
ВАЖНЕЙШИЕ ПРАВИЛА 
Существительное 

1. Склонение существительного определяется по окончанию gen. sg.: 
1-е скл. 2-е скл. 3-е скл. 4-е скл. 5-е скл. 

-ae -i -is -ūs (-us) -ei (-ēi) 
aqua, ae f reus, i m lex, legis f manus, ūs f res, rei f 

2. Основа – это часть слова без окончания: 

Существительное Основа 
Правильно Неправильно 

victoria, ae f victori- victor- 
imperium, i n imperi- imper- 

3. Основа существительных 2-го склонения на -er и большинства существительных 3-го 
склонения (кроме равносложных) определяется по форме gen. sg. путем отбрасывания оконча-
ний -i (2-е скл.), -is (3-е скл.): 

Существительное Основа 
Правильно Неправильно 

ager, agri m agr- ag-, ager- 
nomen, ĭnis n nomĭn- nom-, nomen- 

Но (равносложные существительные 3-го склонения): 

Существительное Основа 
Правильно Неправильно 

civis, is m civ- civis- 
mare, is n mar- mare- 

4. Падежные окончания присоединяются к основе: 

Существительное Полная форма gen. sg. 
Правильно Неправильно 

vicus, i m vici vicusi 
nomen, ĭnis n nomĭnis nomenis 
civis, is m civis civisis 

Прилагательное 
5. Склонение прилагательного определяется по конечным элементам словарной формы: 

Конечные элементы 
словарной формы Склонение Пример 

m f n 
-us -a -um 1–2-е скл. magnus, a, um 
-er -a -um 1–2-е скл. niger, gra, grum 
-er -is -e 3-е скл. трех окончаний paluster, tris, tre 

-is -e 3-е скл. двух окончаний facĭlis, e 
 

Конечные элементы 
словарной формы Склонение Пример 

nom. sg. m, f, n gen. sg. m, f, n 
-s -is 3-е скл. одного окончания dives, ĭtis 

-ns -is 3-е скл. одного окончания sapiens, entis 
-x -is 3-е скл. одного окончания felix, īcis 
-r -is 3-е скл. одного окончания par, paris 

6. У прилагательных 1–2-го склонения формы мужского (на -us, -er) и среднего (на -um) ро-
да склоняются по 2-му склонению, формы женского рода (на -а) – по 1-му склонению. 
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7. Прилагательные 3-го склонения в положительной степени склоняются по 3-му г л а с -
н о м у  склонению (но dives, pauper, vetus, princeps, partĭceps – по согласному). 

8. Сравнительная степень прилагательных образуется с помощью суффикса -iōr- (nom. sg. n 
-ius) и склоняется по 3-му с о г л а с н о м у  склонению. 

9. Превосходная степень прилагательных образуется с помощью суффиксов -issĭm-, -rĭm-, -
lĭm- и склоняется по 1–2-му склонению. 

10. Основа прилагательных на -er определяется по форме nom. sg. f путем отбрасывания 
окончаний -a (1–2-е скл.), -is (3-е скл.): 

Прилагательное Nom. sg. f Основа 
Правильно Неправильно 

niger, gra, grum nigra nigr- nig-, niger- 
paluster, tris, tre palustris palustr- palust-, paluster- 

11. Основа прилагательных 3-го склонения двух окончаний определяется по форме nom. sg. f 
путем отбрасывания окончания -is: 

Прилагательное Nom. sg. f Основа 
Правильно Неправильно 

facĭlis, e facĭlis facil- facĭlis- 

12. Основа прилагательных 3-го склонения одного окончания определяется по форме 
gen. sg., которая приводится в словарной форме, путем отбрасывания окончания -is: 

Словарная форма 
прилагательного Gen. sg. Основа 

Правильно Неправильно 
dives, ĭtis divĭtis divĭt- div-, divesĭt- 
sapiens, entis sapientis sapient- sapien-, sapiensent- 

13. Основа прилагательных в сравнительной степени совпадает с формой nom. sg. m, f срав-
нительной степени: 

Положительная 
степень 

Сравнительная 
степень 

Основа сравнительной степени 
Правильно Неправильно 

dives, ĭtis divitior, ius divĭtior- divĭt- 

Глагол 
14. Глаголы распределяются по спряжениям в зависимости от звука, на который оканчива-

ется основа infectum: 
I спр. II спр. IIIа спр. IIIб спр. IVспр. 

-ā -ē -согл./-u -ĭ -ī 

15. Основа infectum определяется по 1-й основной форме; в I спряжении окончание -o заме-
няется на ā, в остальных спряжениях отбрасывается: 

I спр. II спр. IIIа спр. IIIб спр. IVспр. 
orno habeo scribo facio venio 
ornā- habē- scrib- facĭ- venī- 

16. От основы infectum образуются: 
а) неличные формы: 

Форма Суффиксы Окончания 
inf. praes. act. -re (I, II, IV)/-ĕre (III) – 
inf. praes. pass. -ri (I, II, IV)/-i (III) – 
pcp. praes. act. -ns (I, II)/-ens (III, IV) (nom. sg.) – 

-nt- (I, II)/-ent- (III, IV) 3-е гласн. скл. 
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б) личные формы: 
Форма Суффиксы Окончания (без соед. гласн.) 

praes. ind. act./pass. – actīvi/passīvi 
imperf. ind. act./pass. -bā- (I, II)/-ēba- (III, IV) actīvi/passīvi 
fut. I. ind. act./pass. -b- (I, II)/-a- (1 sg.), -ē- (III, IV) actīvi/passīvi 
imperat. praes. act. – -Ø (I, II, IV)/-e (III); -te 

17. При образовании основных форм стандартных глаголов, т. е. глаголов, у которых в сло-
варе приводится только 1-я основная форма и номер спряжения, к 1-й основной форме прибав-
ляются следующие конечные элементы: 

Осн. форма I спр. II спр. IV спр. 
2-я осн. форма āvi ēvi īvi 
3-я осн. форма ātum ētum ītum 
4-я осн. форма āre ēre īre 

18. Основа perfectum определяется по 2-й основной форме путем отбрасывания окончания -i. 
19. От основы perfectum образуются личные формы: 

Форма Суффиксы Окончания 
perf. ind. act. – perfecti 
pqperf. ind. act. -ĕrā- actīvi 
fut. II. ind. act. -ĕr- (1 sg.)/-ĕrĭ- actīvi 

20. Основа supīnum определяется по 3-й основной форме путем отбрасывания окончания 
-um. 

21. От основы supīnum образуются: 
а) неличные формы, состоящие из одного слова: 

Форма Суффиксы Окончания 
pcp. perf. pass. – 1–2 скл. 
pcp. fut. act. -ūr- 1–2 скл. 

б) личные формы, состоящие из двух слов: 
Форма 1-е слово 2-е слово 

perf. ind. pass. pcp. perf. pass. sum в praes. ind.  
pqperf. ind. pass. pcp. perf. pass. sum в imperf. ind. 
fut. II. ind. pass. pcp. perf. pass. sum в fut. I ind. 

Синтаксис 
22. Существительное в род. п. отвечает на вопросы кого? чего? и зависит от существитель-

ного. Существительное в вин. п. отвечает на вопросы кого? что? и зависит от глагола. Напри-
мер: Мячик мальчика (род. п.); Вижу мальчика (вин. п.). 

23. Конструкциям типа нет чего-либо (род. п.) соответствуют латинские конструкции не 
есть что-либо (nom.): Cerĕbrum (nom.) non est. – Нет мозга (род. п.). 

24. Конструкциям типа никогда не делать и т. п. (два отрицания) соответствуют латинские 
конструкции никогда делать (одно отрицание): Nihil facĕre. – Ничего не делать. 

25. Конструкциям типа для меня, у меня и т. п. обычно соответствует dat. без предлога: Mihi 
satis. – Для меня (= мне) достаточно. Mihi est. – У меня есть. Mihi non est. – У меня нет. 

26. Именная часть сказуемого, которая в русском языке обычно употребляется в тв. п., в ла-
тинском языке всегда ставится в nom.: Cicĕro fuit consul (nom.). – Цицерон был консулом 
(тв. п.). 

27. Конструкциям типа делать кого-либо (вин. п.) кем-либо (тв. п.) и т. п. соответствуют ла-
тинские конструкции с двумя acc.: Cicerōnem (acc.) consŭlem (acc.) creāre. – Избирать Цицерона 
(вин. п.) консулом (тв. п.). 
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28. Конструкциям типа кто-либо (им. п.) делается (стано́вится) кем-либо (тв. п.) и т. п. со-
ответствуют латинские конструкции с двумя nom.: Cicĕro (nom.) consul (nom.) creātur. – Цицерон 
(им. п.) избирается консулом (тв. п.). 

29. Прилагательные согласуются с существительными в роде, числе и падеже, но могут от-
носиться к разным склонениям: poēta, ae m (1-е скл., т. к. в gen. sg. окончание -ае) + clarus, a, um 
(1–2-е скл., т. к. в словарной форме оканчивается на -us, -a, -um; поскольку слово poēta мужско-
го рода, выбираем форму clarus; она склоняется по 2-му скл., т. к. это форма мужского рода) = 
poēta clarus (poēta – nom. sg. m, 1-е скл.; clarus – nom. sg. m, 2-е скл.). 

30. При сравнительный степени в русском языке употребляется род. п., в латинском – abl.: 
Arbor altior frutĭce (abl.) est. – Дерево выше куста (род. п.). 

31. При превосходной степени в русском языке употребляется предлог из, в латинском – 
gen. без предлога: Altissĭma arbŏrum (gen.). – Самое высокое из деревьев. 

32. Предлоги in – в, на, sub – под требуют acc., если отвечают на вопрос куда?, и abl., если 
отвечают на вопрос где?: в воду – in aquam (acc.), в воде – in aquā (abl.); в будущее – in futūrum 
(acc.), в будущем – in futūro (abl.). 

33. Imperfectum, как правило, отвечает на вопрос что делал?; perfectum, как правило, отве-
чает на вопрос что сделал?; plusquamperfectum отвечает на оба вопроса, но употребляется ред-
ко, обычно в придаточных предложениях. 

34. Формам на -сь, -ся обычно соответствует страдательный залог: Faci (inf. praes. pass.). – 
Делаться. Facior (praes. ind. pass.). – Делаюсь. Faciēbar (imperf. ind. pass.) – Я делался. 

35. Формам будущего времени действительного залога типа буду делать, состоящим из двух 
слов, обычно соответствует fut. I ind. act., состоящий из одного слова: Faciam. – Буду делать 
(= сделаю). 

36. Формам будущего времени страдательного залога типа буду сделан, состоящим из двух 
слов, обычно соответствует fut. I ind. pass., состоящий из одного слова: Faciar. – Буду сделан 
(= сделаюсь). 

37. Формам прошедшего времени страдательного залога типа был сделан, состоящим из 
двух слов, обычно соответствует perf. ind. pass., состоящий из двух слов: Factus sum. – Я был 
сделан. 

38. Формам краткого страдательного причастия прошедшего времени типа сделан, состоя-
щим из одного слова, обычно соответствует perf. ind. pass., состоящий из двух слов: Electio facta 
est. – Выбор сделан (= был сделан). 

39. Предлог a (ab) на русский язык не переводится, если указывает на одушевленный субъ-
ект действия в страдательной конструкции: Statua a puellis ornātur. – Статуя украшается де-
вочками. 

40. В латинском языке в страдательной конструкции одушевленный субъект действия всегда 
употребляется с предлогом a (ab): Статуя украшается девочками. – Statua a puellis ornātur. 
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