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Алфавит

название 
буквы

произно-
шение

примечания

A a ā [а] 

B b bē [б] 

C c cē [к] 

D d dē [д] 

E e ē [э] 

F f ef [ф] 

G g gē [г] 

H h hā [х] 

I i ī [и] 

J j jot [й] введена в XVI в.; 

в некоторых тек-

стах не исполь-

зуется

K k kā [к] 

L l el [л] 

M m em [м] 

N n en [н] 

O o ō [о] 

P p pē [п] 

Q q qū [к] 

R r er [р] 

S s es [с] 

T t tē [т] 

U u ū [у] введена в XVI в.

V v vē [в] 

X x ex [кс] 

Y y ī Graeca [и:] введена во II в.

Z z zēta [з] введена во II в.
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Буквы C и K обозначают звук [к]. В архаических 

надписях буква C обычно используется перед бук-

вами I и E, а буква K употребляется перед буквой 

A. Позже область употребления буквы K была суже-

на до нескольких исконно латинских слов. В словах, 

которые заимствованы из греческого языка, исполь-

зуется исключительно буква C.

Буква Q употребляется вместе с U, такое буквосо-

четание читается как [кв].

В различных пособиях по латинскому языку 

в учебных целях могут факультативно указываться 

долгота и краткость гласных, а также ударение:

Примеры слов с долгими гласными:

ā: februāris (февраль)

ē: merē (чисто)

ī: gerrīnum (шутовской наряд)

ō: favōnius (тёплый западный ветер)

ū: sūta (шитьё)

макрон

   обозначение долгих гласных

   ā, ē, ī, ō, ū

бреве

   обозначение кратких гласных

   ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ

ā

ă
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Долгота звуков имеет смыслоразличительное зна-

чение:

anus (старуха) – ānus (кольцо) – annus (год).

Иногда долгие гласные обозначались удвоенны-

ми буквами. В некоторых текстах для различения 

смысла долгота может обозначаться значком цир-

кумфлексом (Roma (Рим), Româ (из Рима)).

Произношение букв

 

 

 

перед e, i, y, ae, oe: 
[ц]

  cygnus (лебедь), 

cervix (шея), 

cicer (горох)

  в остальных случаях: 

[к]

  canis (собака), 

vacca (корова), 

cuculus (кукушка)

  между гласными: [з]

  rosa (роза)

  рядом с m, n: [з]

  anser (гусь), 

mensis (месяц), 

plasma (плазма)

   в остальных случаях: [с]

   pinus (сосна)

S 

S 

S 

 

 

 

 

  

 

 

S

S

S
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Буква С обычно читается как [к]:

cultura [культура] — культура

carmen [кармэн] — песня

cūpitum [купитум] — желание

Однако перед e, i, y, а также перед ае, ое буква 

С читается как [ц]:

cella [цэлла] — комната

Cicero [цицеро] — Цицерон

Cyclops [циклопс] — циклоп

caelum [целюм] — небо

Буква H читается как придыхательный звук [ґ], 

зачастую этот звук опускается:

homo [ґомо] — человек

Буква I читается обычно как [и]:

pēdis [пэдис] — вошь

 

 

  

  

 

 

 

 

  в начале слова 

между гласными 

после е: [кз]

  examen (экзамен)

  в остальных случаях: 

[кс]

  radix (корень)
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Однако в начале слова перед гласной буква I чи-

тается как [й]:

ius [йус] — право

Буква I между гласными читается как [й]:

maior [майор] — старший 

Буква K встречается редко, в основном в словах 

нелатинского происхождения (когда нужно указать 

на звук [к] перед буквами e, i, y):

kyphosis [кифозис] — кифозис

kalium [калиум] — калий

Буква S читается обычно как [с]:

dorsum [дорсум] — спина

Однако между гласными буква S читается как [з]:

vesica [вэзика] — пузырь

nāsus [назус] — нос

Удвоенная буква S читается как [с]:

fossa [фоcса] — яма

В буквосочетаниях ns, sm буква S читается как [з]:

ānser [анзэр] — гусь

prisma [призма] — призма

В буквосочетаниях типа «согласная + е» соглас-

ные произносятся твёрдо:

rēte [рэтэ] — сеть, невод

Однако в буквосочетаниях le и je согласные зача-

стую произносятся мягко:

collega [коллега] — коллега

jējūnātor [йейюнатор] — постящийся



Латинская грамматика без репетитора

  8 

Раньше в латинском алфавите была только одна 

буква V, которая передавала звуки [в] и [у] (буква U 

отсутствовала). Букву U для отображения звука [у] 

ввели позже:

uter [утэр] — бурдюк

Буква Y пишется в словах греческого происхожде-

ния и читается как [и]:

pyram [пирам] — костёр

Дифтонг — это сочетание двух гласных, где произ-

носятся оба звука (второй звук при этом — краткий 

неслоговой).

В поздней латыни дифтонги ae и oe стали дигра-

фами и начали произноситься как долгие гласные:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  au

  [ау]

  Augustus 

(август)

  eu

  [эу]

  Europa 

(Европа)

  ae

  [э:]

  aera 

(эра)

  oe

  [ё]

  amoeba

(амёба)

Æ  E A 
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Если в сочетании ае и ое каждый гласный произ-

носится отдельно, то над вторым гласным ставится 

диакритический значок — две точки или линия:

аёr / аēr [áэр] — воздух

aloё [áлёэ] — алоэ

Ударение в латинских словах обычно не падает 

на последний слог, поэтому в двусложных словах 

оно приходится на первый слог. Если слогов в слове 

больше двух, то ударение падает на предпоследний 

слог (если он долгий) или на третий с конца слог 

(если предпоследний слог краткий).

буквосочетание
произно-

шение
примеры

ch [х] charta (бумага) 

rh [р] arrha (задаток) 

th [т] theatrum (театр) 

ph [ф] philosophia 

(философия) 

ngu перед гласным [нгв] lingua (язык) 

ngu перед согласным [нгу] fungus (гриб) 

ti перед гласным [ци] natio (народ) 

ti перед согласным [ти] tigrīnus (тигро-

вый) 

qu [кв] aqua (вода) 

su перед а, е [св] suavis (сладкий) 

su в остальных случаях [су] suillus (свиной) 

sch [сх] schola (школа) 

Œ E O 
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1) подлежащее 
(+ его модифи-
каторы)

2) модификаторы 

сказуемого
3) сказуемое

 

 

Шипящих звуков в латинском языке нет.

Хотя в латинском языке и нет строгого порядка 

слов в предложении, обычным считается такой:

В модификаторах сказуемого прямое дополнение 

обычно стоит последним, а самому сказуемому пред-

шествуют непосредственно уточняющие его слова.

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae 

dilabuntur. — При согласии малые дела растут, при 

несогласии великие дела рушатся.

Этапы развития латинского языка:

 

 

1) древнейший (до основания Рима)

2) латинский (архаическая латынь)

4) смешанный (поздняя латынь)

3) римский (классическая латынь)
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Имя существительное 
(Substantīvum)

Существительное (Nomen substantivum) в латин-

ском языке имеет следующие грамматические кате-

гории:

 

 

   
 

существи-
тельное

род

(genus)

число

(numerus)

падеж

(casus)

склонение

(declinatio)

 

  

число 
существительных

множественное

(plurālis)

единственное

(singulāris)
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Род существительных в русском и латинском язы-

ках может совпадать:

eleutheria (ж. р.) — свобода (ж. р.)

condemnātor (м. р.) — обвинитель (м. р.)

bēryllos (м. р.) — берилл (драгоценный камень) (м. р.)

sēbum (ср. р.) — сало (ср. р.)

jūrgātrīx (ж. р.) — карга (сварливая женщина) (ж. р.)

prologus (м. р.) — пролог (м. р.)

но может и различаться:

  

 

 

  

паɞɟɠ

имени-
тельный
(nōmina-
tīvus)
кто? что?

роди-
тельный
(gene-
tīvus)
кого? 
чего?

датель-
ный
(datīvus)
кому? 
чему?

винитель-

ный

(accūsa-

tīvus)

кого? что? 

куда?

отложи-

тельный

(ablātīvus)

кем? чем? 

о ком? 

о чём? где?

зватель-
ный
(vocātīvus)
исполь-
зуется 
при обра-
щениях

 

 

 

 

  

род

существительного

мужской

(masculīnum)

женский

(feminīnum)
средний

(neutrum)
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auris (ж. р.) — ухо (м. р.)

caput (ср. р.) — голова (ж. р.)

collum (ср. р.) — шея (ж. р.)

cornu (ср. р.) — рог (м. р.)

costa (ж. р.) — ребро (ср. р.)

os (ср. р.) — кость (ж. р.)

Род существительных указывается в словарях 

(обозначается буквами: m = м. р., f = ж. р., n = ср. р.), 

он определяется по окончанию формы единствен-

ного числа именительного падежа.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужской род
   названия меся-

цев, гор, ветров, 

больших рек, 

на-родов, про-

фессий

   окончание: -us
   cāsus (случай), 

nāviculārius (су-

довладелец)

женский род
   названия стран, 

городов, остро-

вов, драгоцен-

ных камней, 

деревьев

   окончание: -а
   cūra (забота), 

patria (отече-

ство)

средний род
   названия метал-

лов, элементов, 

плодов; нескло-

няемые слова

   окончание: 

-um, -on, -en, -u
   extermentārium 

(полотенце)
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Склонение имён существительных. 
Единственное и множественное 

число. (Declinatio. Numerus 
singulāris. Numerus plurālis.)

У латинских существительных определяют пять 

типов склонения (I, II, III, IV, V).

Некоторые существительные (среди них много 

заимствований из греческого языка) имеют особую 

парадигму склонения. Важный показатель — форма 

существительного в родительном падеже единствен-

ного числа. Окончание этой формы обычно указы-

вается в словарях (вместе с грамматическим родом):

amicus, i (m) (друг) — это существительное муж-

ского рода, в родительном падеже единственного 

числа имеет окончание -i: amici.

 

 

 

 

 

 

 

 

окончание:

И. п.: -ă
Р. п.: -ае

hora (час, время)

женский род

+ agricóla (m) (земледелец), nauta (m) (моряк), 

poëta (m) (поэт) и т. д.

I СКЛОНЕНИЕ



Имя существительное (Substantīvum)

 

 

 

 

 

 

 

 

      окончание:

И. п.: -s, -Ø (для основ на -n, -r, -l)
Р. п.: -is

exemplar (образец), mare (море), 

turris (башня)

c основой на гласный (ĭ); ср. р. -al, -ar, -ĕ 
+ ж. р. -is (turris, is (ƒ) (башня))

III СКЛОНЕНИЕ
гласная группа

 

 

 

 

 

 

 

 

окончание:

И. п.: -ŭm (n), -ŭs, -ĕr
Р. п.: -i

II СКЛОНЕНИЕ

servus (раб), Aegyptus (Египет), bellum (война), 

Corinphus (Коринф), laurus (лавр), Rhodus 

(Родоc), puer (мальчик)

мужской, средний
+ vulgus (n) (народ, толпа), humus (f) (земля), 
pelágus (n) (море), virus (n) (яд), названия де-
ревьев, городов, стран, островов (f)
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