi заботился (1 sing., 

perf. Ind. Act.), потом – viverem жил бы (1 sing., imp. Conj. Act.) и mo-

riar умру (1 sing., praes. Conj. Pas.).  

Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложнопод-

чиненного предложения придаточное, – это многозначный ut, кото-

рый вводит как придаточное (обстоятельственное) предложение вре-

мени, так и следствия, сравнения, уступки и цели, а также при-

даточное дополнительное предложение и придаточное предложение-

подлежащее. Какой разновидности это придаточное? Проанализируем 

и переведем сначала главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  

В главном предложении глагол-сказуемое curavi, которое в 

форме 1-го лица единственного числа, а эта форма лица предполагает, 

что подлежащее лексически не выражено. Сама форма глагола гово-

рит нам о том, кто действует – я заботился. Перед сказуемым нахо-

дится дополнение в винительном падеже. Это имя существительное 

senectutem с предлогом ante, что значит до старости. От сказуемого 

главного предложения можно задать вопрос: заботился о чем? 

В придаточном предложении сказуемое находим на привычном 

для него месте – в конце предложения: viverem. Оно употреблено в 

форме 1-го лица единственного числа, а эта форма лица предполагает, 

что подлежащее лексически не выражено. Форма глагола говорит нам 

о том, кто действует – я жил бы. Перед сказуемым находится наречие 

bene хорошо, играющее роль обстоятельства образа действия. 

Однако это сложноподчиненное предложение отличается тем, 

что здесь имеется и второе подобное придаточное предложение, в со-

став которого входят такие же союз и наречие, лишь глагол-сказуемое 
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другое – moriar умру. Сказуемое так же употреблено в форме 1 -го лица 

единственного числа, и лексически выраженного подлежащего в пред-

ложении искать не стоит. Однако это придаточное предложение отлича-

ется от другого временной формой сказуемого, потому что оно зависит 

от другого главного предложения – от его фрагмента in senectute в ста-

рости, где видимо опущено сказуемое в настоящем времени.  

Итак, это сложноподчиненное предложение с придаточным до-

полнительным предложением, которое вводится союзом ut (obiec-

tivum) чтобы. Сказуемое этого придаточного стоит в сослагательном 

наклонении в форме praesens conjunctivi (когда в главном предложе-

нии сказуемое в одном из главных времен) или imperfectum conjunc-

tivi (когда сказуемое главного предложения в одном из исторических 

времен).  

Итак, перевод фразы: до старости я заботился о том, чтобы 

жить хорошо, в старости о том, чтобы хорошо умереть.  

Tantus in curia clamor factus est, ut populus concurreret. В этой 

фразе находим сказуемые по окончанию и определяем их время, лицо 

и число. Первое сказуемое – factus est что-то сделалось (3 sing., perf. 

Ind. Pas.), второе – concurreret (кто-то) сбежался (3 sing., imp. Conj. 

Act.).  

Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложнопод-

чиненного предложения придаточное, – это многозначный ut, кото-

рый вводит как придаточное (обстоятельственное) предложение вре-

мени, так и следствия, сравнения, уступки и цели, а также придаточ-

ное дополнительное предложение и придаточное предложение-

подлежащее. Какой разновидности это придаточное? Проанализируем 

и переведем сначала главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  

Главное предложение начинается соотносительным местоиме-

нием tantus такой, которое указывает, что от главного предложения 

зависит придаточное (обстоятельственное) предложение следствия. 

Глагол-сказуемое находим на привычном для него месте – в конце 

предложения: factus est сделалось. Так как сказуемое употреблено в 

форме 3-го лица единственного числа, найдем подлежащее по оконча-

нию именительного падежа, которое стоит чаще всего в том же числе, 

что и сказуемое. Подлежащим является имя существительное в имени-

тельном падеже clamor крик, шум, которое находится перед сказуе-
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мым. Итак, главные члены предложения: clamor factus est поднялся 

крик. С подлежащим в роде, числе и падеже согласуется местоимение 

tantus такой, являясь его согласованным определением. Еще в глав-

ном предложении находим обстоятельство места in curia в курии, вы-

раженное предлогом с существительным в отложительном падеже.  

В придаточном предложении сказуемое находим в конце пред-

ложения: concurreret сбежался. Так как сказуемое употреблено в 

форме 3-го лица единственного числа, найдем подлежащее по окон-

чанию именительного падежа, которое стоит в том же числе, что и 

сказуемое. Подлежащим является имя существительное в именитель-

ном падеже populus народ, которое находится перед сказуемым. 

Итак, главные члены предложения: populus concurreret сбежался 

народ.  

Итак, это сложноподчиненное предложение с придаточным (об-

стоятельственное) предложением следствия, которое вводится сою-

зом ut (comparativum) (так) что. Сказуемое придаточного предложе-

ния употребляется в сослагательном наклонении, а время сказуемого 

определяется правилом последовательности времен.  

Итак, перевод предложения: В курии поднялся такой крик, что 

сбежался народ.  

Est mos hominum, ut nolint eundem pluribus rebus excellere. В 

этой фразе находим сказуемые по окончанию и определяем их время, 

лицо и число. Первое сказуемое – est есть (3 sing., praes. Ind. Act.), 

второе – nolint не хотят (3-е л. Pl., praes. Conj. Act.).  

Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложнопод-

чиненного предложения придаточное. Это многозначный ut, который 

вводит как придаточное (обстоятельственное) предложение времени, 

так и следствия, сравнения, уступки и цели, а также придаточное до-

полнительное предложение и придаточное предложение-подлежащее. 

Какой разновидности это придаточное? Проанализируем и переведем 

сначала главное предложение, чтобы ответить на этот вопрос.  

Главное предложение начинается сказуемым, состоящим из 

глагола-связки est есть и именной части, выраженной существи-

тельным mos нрав, обычай, что соответствует русскому безличному 

обороту: свойственно. От est mos зависит существительное в роди-

тельном падеже множественного числа hominum людей. В этом пред-

ложении сказуемое – безличный оборот, а подлежащего нет (безлич-
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ное предложение). Обычно от безличного сказуемого в главном пред-

ложении зависят придаточные предложения-подлежащие (или пояс-

нительные), которые раскрывают содержание главного предложения, 

выполняя роль отсутствующего подлежащего. 

В придаточном предложении сказуемое находим на втором ме-

сте, сразу после союза – nolint не хотят. Хотя сказуемое употреблено 

в форме 3-го лица множественного числа, и эта форма лица предпола-

гает подлежащее. Найдем подлежащее по окончанию именительного 

падежа. Слов в именительном падеже не обнаружено, значит подле-

жащее лексически не выражено, и в переводе восстанавливаем его 

личным местоимением они. 

Неправильный глагол nolo [nolui, -, nolle] не хотеть принадле-

жит к группе глаголов стремления и воли (verba studii et voluntatis) и 

от него может зависеть инфинитивный оборот accusativus cum infiniti-

vo. Нетрудно найти инфинитив excellere выделяться, отличаться 

(inf. Praes. Act.), а также дополнение в винительном падеже – опреде-

лительное местоимение eundem того самого, которое зависит от ин-

финитива. Выражение eundem excellere и есть оборот accusativus cum 

infinitivo, который соответствует в русском языке придаточному до-

полнительному предложению: чтобы кто-то сам выделялся. Между 

инфинитивом и местоимением находится существительное во множе-

ственном числе в отложительном падеже без предлога rebus (в) вещах 

со своим определением pluribus многих. Это словосочетание служит 

обстоятельством при инфинитивном обороте. 

Итак, это сложноподчиненное предложение с придаточным 

предложением-подлежащим (или пояснительным), которое вводится 

союзом ut (explicativum) что, чтобы. Придаточное предложение 

осложнено инфинитивным оборотом accusativus cum infinitivo. Ска-

зуемое придаточного предложения при союзе ut употребляется в со-

слагательном наклонении, а время сказуемого – praesens conjunctivi – 

определяется тем, что в главном предложении сказуемое – в одном из 

главных времен.  

Итак, дословный вариант перевода предложения: есть обычай 

людей, что они не хотят кому-то самому во многих вещах выделять-

ся. Это соответствует русской фразе: Людям свойственно то, что они 

не хотят, чтобы кто-то сам выделялся во многих вещах. 
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Consul imperavit, ne milites ordines suos relinquerent. Главное 

предложение: Consul imperavit консул приказал. От сказуемого воз-

никает вопрос – что (приказал)? Следовательно, придаточное с сою-

зом ne –дополнительное. Сказуемое в нем: relinquerent – imperf. 

Conj. Act. (суффикс -re-), 3-е л. Мн. Ч. Значит, подлежащее должно 

быть во множественном числе. По внешним признакам этому требо-

ванию отвечают два слова: milites и ordines, однако при слове ordines 

имеется определение suos в форме acc. Pl. Следовательно, ordines – 

также acc. Pl. Milites, слово уже хорошо знакомое, может быть под-

лежащим и по форме и по смыслу. При переводе на русский язык 

придаточного целевого или дополнительного в отрицательной форме, 

т. е. с союзом ne, надо на первое место поставить союз чтобы, затем – 

подлежащее, затем – сказуемое с отрицанием не ne milites… relin-

querent чтобы воины… не покидали. Прямое дополнение ordines suos 

при переходном глаголе relinquo с отрицанием надо перевести на 

русский язык родительным падежом. 

Все предложение: Консул приказал, чтобы воины не покидали 

своих рядов (= приказал воинам не покидать своих рядов). 

Придаточное предложение следствия обычно определяется по 

наличию в управляющем предложении указательного местоимения, 

прилагательного или наречия. При переводе на русский язык на пер-

вое место также ставится союз (что или чтобы, в зависимости от 

смысла управляющего предложения), затем подлежащее, затем сказу-

емое и т. д. – как обычно. 

Tantalus, rex Phrygiae, tam carus deis erat, ut ad convivias 

eorum invitaretur. Перевод: Тантал, царь Фригии, был настолько мил 

богам, что приглашался на их пиры. 

Встретив в тексте определительное придаточное предложение 

со сказуемым в форме конъюнктива, следует помнить, что такое 

предложение имеет оттенок цели или следствия, который должен 

быть отражен в переводе. Предложения этого типа можно переводить 

двояко: либо со сказуемым в сослагательном наклонении (с частицей 

бы), сохранив в переводе относительное местоимение, либо так же, 

как переводятся предложения с союзом ut, т. е. заменив относитель-

ное местоимение союзом что (бы) и соответствующим указательным 

местоимением. Таким образом: qui = ut или ut ei (ii) (в зависимости 

от числа подлежащего); quae =  isèr или ut eae (в зависимости от 

числа и рода подлежащего), quem = ut eum, quam =  isère и т. д.  
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Dux legatos misit, qui captivos deducerent. Главное предложе-

ние: Dux legatos misit вождь послал послов. В придаточном предло-

жении местоимение qui употреблено в форме nom. Sg. Или nom. Pl. 

Мужского рода. Следовательно, оно может относиться либо к подле-

жащему dux, либо к дополнению legatos, но в любом случае оно яв-

ляется подлежащим придаточного предложения. Окончательно опре-

делить форму местоимения и слово, к которому оно относится, позво-

ляет сказуемое deducerent, употребленное в 3-м л. Мн ч. (окончание -

ut). Следовательно, qui – nom. Pl. И относится к дополнению legatos. 

Форма сказуемого (суффикс -re-) указывает на его время и наклоне-

ние: imperfectum conjunctivi. Поскольку сказуемое употреблено в со-

слагательном наклонении, придаточное определительное имеет отте-

нок цели или следствия (qui = ut ei). Сказуемое управляющего пред-

ложения misit допускает вопрос: послал зачем? (с какой целью?). Зна-

чит, придаточное предложение qui… deducerent имеет оттенок це-

ли и лишь формально относится к дополнению legatos. По смыслу 

оно относится к сказуемому главного предложения misit. Можно 

перевести: 

а) Вождь послал послов, которые бы увели пленных; или: 

б) Вождь послал послов, чтобы они увели пленных. 

Clusini legatos Romam, qui auxilium ab senatu peterent, misere. 

В этой фразе находим все сказуемые по окончанию и определяем их 

время, лицо и число. Сначала peterent (они) просили (3-е л. Pl., imp. 

Conj. Act.), потом misere (они) отправили (3-е л. Pl., perf. Ind. Act.).  

Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложнопод-

чиненного предложения придаточное – это относительное местоиме-

ние qui, которое вводит придаточное определительное предложение. 

Главное предложение здесь выполняет роль рамки, внутри ко-

торой помещено придаточное. Глагол-сказуемое находим в конце 

предложения: misere отправили. Перед сказуемым главного предло-

жения находится существительное во множественном числе в вини-

тельном падеже legatos послов и имя собственное в винительном па-

деже без предлога Romam в Рим. Это двойное прямое дополнение 

относится к сказуемому, потому что такого дополнения требует 

управление глагола mitto [misi, missum, mittere] посылать. Так как 

сказуемое употреблено в форме 3-го лица множественного числа, 

найдем подлежащее по окончанию именительного падежа, которое 
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стоит чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Подлежащим явля-

ется имя существительное в именительном падеже – Clusini жители 

Клузия, которое находится в начале фразы. Итак, главные члены 

предложения: Clusini misere жители Клузия отправили. 

От сказуемого главного предложения можно задать вопрос: от-

правили зачем? 

В придаточном предложении сказуемое находим на привычном 

для него месте – в конце предложения: peterent просили. Перед сказу-

емым придаточного предложения находится предлог с существитель-

ным в единственном числе и отложительном падеже ab senatu от се-

ната, а также существительное в винительном падеже без предлога 

auxilium помощь. Эти дополнения относится к сказуемому, потому что 

такого дополнения требует управление глагола peto [petivi, petitum, 

petere] просить. Так как глагол-сказуемое употреблено в форме 3-го 

лица множественного числа, найдем по окончанию подлежащее, кото-

рое стоит в том же числе, что и сказуемое. Существительных в имени-

тельном падеже и множественном числе не обнаружено, только отно-

сительное местоимение (в именительном падеже и множественном 

числе) qui которые может быть здесь подлежащим.  

Итак, это сложноподчиненное предложение с определительным 

придаточным, которое имеет оттенок цели. Оно вводится отно-

сительным местоимением qui которые. Сказуемое придаточного 

предложения употребляется в сослагательном наклонении, а время 

сказуемого определяется правилом последовательности времен. 

Итак, перевод предложения: Жители Клузия отправили в Рим 

послов, которые бы (=чтобы они) просили помощи у сената. 

Nulla difficultas tanta est, quam mens humana non vincat. Глав-

ное предложение: Nulla difficultas tanta est никакая трудность не яв-

ляется столь большой (= нет такой трудности). Придаточное пред-

ложение вводится местоимением quam (acc. Sg. Fem.) и относится, 

следовательно, к подлежащему difficultas (f). В придаточном предло-

жении подлежащее mens, сказуемое vincat (praes. Conj., суффикс -a-). 

Поскольку сказуемое употреблено в форме конъюнктива, придаточ-

ное предложение не является чисто определительным: quam isère. 

Наличие в главном предложении прилагательного tanta позволяет 

определить, что придаточное предложение имеет оттенок следствия. 
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Перевод: Нет такой трудности, которую бы не победил (= чтобы ее 

не победил) человеческий разум. 

При переводе сложноподчиненного предложения, в составе ко-

торого входит придаточное с союзом cum следует помнить о много-

значности этого союза: он может вводить придаточные временные, 

причинные, уступительные. Легче всего опознается придаточное 

уступительное, так как в главном предложении ему часто соответ-

ствует наречие tamen однако. 

Cum multi milites concidissent, tamen reliqui fortiter resiste-

bant. Хотя многие воины погибли в сражении, однако остальные 

храбро сопротивлялись. 

Но и при отсутствии в главном предложении наречия tamen 

уступительное значение придаточного предложения улавливается до-

статочно легко при сопоставлении смысла придаточного и главного 

предложений. 

Cicero, cum infirmissima valetudine esset, multum laborabat. В 

главном предложении констатируется, что Цицерон много работал, в 

придаточном – что он был очень слаб здоровьем (infirmissima valetu-

dine – abl. qualitatis). Ясно, что Цицерон много, работал не потому, 

что он был слаб здоровьем, а вопреки этому (несмотря на это, хотя). 

При анализе придаточных cum historicum и cum causale следует 

помнить, что cum historicum употребляется только в рассказе о про-

шлом и сказуемое при нем имеет форму imperfectum или plusquamper-

fectum conjunctivi. Значит, если придаточное предложение с союзом 

cum зависит от управляющего глагола в одном из главных времен, 

cum historicum невозможен. 

Amicos parare studemus, cum vita sine amicis plena doloris sit. 

В главном предложении (amicos parare studemus) глагол употреблен 

в настоящем времени: мы стремимся приобретать друзей. В прида-

точном предложении сказуемое sit употреблено в форме praes. Conj., 

и выраженная в нем мысль не содержит какого-либо противо-

поставления мысли главного предложения: жизнь без друзей полна 

печали. Следовательно, подчинительный союз здесь – cum causale 

так как, потому что. Перевод: Мы стремимся приобретать друзей, 

так как (потому что) жизнь без друзей полна печали. 

В рассказе о прошлом придаточные причины и времени сопри-

касаются достаточно близко. В обширном повествовании их различе-

нию способствует главным образом контекст в широком смысле сло-
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ва, в изолированных фразах – общая ситуация, т. е. как и в предыду-

щих примерах – сопоставление смысла придаточного и главного 

предложения. Поскольку придаточное cum historicum всегда указы-

вает на более тесную связь с главным, чем простое совпадение во 

времени, а в придаточном cum causale отражается соотношение во 

времени с главным предложением, в некоторых случаях возможны 

различные толкования союза cum. 

Philippus, cum bellum contra Persas pararet, occisus est. Глав-

ное предложение: Philippus occisus est Филипп был убит. Придаточ-

ное (без союза): ...bellum contra Persas pararet (он) готовил войну 

против персов. 

Смысловой анализ этих двух предложений допускает двоякое 

понимание союза cum – как временного и как причинного. 

Перевод: Филипп был убит, когда (в то время как) готовил вой-

ну против персов. 

В принципе и тот и другой перевод является возможным. Одна-

ко в подобных предложениях, взятых вне контекста, лучше рассмат-

ривать союз как cum historicum, так как временная зависимость (од-

новременность в прошлом, imperf. Conj.) здесь совершенно очевидна, 

а может быть установлена лишь в соответствующем контексте (если 

бы, например, сообщалось о заговоре, составленном против Филиппа 

противниками войны с Персией). 

Cum ver esse coeperat, Verres dabat se labori atque itineribus. В 

этой фразе находим все сказуемые по окончанию и определяем их 

время, лицо и число – coeperat начал (3 sing., plusquamperf. Ind. Act.), 

dabat давал (З sing., imperf. Ind. Act.).  

Предложение начинается с cum. Если это предлог, то после него 

должна быть форма слова в отложительном падеже. После cum у нас 

стоит ver весна в именительном или винительном падеже (в отло-

жительном падеже было бы vere). Следующее слово esse быть – ин-

финитив, который относится к глаголу coeperat. Таким образом, cum – 

подчинительный союз, который вводит как придаточное (обстоятель-

ственное) предложение причины, так и уступки, и времени. Какой 

разновидности это придаточное? Так как сказуемое этого предложе-

ния – в форме изъявительного наклонения (indicativus), значит это од-

на из разновидностей придаточного (обстоятельственного) предложе-

ния времени, иначе сказуемое употреблялось бы в сослагательном 
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наклонении (conjunctivus). Таким образом, это придаточное предло-

жение времени, которое находится перед главным. Переведем его по-

ка дословно: Когда весна начинала быть (приходила). Главные члены 

этого предложения – ver coeperat.  

Главное предложение будет начинаться со слова Verres, которое 

пишется с большой буквы, и значит имя собственное. Найдем его в 

словаре – Веррес. Это существительное – в форме именительного па-

дежа и значит может быть подлежащим предложения. Тем более что 

сказуемое употреблено в форме 3-го лица единственного числа, а эта 

форма лица предполагает подлежащее, которое стоит чаще всего в 

том же числе, что и сказуемое. Итак, главные члены предложения: 

Verres dabat Веррес давал.  

Глагол-сказуемое do [dedi, datum, dare] имеет управление дву-

мя падежами – винительным и дательным, как и соответствующий 

русский глагол давать. Находим дополнение в винительном падеже. 

Это возвратное местоимение se себя, а дополнений в дательном паде-

же здесь два – labori atque itineribus – букв.: работе, а также доро-

гам. С такими дополнениями глагол do приобретает другой смысл – 

отдаваться, предаваться чему-либо. Итак, получается следующее: 

Веррес предавался труду и путешествиям. 

Это сложноподчиненное предложение с придаточным времени, 

которое вводится союзом cum (iterativum), потому что и по форме 

сказуемых, и по смыслу видно, что в придаточном выражается повто-

ряемость действия (всякий раз как). 

Итак, перевод фразы: Всякий раз, когда приходила весна, Верес 

предавался труду и путешествиям. 

При переводе союза cum historicum следует помнить, что в рус-

ском языке временной союз когда – нейтральный, т. е. не указывает, 

происходит ли действие в придаточном предложении одновременно с 

главным или предшествует ему. Поэтому союз когда можно употре-

бить при переводе любого придаточного с союзом cum historicum, 

независимо от времени сказуемого. Союз, в то время как, обозначаю-

щий одновременное действие, можно употребить только при наличии 

в придаточном предложении imperf. Conj., а союз после того как, вы-

ражающий предшествование, – при наличии plusquamperf. Conj. 

Cum Tarquinius Superbus Roma expulsus esset, duo consules 

creati sunt. Исходя из смыслового анализа придаточного и главного 
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предложений, можно заключить, что союз cum вводит здесь прида-

точное временное, так как временная зависимость между действиями 

главного и придаточного предложений здесь совершенно очевидна: 

до тех нор пока существовала царская власть, не могло быть выбор-

ных должностей. Разумеется, здесь, как и во всякой придаточном 

предложении с союзом cum historicum, есть и причинный оттенок, но 

он не является в данном случае определяющим.  

Форма сказуемого expulsus esset – plusquamperf. Conj. Pass. Поз-

воляет перевести союз cum после того как. 

Перевод: когда (= после того как) Тарквиний Гордый был изгнан 

из Рима, были избраны два консула. 

Cum urbs altis muris munita esset, hostes eam expugnare non 

potuerunt. В главном предложении констатируется, что враги не 

смогли завоевать город, в придаточном – что он был укреплен (защи-

щен) высокими стенами. Совершенно очевидно, что на первое место 

выступает здесь причинная зависимость между придаточным и глав-

ным предложениями, и это позволяет рассматривать подчинительный 

союз как cum causale. 

Перевод: Так как город был укреплен (защищен) высокими сте-

нами, враги не смогли его завоевать. 

В заключение разберем более сложное предложение, содержа-

щее несколько придаточных со сказуемым в конъюнктиве. 

Cum Galli Clusium, Etruriae oppidum, obsiderent, missi sunt 

Roma tres legati, qui illos monerent, ut obsidionem solverent. Границы 

первого придаточного предложения определяются союзом cum и ска-

зуемым в форме imperf. Conj. – obsiderent. Второе и третье придаточ-

ные предложения (qui illos monerent и ut obsidionem solverent) также 

легко выделяются. Главное предложение: missi sunt Roma tres legati. 

Его внешние признаки – отсутствие союза и наличие сказуемого в 

изъявительном наклонении: missi sunt – perf. Ind. Pass. Подлежащее 

legati – nom. Pl. Roma – обстоятельство места (abl. separationis). Пере-

вод: из Рима были посланы три посла. 

В первом придаточном предложении (...Galli Clusium, oppidum 

Etruriae, obsiderent) сообщается, что галлы осаждали Клузий, город 

Этрурии. Сопоставление придаточного и главного предложений поз-

воляет рассматривать союз cum как cum historicum: когда (= в то 

время как) галлы осаждали Клузий.... 
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Следующее придаточное: qui illos monerent – вводится относи-

тельным местоимением qui и имеет сказуемое в imperf. Conj. Следо-

вательно, это предложение не является чисто определительным. По 

форме оно относится к подлежащему главного предложения (...legati, 

qui – nom. Pl. M.), а по значению заменяет придаточное цели (были 

посланы с какой целью?), т. е. qui = ut ei. Qui illos monerent которые 

бы (= чтобы они) убедили их. 

Остается придаточное предложение ut obsidionem solverent. 

Лексико-грамматический анализ показывает, что оно относится к ска-

зуемому предыдущего придаточного предложения (убедили в чем?) и 

является дополнительным предложением, т. е. вводится союзом ut ob-

jectivum: чтобы они сняли (= снять) осаду. 

Перевод всего предложения: Когда галлы осаждали Клузий, го-

род Этрурии, из Рима были посланы три посла, которые бы (= что-

бы они) убедили их, чтобы они сняли осаду (= снять осаду). 

Antigǒnus in proelio, quum adversus Seleucum et Lysimăchum 

dimicāret, occīsus est.  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Сна-

чала это dimicāret сражался (3 sing., imperfectum conjunctivi activi), 

потом occīsus est убит (3 sing., perfectum indicative passivi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное – это quum, который вводит 

как придаточное (обстоятельственное) предложение причины, так и 

уступки, и времени. Какой разновидности это придаточное? Проана-

лизируем и переведём главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  

3. Главное предложение здесь выполняет роль рамки, внутри ко-

торой помещено придаточное предложение. Сказуемое находим на 

привычном для него месте – в конце предложения: occīsus est убит. 

Так как глагол-сказуемое употреблено в форме 3 лица единственного 

числа, найдём подлежащее по окончанию именительного падежа (см. 

таблица окончаний латинских склонений), которое стоит чаще всего в 

том же числе, что и сказуемое. Подлежащим может быть слово 

Antigǒnus, имя существительное в именительном падеже, которое 

пишется с большой буквы и наверно является именем собственным. 

Найдём его в словаре – Антигон. Итак, главные члены предложения: 
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Antigǒnus occīsus est Антигон был убит. Слова in proelio в бою, в 

сражении легко перевести и понять, что это обстоятельство действия. 

Итак, получается следующее: Antigǒnus in proelio occīsus est Анти-

гон был убит в бою. От сказуемого главного предложения можно за-

дать вопрос: когда погиб Антигон?  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: dimicāret сражался. Так 

как глагол-сказуемое употреблено в форме 3 лица единственного чис-

ла, найдём подлежащее по окончанию именительного падежа. Слов в 

именительном падеже не обнаружено, но есть предложное дополне-

ние в винительном падеже – adversus Seleucum et Lysimăchum про-

тив Селевка и Лисимаха. Значит подлежащее лексически не выраже-

но и в переводе восстанавливается местоимением он.  

5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

времени, которое вводится союзом quum (historicum или narrativum) 

когда, в то время как, после того как, употребляющийся только в по-

вествованиях о прошлом. Причём придаточное предложение сообща-

ет о событии (сражении Антигона против Селевка и Лисимаха), без 

которого не могло бы состояться действие главного предложения (ги-

бели Антигона). Сказуемое придаточного предложения употребляется 

только в сослагательном наклонении, а время сказуемого определяет-

ся правилом последовательности времён (в случае одновременности – 

imperfectum conjunctivi).  Итак, перевод фразы: Антигон был убит в 

бою, когда сражался с Селевком и Лисимахом. 

Tu autem, quum ipse tantum librōrum habeas, quos hic tandem 

isère? (Cicero)  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Сна-

чала это habeas «(ты) имеешь» (2 sing., praesens conjunctivi activi), по-

том requīris «(ты) ищешь» (2 sing., praesens indicativi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное – это quum, который вводит 

как придаточное (обстоятельственное) предложение причины, так и 

уступки, и времени. Какой разновидности это придаточное? Проана-

лизируем и переведём главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  
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3. Главное предложение здесь выполняет роль рамки, внутри ко-

торой помещено придаточное. Сказуемое находим на привычном для 

него месте – в конце предложения: requīris ищешь. Глагол-сказуемое 

употреблено в форме 2 лица единственного числа, а эта форма лица 

предполагает, что подлежащее лексически может быть не выражено. 

Однако в этом вопросительном предложении подлежащее эмоцио-

нально выделено, поэтому выражается личным местоимением tu ты. 

Итак, главные члены предложения: Tu requīris Ты ищешь. Перед ска-

зуемым находим два наречия – ближайшее tandem в вопросах выпол-

няет роль частицы же, hic – наречие места со значением здесь. Ещё в 

главном предложении находим сочинительный союз autem но, же на 

втором месте фразы, а также относительное местоимение мужского 

рода в винительном падеже множественного числа – quos которых, 

поставленное в тот падеж, который требует управление глагола 

requīro [requisīvi, requisītum, requirĕre] искать. От сказуемого глав-

ного предложения можно задать возможные вопросы: ищешь почему? 

Несмотря на что? Когда?  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: habeas имеешь. Глагол-

сказуемое употреблено в форме 2 лица единственного числа, а эта 

форма лица предполагает, что подлежащее лексически может быть не 

выражено. Тем не менее в именительном падеже обнаружено опреде-

лительное местоимение мужского рода ipse «сам», которое может 

быть в функции подлежащего. От сказуемого зависит существитель-

ное в винительном падеже tantum столько, такое количество с несо-

гласованным определением в родительном падеже librōrum книг.  

5. Итак, при анализе содержания главного и придаточного пред-

ложений видно, что на первое место выступает здесь причинная зави-

симость между ними. Таким образом, это сложноподчинённое пред-

ложение в вопросительной форме с придаточным причины, которое 

вводится союзом quum (causale) так как, потому что. Сказуемое 

придаточного предложения употребляется только в сослагательном 

наклонении, а время сказуемого определяется правилом последова-

тельности времён. Итак, дословный вариант перевода предложения – 

Но ты, так как сам столько книг имеешь, которых же здесь ищешь? 

Это соответствует русской фразе: так как ты сам имеешь столько 

книг, какие же здесь ищешь? 
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Littĕrae, cum sint paucae, tamen innumerabilia verba efficient.  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Сна-

чала это sint (они) есть (3 pl., praesens conjunctivi activi), потом 

efficiunt «(они) производят» (3 pl., praesens indicativi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное – это сum, который вводит как 

придаточное (обстоятельственное) предложение уступки, так и причи-

ны, и времени. Какой разновидности это придаточное? Проанализируем 

и переведём главное предложение, чтобы ответить на этот вопрос.  

3. Главное предложение здесь выполняет роль рамки, внутри ко-

торой помещено придаточное. Глагол-сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: efficiunt производят, со-

здают. Перед сказуемым находится существительное во множествен-

ном числе в винительном падеже без предлога verba слова со своим 

определением innumerabilia бесчисленные. Это прямое дополнение 

относится к сказуемому, потому что такого дополнения требует 

управление глагола efficio [effēci, effēctum, efficĕre] производить, со-

здавать. Так как сказуемое употреблено в форме 3 лица множествен-

ного числа, найдём подлежащее по окончанию именительного падежа 

(см. таблица окончаний латинских склонений), которое стоит чаще 

всего в том же числе, что и сказуемое. Подлежащим является имя су-

ществительное в именительном падеже littĕrae «буквы», которое 

находится в начале фразы. Итак, главные члены предложения: 

Littĕrae efficiunt буквы образуют. Ещё в главном предложении нахо-

дим наречие tamen однако, всё-таки, которое указывает на то, что от 

главного предложения зависит придаточное уступительного характе-

ра. От сказуемого главного предложения можно задать вопрос: не-

смотря на что?  

4. В придаточном предложении составное именное сказуемое, 

именная часть которого выражена прилагательным paucae «малочис-

ленные». Так как глагол-сказуемое употреблено в форме 3 лица мно-

жественного числа, найдём подлежащее по окончанию именительно-

го падежа. Слов в именительном падеже не обнаружено, кроме союза 

и глагола-сказуемого никаких слов больше нет. Значит подлежащее 

лексически не выражено и в переводе восстанавливаем его местоиме-

нием они.  
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5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступки, которое вводится союзом сum (concessivum) хотя, несмот-

ря. Сказуемое придаточного предложения употребляется в сослага-

тельном наклонении, а время сказуемого определяется правилом по-

следовательности времён. Итак, перевод предложения: Хотя буквы 

немногочисленны, однако они образуют бесчисленные слова. 

Metuo, ne artificium tuum tibi parum prosit.  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Сна-

чала это metuo (я) боюсь (1 sing., praesens indicativi activi), потом 

prosit «(он/она/оно) поможет» (3 sing., praesens conjunctivi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное – это ne что(бы) не который 

вводит как придаточное дополнительное предложение, так и цели. 

Какой разновидности это придаточное? Проанализируем и переведём 

сначала главное предложение, чтобы ответить на этот вопрос.  

3. Главное предложение представлено только глаголом-сказуемым 

metuo, которое употреблено в форме 1 лица единственного числа, а 

эта форма лица предполагает, что подлежащего нам искать не стоит, 

оно лексически не выражено. Сама форма глагола говорит нам о том, 

кто действует – я боюсь. Если сказуемым главного предложения явля-

ется глагол со значением страха (verba timēndi), то это один из видов 

придаточного дополнительного предложения, которое вводится сою-

зами ne non или ut что не (указывающий на желательный для бояще-

гося факт) и ne что, как бы не (если факт нежелателен). У нас второй 

случай. От сказуемого главного предложения можно задать вопрос: 

чего?  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: prosit поможет. Глагол-

сказуемое prosum [profui, -, prodēsse] приносить пользу имеет 

управление, как и соответствующий русский глагол, дательным па-

дежом. Находим дополнение в дательном падеже. Это личное место-

имение tibi тебе. Между дополнением и глаголом находим наречие 

parum мало, являющееся обстоятельством меры и степени. Так как гла-

гол-сказуемое употреблено в форме 3 лица единственного числа, 

найдём подлежащее по окончанию именительного падежа. Сказуемое – 

в единственном числе, также и подлежащее в именительном падеже 
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единственного числа – artificium искусство, имеющее согласованное 

с ним по роду определение tuum твоё.  

5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

дополнительным предложением, которое вводится союзом ne 

(obiectivum) что. Сказуемое придаточного предложения употребляет-

ся только в сослагательном наклонении, а время сказуемого опреде-

ляется правилом последовательности времён. Итак, перевод фразы: 

Боюсь, что твоё искусство мало тебе поможет. 

Dedi puĕro panem, ne plorāret.  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Сна-

чала это dedi дал (1 sing., perfectum isère ve activi), потом plorāret пла-

кал (3 sing., imperfectum conjunctivi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное – это ne чтобы не, который 

вводит как придаточное дополнительное предложение, так и прида-

точное цели. Какой разновидности это придаточное? Проанализируем 

и переведём сначала главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  

3. Главное предложение начинается глаголом-сказуемым dedi, 

которое в форме 1 лица единственного числа, а эта форма лица пред-

полагает, что подлежащего нам искать не стоит, оно лексически не вы-

ражено. Сама форма глагола говорит нам о том, кто действует – я дал. 

Глагол do [dĕdi, dătum, dăre] имеет управление двумя падежами – ви-

нительным и дательным падежом, как и соответствующий русский 

глагол давать. Находим дополнение в винительном падеже. Это имя 

существительное panem хлеб. Дополнение в дательном падеже здесь – 

puĕro мальчик. Итак, получается следующее: Dedi puĕro panem             

Я дал ребёнку хлеба. От сказуемого главного предложения можно за-

дать вопрос: зачем? Для чего?  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: plorāret плакал. Так как 

глагол-сказуемое употреблено в форме 3 лица единственного числа, 

найдём подлежащее по окончанию именительного падежа. Слов в 

именительном падеже не обнаружено, кроме союза и глагола-

сказуемого никаких слов больше нет. Значит подлежащее лексически 

не выражено и в переводе восстанавливаем его местоимением он.  
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5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

(обстоятельственным) предложением цели, которое вводится союзом 

ne (finale) чтобы не. Сказуемое придаточного предложения употреб-

ляется только в сослагательном наклонении, а время сказуемого 

определяется правилом последовательности времён. Итак, перевод 

фразы: Я дал ребёнку хлеба, чтобы он не плакал. 

Ante senectūtem curāvi, ut bene vivěrem, in senectūte, ut bene 

moriar (Sen).  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Сна-

чала это curāvi заботился (1 sing., perfectum indicativi activi), потом – 

vivěrem жил бы (1 sing., imperfectum conjunctivi activi) и moriar умру 

(1 sing., praesens conjunctivi passivi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное, – это многозначный ut, ко-

торый вводит как придаточное (обстоятельственное) предложение 

времени, так и следствия, сравнения, уступки и цели, а также прида-

точное дополнительное предложение и придаточное предложение-

подлежащее. Какой разновидности это придаточное? Проанализируем 

и переведём сначала главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  

3. В главном предложении глагол-сказуемое curāvi, которое в 

форме 1 лица единственного числа, а эта форма лица предполагает, 

что подлежащего нам искать не стоит, оно лексически не выражено. 

Сама форма глагола говорит нам о том, кто действует – я заботился. 

Перед сказуемым находится дополнение в винительном падеже. Это 

имя существительное senectūtem с предлогом аnte, что значит до ста-

рости. От сказуемого главного предложения можно задать вопрос: 

заботился о чём?  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: vivěrem. Оно употреблено 

в форме 1 лица единственного числа, а эта форма лица предполагает, 

что подлежащего нам искать не стоит, оно лексически не выражено. 

Сама форма глагола говорит нам о том, кто действует – я жил бы. Пе-

ред сказуемым находится наречие bene хорошо, играющее роль об-

стоятельства образа действия. Однако это сложноподчинённое пред-

ложение отличается тем, что здесь имеется и второе подобное прида-
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точное предложение, в состав которого входят такие же союз и наре-

чие, лишь глагол-сказуемое другое – moriar умру. Сказуемое так же 

употреблено в форме 1 лица единственного числа, и лексически вы-

раженного подлежащего в предложении искать не стоит. Однако это 

придаточное предложение отличается от другого временной формой 

сказуемого, потому что оно зависит от другого главного предложе-

ния – от его фрагмента in senectūte «в старости», где видимо опущено 

сказуемое в настоящем времени.  

5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

дополнительным предложением, которое вводится союзом ut 

(obiectivum) чтобы. Сказуемое этого придаточного стоит в сослага-

тельном наклонении в форме praesens conjunctivi (когда в главном 

предложении сказуемое в одном из главных времён) или imperfectum 

conjunctivi (когда сказуемое главного предложения в одном из истори-

ческих времён. Итак, перевод фразы: До старости я заботился о том, 

чтобы жить хорошо, в старости о том, чтобы хорошо умереть. 

Tantus in curia clamor factus est, ut popŭlus concurrěret.  

1. В этой фразе находим сказуемые по окончанию (см. личные 

окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Первое 

сказуемое – factus est (что-то) сделалось (3 sing., perfectum indicativi 

passivi), второе – concurrěret (кто-то) сбежался (3 sing., imperfectum 

conjunctivi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное, – это многозначный ut, ко-

торый вводит как придаточное (обстоятельственное) предложение 

времени, так и следствия, сравнения, уступки и цели, а также прида-

точное дополнительное предложение и придаточное предложение-

подлежащее. Какой разновидности это придаточное? Проанализируем 

и переведём сначала главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  

3. Главное предложение начинается соотносительным место-

имением tantus такой, которое указывает, что от главного предложе-

ния зависит придаточное (обстоятельственное) предложение след-

ствия. Глагол-сказуемое находим на привычном для него месте – в 

конце предложения: factus est сделалось. Так как сказуемое употреб-

лено в форме 3 лица единственного числа, найдём подлежащее по 

окончанию именительного падежа (см. таблица окончаний латинских 
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склонений), которое стоит чаще всего в том же числе, что и сказуе-

мое. Подлежащим является имя существительное в именительном па-

деже clamor крик, шум, которое находится перед сказуемым. Итак, 

главные члены предложения: clamor factus est поднялся крик. С под-

лежащим в роде, числе и падеже согласуется местоимение tantus та-

кой, являясь его согласованным определением. Ещё в главном пред-

ложении находим обстоятельство места in curia в курии, выраженное 

предлогом с существительным в отложительном падеже.  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: concurrěret сбежался. 

Так как сказуемое употреблено в форме 3 лица единственного числа, 

найдём подлежащее по окончанию именительного падежа (см. табли-

ца окончаний латинских склонений), которое стоит чаще всего в том 

же числе, что и сказуемое. Подлежащим является имя существитель-

ное в именительном падеже popŭlus народ, которое находится перед 

сказуемым. Итак, главные члены предложения: popŭlus concurrěret 

сбежался народ.  

5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

(обстоятельственное) предложение следствия, которое вводится сою-

зом ut (comparativum) (так) что. Сказуемое придаточного предложе-

ния употребляется в сослагательном наклонении, а время сказуемого 

определяется правилом последовательности времён. Итак, перевод 

предложения: В курии поднялся такой крик, что сбежался народ. 

Est mos homǐnum, ut nolint eundem plurǐbus rebus excellĕre.   

1. В этой фразе находим сказуемые по окончанию (см. личные 

окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Первое 

сказуемое – est есть (3 sing., praesens indicativi activi), второе – nolint 

не хотят (3 pl., praesens conjunctivi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложно-

подчинённого предложения придаточное, – это многозначный ut, ко-

торый вводит как придаточное (обстоятельственное) предложение 

времени, так и следствия, сравнения, уступки и цели, а также прида-

точное дополнительное предложение и придаточное предложение-

подлежащее. Какой разновидности это придаточное? Проанализируем 

и переведём сначала главное предложение, чтобы ответить на этот 

вопрос.  
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3. Главное предложение начинается сказуемым, состоящим из 

глагола-связки est есть и именной части, выраженной существитель-

ным mos нрав, обычай, что соответствует русскому безличному обо-

роту: свойственно. От est mos зависит существительное в родитель-

ном падеже множественного числа homǐnum людей. В этом предло-

жении сказуемое – безличный оборот, а подлежащего нет. Обычно от 

безличного сказуемого в главном предложении зависят придаточные 

предложения-подлежащие (или пояснительные), которые раскрывают 

содержание главного предложения, выполняя роль отсутствующего 

подлежащего.  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на втором 

месте, сразу после союза – nolint не хотят. Хотя сказуемое употреб-

лено в форме 3 лица множественного числа, а эта форма лица предпо-

лагает подлежащее, стоящее чаще всего в том же числе, что и сказуе-

мое. Найдём подлежащее по окончанию именительного падежа (см. 

таблица окончаний латинских склонений). Слов в именительном па-

деже не обнаружено, значит подлежащее лексически не выражено и в 

переводе восстанавливаем его личным местоимением «они». Непра-

вильный глагол nolo [nolǔi, -, nolle] не хотеть принадлежит к группе 

глаголов стремления и воли (verba studii et voluntatis) и от него может 

зависеть инфинитивный оборот accusativus cum infinitivo. Нетрудно 

найти инфинитив excellĕre выделяться, отличаться (infinitivus 

praesentis activi), а также дополнение в винительном падеже – опреде-

лительное местоимение eundem того самого, которое зависит от ин-

финитива. Выражение eundem excellĕre и есть оборот accusativus cum 

infinitivо, который соответствует в русском языке придаточному до-

полнительному предложению: чтобы кто-то сам выделялся. Между 

инфинитивом и местоимением находится существительное во множе-

ственном числе в отложительном падеже без предлога rebus (в) вещах 

со своим определением plurǐbus многих. Это словосочетание служит 

обстоятельством при инфинитивном обороте.  

5. Итак, это сложноподчинённое предложение с придаточным 

предложением-подлежащим (или пояснительным), которое вводится 

союзом ut (explicativum) что, чтобы. Придаточное предложение 

осложнено инфинитивным оборотом accusativus cum infinitivo. Сказу-

емое придаточного предложения при союзе ut употребляется в сосла-

гательном наклонении, а время сказуемого – praesens coniunctivi – 



 97  

определяется тем, что в главном предложении сказуемое – в одном из 

главных времён. Итак, дословный вариант перевода предложения – 

Есть обычай людей, что они не хотят кому-то самому во многих 

вещах выделяться. Это соответствует русской фразе: Людям свой-

ственно то, что они не хотят, чтобы кто-то сам выделялся во мно-

гих вещах.  

Clusīni isère Romam, qui auxilium ab senātu petěrent, isère.  

1. В этой фразе находим все сказуемые по окончанию (см. лич-

ные окончания глаголов) и определяем их время, лицо и число. Сна-

чала petěrent «(они) просили» (3 pl., imperfectum conjunctivi activi), по-

том misēre «(они) отправили» (3 pl., perfectum indicativi activi).  

2. Находим подчинительный союз, чтобы выделить из сложнопод-

чинённого предложения придаточное – это относительное местоимение 

qui, который вводит придаточное определительное предложение.  

3. Главное предложение здесь выполняет роль рамки, внутри ко-

торой помещено придаточное. Глагол-сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: misēre «отправили». Пе-

ред сказуемым главного предложения находится существительное во 

множественном числе в винительном падеже legātos послов и имя 

собственное в винительном падеже без предлога Romam в Рим. Это 

двойное прямое дополнение относится к сказуемому, потому что 

такого дополнения требует управление глагола mitto [misi, missum, 

mittĕre] посылать. Так как сказуемое употреблено в форме 3 лица 

множественного числа, найдём подлежащее по окончанию имени-

тельного падежа (см. таблица окончаний латинских склонений), ко-

торое стоит чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Подлежа-

щим является имя существительное в именительном падеже – 

Clusīni жители Клузия, которое находится в начале фразы. Итак, 

главные члены предложения: Clusīni misēre жители Клузия отпра-

вили. От сказуемого главного предложения можно задать вопрос: 

отправили зачем?  

4. В придаточном предложении сказуемое находим на привыч-

ном для него месте – в конце предложения: petěrent просили. Перед 

сказуемым придаточного предложения находится предлог с суще-

ствительным в единственном числе и отложительном падеже ab 

senātu от сената, а также существительное в винительном падеже 

без предлога auxilium помощь. Эти дополнения относится к сказуе-
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мому, потому что такого дополнения требует управление глагола peto 

[petīvi, petītum, petĕre] просить. Так как глагол-сказуемое употреб-

лено в форме 3 лица множественного числа, найдём по окончанию 

(см. таблица окончаний латинских склонений) подлежащее, которое 

стоит чаще всего в том же числе, что и сказуемое. Существительных в 

именительном падеже и множественном числе не обнаружено, только 

относительное местоимение (в именительном падеже и множествен-

ном числе) qui которые может быть здесь подлежащим.  

5. Итак, это сложноподчинённое предложение с определитель-

ным придаточным, которое имеет оттенок цели. Оно вводится отно-

сительным местоимением qui которые. Сказуемое придаточного 

предложения употребляется в сослагательном наклонении, а время 

сказуемого определяется правилом последовательности времён. Итак, 

перевод предложения: Жители Клузия отправили в Рим послов, ко-

торые бы (=чтобы они) просили помощи у сената. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова, опреде-

лите тип придаточных предложений. 

1. Alarĭcus, rex Gothōrum, Romam, etsi ingentĭbus moenĭbus in-

structa erat, expugnāvit. 2. Epicūrus dicēbat sapientem, quamquam in tor-

mentis esset, tamen semper esse beātum. 3. Nemo aut miles aut eques a 

Caesăre ad Pompējum transiĕrat, cum paene cotidie a Pompējo ad 

Caesărem perfugĕrent. 4. Quod turpe est, id, quamvis occultētur, tamen 

honestum fiĕri nullo modo potest. 5. Regŭlus, nobĭlis Romānus, 

quamquam non ignorābat se ad crudelissĭmum hostem proficisci, tamen jus 

jurandum conservāvit. 6. De futūris rebus, etsi semper difficĭle est dicĕre, 

tamen interdum conjectūrā possis sequi. 

 

КОСВЕННЫЙ ВОПРОС 

 

Понятие «косвенный вопрос» в латинском языке значительно 

шире аналогичного понятия в русском синтаксисе, где под косвенным 

вопросом разумеется вопрос в форме косвенной речи, зависящий от 

глаголов со значением спрашивать. В латинском языке косвенный 

вопрос часто зависит от глаголов и выражений, вовсе не имеющих 
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вопросительного значения. Например, Notum est, quando fuerit terti-

um bellum Punicum Известно, когда происходила (была) третья Пу-

ническая война. Здесь выражение notum est имеет целиком утверди-

тельное значение; поскольку, однако, придаточное дополнительное 

вводится вопросительным наречием quando, оно рассматривается как 

косвенный вопрос. 

К этому следует добавить, что в русском языке косвенный во-

прос не отличается от прямого вопроса и по наклонению глагола. По-

этому у студентов часто возникает затруднение при объяснении само-

го факта употребления конъюнктива в латинских дополнительных 

придаточных, которые зависят от глаголов, не имеющих вопроси-

тельного значения. Следовательно, надо помнить, что всякое прида-

точное дополнительное со сказуемым в конъюнктиве, вводимое воп-

росительным словом, рассматривается в латинской грамматике как 

косвенный вопрос. При переводе на русский язык сказуемое косвен-

ного вопроса передается изъявительным наклонением. Напр.: Cupio 

scire, quid agas. Так как придаточное предложение вводится вопроси-

тельным местоимением quid, его сказуемое употреблено в форме 

praes. Conj.: ag-a-s. В переводе ему соответствует изъявительное 

наклонение: Я очень хочу знать, что ты делаешь. 

 

Косвенный вопрос по форме «сложноподчиненное предложение 

с придаточным дополнительным» в сослагательном наклонении 

(с частицами ne «ли» и an «или»): образцы анализа и перевода 

Scire ex vobis volo, ovumne prius exstiterit, an gallina. В этом 

предложении находим сказуемые по окончанию и определяем их 

время, лицо и число. Сначала это volo (я) хочу (1-ое л. sing., praes. ind. 

act.), потом exstiterit происходил (-а, -о) (3-е л. sing., perf. conj. act.).  

Неправильный глагол volo [volui, –, velle] хотеть принадлежит к 

группе глаголов стремления и воли (verba studii et voluntatis) и от него 

может зависеть инфинитив. Этот инфинитив scire знать и его предлож-

ное дополнение ex vobis от вас находятся перед сказуемым главного 

предложения.  

В свою очередь от инфинитива scire со значением высказывания 

(verba dicendi) зависит косвенный вопрос, который представляет собой 

разновидность придаточного дополнительного предложения. То, что мы 
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имеем дело с косвенным вопросом, подтверждается и наличием вводя-

щих его вопросительных частицам – ne (присоединяется к значимому 

слову вопроса) ли, разве, неужели, ...an или. Так как глагол-сказуемое 

придаточного предложения употреблено в форме 3-го лица единствен-

ного числа, найдем подлежащее по окончанию именительного падежа, 

которое стоит в том же числе, что и сказуемое. Подлежащим являются 

два существительных в именительном падеже ovumne (с присоединен-

ной частицей) яйцо ли и gallina курица. Кроме того, сказуемое поясняет 

наречие времени prius прежде, раньше.  

Итак, это косвенный вопрос, т. е. по форме сложноподчиненное 

предложение с дополнительным придаточным, которое вводится ча-

стицами – ne ли и ...an или. Сказуемое в косвенном вопросе употреб-

ляется только в сослагательном наклонении, а время сказуемого 

определяется правилом последовательности времен.  

Перевод фразы: Хочу знать от вас, что прежде явилось: яйцо 

или курица. 

В связи с тем, что времена конъюнктива имеют в косвенном во-

просе не абсолютное, а относительное значение, следует остановиться 

несколько подробнее на способах их перевода на русский язык. 

Praes. conj., обозначающий одновременность в настоящем, пере-

водится обычно также настоящим временем. Multi nesciunt, quam 

vim scientia habeat. Многие не знают, какую силу имеет знание.  

Imperfectum conj., обозначающий одновременность в прошлом, 

чаще всего переводится настоящим временем. Thales interrogatus est, 

hominibus commune esset. Фалеса спросили, что является общим для 

людей. Здесь в придаточном предложении речь идет о постоянно су-

ществующем положении вещей, и форма esset является только син-

таксическим средством согласования времен. 

Perfectum и plusquamperfectum conj., обозначающие действие 

предшествующее действию главного предложения, всегда переводит-

ся прошедшим временем; вид глагола определяется только контек-

стом. Cui ignotum est (erat), quando Graeci Trojam ceperint 

(cepissent)? Кому неизвестно (было неизвестно), когда греки взяли 

Трою? Magister narrat (narravit), cur Graeci decem annos Trojam 
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expugnaverint (expugnavissent). Учитель рассказывает (рассказал), 

почему десять лет осаждали Трою.  

Описательная форма (-urus sim или -urus essem) переводится 

будущим временем. Quid acturus sim (essem), nescio (nesciebam).               

Я знаю (не знал), что я буду делать. 

Если в косвенном вопросе выражено сомнение или нерешитель-

ность, и при этом в главном и придаточном предложениях одно и то 

же подлежащее, то сказуемое переводится на русский неопределен-

ной формой глагола. Quid ad te scribam, nescio. Я не знаю, что пи-

сать тебе. Cum ignorem, ubi sis, nescio, quo epistulam tibi mittam. 

Так как я не знаю, где ты, я не знаю, куда послать тебе письмо. В по-

следнем предложении два косвенных вопроса; во втором из них ска-

зуемое mittam, выражающее сомнение и имеющее к тому же общее 

подлежащее с управляющим глаголом nescio, следует перевести на 

русский язык инфинитивом. 

Возвратное местоимение sui (sibi, se) переводится в косвенном во-

просе личным местоимением 3-го л. того числа и рода, в котором упо-

треблено подлежащее управляющего предложения. Mater filium inter-

rogavit, cur ad se non scriberet. Мать спросила сына, почему он ей не 

пишет. Amici interrogaverunt, cur ad se non venissemus. Друзья спроси-

ли, почему мы не пришли к ним. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова, опреде-

лите тип предложений. 

1. Utrum Remus a sociis Romŭli circumventus, an a Romŭlo ipso 

necātus sit, non satis compertum est. 2. Ovidius descrībit, quomŏdo Or-

pheus mortem gemĭnam uxōris maeruĕrit. 3. Sallustius in epistŭla disseruit, 

quomŏdo Caesar rei publĭcae consulĕre debēret. 4. Epaminondas, cum 

vidēret se gravi vulnĕre mori, quaesīvit, salvumne esset scutum. 5. Verres 

quaerit ex amīcis, quis se defensūrus sit. 6. Codrus, rex Atheniensium, ad 

oracŭlum Apollĭnis Delphĭci legātos misit, ut Apollĭnem consulĕrent, 

quomŏdo grave illud bellum finīri posset. 7. Mihi non minōri curae est, 
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qualis res publĭca post mortem meam futūra sit, quam qualis hodie est. 

8. Anacharsis Scytha rogātus, quid esset in homĭne pessĭmum et quid 

optĭmum, respondit: «Lingua». 9. Caesar legātis tribunisque milĭtum, quos 

convocavĕrat, ostendit, quae ex exploratōre cognovisset. 10. Rex Agis 

dicēbat Lacedaemonios non interrogāre, quam multi, sed ubi essent hostes.  

 

ПЕРЕВОД НЕКОТОРЫХ МЕСТОИМЕННЫХ  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Прилагательные, которым свойственны признаки местоименно-

го склонения, называются местоименными. Они в genetivus singularis 

имеют окончание -ius в dativus singularis окончание -i. 

Если в предложении местоименные прилагательные alius, a, ud 

другой (из многих) или alter, era, erum другой (из двух) употребляются 

дважды (или более), то следует переводить их последовательно: один… 

другой… третий или один… второй. Например, alii post alios – один за 

другими; alteri hoc placet, alteri displicet – одному это нравится, дру-

гому не нравится; aliud est male dicĕre, aliud accusare – одно дело 

злословить, другое обвинять. 

 

Предложения для анализа и перевода 

Прочитайте и переведите предложения, выпишите словарные 

формы и сделайте грамматический разбор каждого слова. 

1. Quod alteri facile, alteri difficile est. 2. Malum est aliud dicĕre, 

aliud sentire. 3. Aliud est celare, aliud tacere.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Латинский язык отличается более сложным грамматическим 

строем, чем современные языки, поэтому при переводе с латинского 

на русский невозможно (кроме элементарных фраз) просто найти сло-

ва в словаре и заменить их русскими. Дословный перевод с латинско-

го языка на русский требует глубокого осмысления, так как в латин-

ском предложении существуют связи слов, не характерные для рус-

ского языка. В связи с этим нередко приходится переосмысливать 

структуру латинского предложения. Необычная сочетаемость слов в 

латинском предложении при переводе предполагает добавление слов, 

отсутствующих в оригинале, но понятных из контекста. 

При переводе прежде всего следует провести морфологический 

анализ каждого слова: определить, к какой части речи оно относится 

и, следовательно, как оно будет записано в словаре. Иначе велика ве-

роятность того, что вместо нужного слова будет найдено другое, от-

далённо его напоминающее.  

После словарной работы идёт синтаксический анализ предложе-

ния. Порядок слов в латинском языке свободный, поэтому нельзя пе-

реводить все слова подряд, необходимо сначала найти сказуемое (гла-

гол в личной форме) и подлежащее (существительное или местоиме-

ние в именительном падеже), затем прямое дополнение, если оно есть 

(существительное или местоимение в винительном падеже), а после 

определить все остальные члены предложения. Только до конца по-

няв синтаксическую структуру фразы, т. е. то, как слова в ней связы-

ваются между собой, можно приступать к замене латинских слов рус-

скими. В противном случае в переводе получится бессмысленный 

набор слов. На последнем этапе работы с фразой наступает очередь её 

литературной обработки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица спряжения глагола sum, fui, -, esse 

 
Число, 

лицо Praesens Imperfectum Futurum I 

 
Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīvus 

Sing. 1. 

         2. 

         3. 

Plur. 1. 

         2. 

         3. 

sum 

ĕs 

ĕst 

sǔmǔs 

ĕstĭs 

sunt 

sim 

sīs 

sit 

sīmǔs 

sītĭs 

sint 

ĕram 

ĕrās 

ĕrat 

ĕrāmǔs 

ĕrātĭs 

ĕrant 

ĕssem 

ĕssēs 

ĕsset 

ĕssēmǔs 

ĕssētĭs 

ĕssent 

ĕrō 

ĕrĭs 

ĕrit 

ĕrĭmǔs 

ĕrĭtĭs 

ĕrunt 

 
Perfectum Plusquampeifectum Futurum II 

Indicatīvus Conjunctīvus Indicatīivus Conjunctīvus Indicatīvus 

Sing. 1. 

         2. 

         3. 

Plur. 1. 

         2. 

         3. 

fuī 

fuĭstī 

fuit 

fuĭmǔs 

fuĭstĭs 

fuērunt 

fuĕrim 

fuĕrĭs 

fuĕrit 

fuĕrĭmǔs 

fuĕrĭtĭs 

fuĕerint 

fuĕram 

fuĕras 

fuĕrat 

fuĕrāmǔs 

fuĕrātĭs 

fuĕrant  

fuĭssem 

fuĭssēs 

fuĭsset 

fuĭssēmǔs 

fuĭssētĭs 

fuĭssent 

fuĕrō 

fuĕris 

fuĕrit 

fuĕrĭmǔs 

fuĕrĭtĭs 

fuĕrint 
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Таблица суффиксов и окончаний глаголов в indicativus 

 

Незаконченное действие Законченное действие 

Praesens  Perfectum  

основа инфекта Activum   

Passivum I, II, IV спряж. III спряж. Основа 

перфекта Activum Passivum Activum Passivum 

S.   1.-o 

      2.-s 

      3.-t 

Pl.1.-mus 

    2.-tis 

    3.-nt 

-or 

-ris 

-tur 

-mur 

-mini 

-ntur 

-o 

-i-s 

-i-t 

-i-mus 

-i-tis 

-u-nt 

-or 

-e-ris 

-i-tur 

-i-mur 

-i-mini 

-u-ntur 

-i 

-isti 

-it 

-imus 

-istis 

-erunt 

Participium 

perfecti 

passivi спря-

гаемого гла-

гола и 

praes.ind.act. 

глагола esse.        

                 → 

sum 

es 

est 

sumus 

estis 

sunt 

Imperfectum Plusquamperfectum 

I, II спряж. III, IV спряж. Activum 

Passivum Activum Pass. Activum Pass. Основа 

перфекта 

S. 1.-ba-m 

     2.-ba-s 

    3. -ba-t 

Pl.1.-ba-mus 

     2.-ba-tis 

    3.-eba-nt 

 

-ba-r 

-ba-ris 

-ba-tur 

-ba-mur 

 -ba-mini 

-ba-ntur 

 

-eba-m 

-eba-s 

-eba-t 

-eba-mus 

-eba-tis 

-eba-nt 

 

-eba-r 

-eba-ris 

-eba-tur 

-eba-mur 

-eba-mini 

-eba-ntur 

-era-m 

-era-s 

-era-t  

-era-mus 

-era-tis  

-era-nt 

 

Participium 

perfecti 

passivi спря-

гаемого гла-

гола и 

im-

perf.ind.act. 

глагола esse. 

→ 

eram 

eras 

erat  

eramus 

eratis  

erant 

Futurum I Futurum II 

I, II спряж. III, IV спряж. Activum 

Passivum  Основа 

перфекта 
Activum Pass. Activum Pass. 

S. 1.-b-o 

     2.-b-i-s 

    3. –b-i-t 

Pl.1.-b-i-mus 

2.-b-i-tis 

 3.-b-u-nt 

-b-or 

-b-e-ris 

-b-i-tur 

-b-i-mur 

 -b-i-mini 

-b-i-ntur 
 

-a-m 

-e-s 

-e-t 

-e-mus 

-e-tis 

-e-nt 

-a-r 

-e-ris 

-e-tur 

-e-mur 

-e-mini 

-e-ntur 

-er-o 

-eri-s 

-eri-t 

-eri-mus 

-eri-tis 

-eri-nt 

Participium 

perfecti 

passivi спря-

гаемого гла-

гола и 

fut. I ind.act. 

глагола esse                     

ero 

eris 

erit 

eri-

mus 

eritis 

erunt 
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Таблица суффиксов и окончаний глаголов в conjunctivus 

 

Незаконченное действие Законченное действие 

Praesens  Perfectum  

основа инфекта Activum 

Passivum I спряж. II, III, IV спряж. 
Основа 

перфекта 
Activum Passivum Activum Passivum 

S.1.-e-m           

   2.-e-s 

   3.-e-t 

Pl.1.e-

mus 

  2.-e-tis 

  3. -e-nt 

-e-r 

-e-ris 

-e-tur 

-e-mur 

-e-mini 

-e-ntur 

-a-m 

-a-s 

-a-t 

-a-mus 

-a-tis 

-a-nt 

-a-r 

-a-ris 

-a-tur 

-a-mur 

-a-mini 

-a-ntur 

-eri-m 

-eri-s  

-eri-t 

-eri-mus 

-eri-tis 

-eri-nt 

Participium 

perfecti pas-

sivi спряга-

емого гла-

гола и praes. 

coni. глаго-

ла esse. 

              → 

sim 

sis 

sit 

simus 

sitis 

sint 

Imperfectum Plusquamperfectum 

I, II, III 

спряж. 

I, II, IV 

спряж. 

IV 

спряж. 

III 

спряж. 

Основа 

перфекта 
Passivum 

Activum Passivum Activum Passivum Activum   

S 1.-re-m 

   2.-re-s 

   3.-re-t 

Pl.1-re-

mus 

    2.-re-tis- 

    3.-re-nt 

-re-r 

-re-ris 

-re-tur 

-re-mur 

 -re-mini 

-re-ntur 

-ere-m 

-ere-s 

-ere-t 

-ere-mus 

-ere-tis- 

-ere-nt 

 

-ere-r 

-ere-ris 

-ere-tur 

-ere-mur 

-ere-mini 

-ere-ntur 

-isse-m 

-isse-s 

-isse-t 

-isse-mus 

-isse-tis 

-isse-nt 

 

Participium 

perfecti pas-

sivi спряга-

емого 

глаго-ла и 

imperf. co-

ni. глагола 

esse.        → 

eissem 

esses 

esset 

essemus 

essetis 

essent 

 

 



Сводная таблица падежных окончаний всех пяти склонений 

 

Склонение I скл. II скл. 

III скл. 

IV скл. V скл. 
Согласный1 Смешанный2 Гласный 

Основа -a- -o- Согласный Согласный i  u e 

         род f, m  m,         n        m, f,        n m, f       n              (f) 3 m,     n f, m 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Abl. 

Voc. 

-ă 

-ae 

-ae 

-am 

-ā 

= Nom. 

-us,-er,-um 

        -ī 

       -o 

     -um 

       -o 

-e,  = Nom. 

          -s- 

          -is 

           -i 

         -em,    = Nom. 

           -e      

          = Nom. 

-s 

-is 

-i 

-em 

-e  

= Nom. 

-e,-al,-ar      (-is) 

     -is 

      -i 

     = Nom.   (-im) 

      -i 

          = Nom. 

-us,   -u 

    -us 

  -ui, -u 

-um, -u 

     -u 

   = Nom. 

-es 

-ei 

-ei 

-em 

-e 

= Nom. 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Abl. 

Voc. 

-ae 

- ārum 

- īs 

- ās 

- īs 

= Nom. 

      -ī,      -a 

   -orum 

      -īs 

     -os,     -a 

      -īs 

     = Nom. 

           -es,     -a 

          -um 

          -ibus 

          -es,      -a 

          -ibus 

         = Nom. 

-es 

-ium 

-ibus 

-es 

-ibus 

= Nom. 

      -ia,          -es 

      -ium 

      -ibus 

       -ia,         -es 

      -ibus 

        = Nom. 

-us, -ua 

 -uum 

 -ibus 

 -us,-ua 

 -ibus 

 = Nom. 

-es 

-erum 

-ebus 

-es 

-ebus 

= Nom. 

 

                                                 
1 Неравносложные существительные с основой на 1 согл. 
2 Неравносложные существительные с основой на 2 и более согл., равносложные на -es, -is. 
3 Следующие существительные женского рода: securis – топор, vis – сила, puppis – корма корабля, turris – башня, 

febris – лихорадка, sitis – жажда. 
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