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МОРФОЛОГИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ
ЛАТИНСКОГО  ЯЗЫКА

§26. По своему грамматическому строю латинский язык принадле-
жит к языкам синтетического  (флективного )  типа. Это значит, 
что, в отличие от языков с аналитическим  строем, грамматические 
отношения выражаются в нем главным образом посредством изме-
нения формы слова — прибавлением к основе суффиксов и флексий 
(окончаний).

Так, признаком лица и числа в форме глагола являются личные 
окончания: lauda-t он хвалит, vide-t он видит, laudā-mus мы хвалим, 
vidē-mus мы видим.

Те же личные окончания сохраняются в различных временах изъя-
вительного и сослагательного наклонений; формы отличаются друг от 
друга суффиксами: lauda-t он хвалит, laudā-ba-t он хвалил, laudā-v-i-t 
он похвалил, laudā-re-t он хвалил бы. Синтетический характер латинского 
языка отчетливо выявляется из сопоставления приведенной выше формы 
3-го л. ед. ч. перфекта laudāvit (он похвалил) с соответствующими времен-
ными формами в новых языках: il а loué, he has praised, er hat gelobt.

Признаком падежей в латинском языке являются падежные оконча-
ния, присоединяемые к основе склоняемого имени: terra земля, terrā-m 
землю, terrā-rum земель, terrā-s зе́млu (вин. п. мн. числа).

ИМЯ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
(NOMEN SUB STANTĪVUM )

ЧИСЛО  И  РОД
§27. В латинском языке различаются два числа — единственное 

(numĕrus singulāris) и множественное  (numĕrus plurālis), значение ко-
торых в общем совпадает со значением соответствующих чисел в рус-
ском языке.

Значение слова во множественном числе иногда отличается от его 
значения в единственном числе: copia (sing.) обилие, запас, copiae (plur.) 
войско. Ср. аналогичные явления в новых языках: русск. час и часы 
(прибор для измерения времени), грязь и грязи (лечебное средство); фр. 
le ciseau долото, резец, les ciseaux ножницы; англ. colour цвет, colours 
знамя; нем. die Kost пища, пропитание, die Kosten расходы.

Небольшую группу составляют слова, употребительные только 
во множественном числе (pluralia tantum). Напр., arma (pl.) оружие, 
castra (pl.) лагерь. Ср. в новых языках: ножницы, потемки, брюки; фр. 
les mœurs, les ténèbres; англ. the scissors, the trousers; нем. die Trümmer, 
die Ferien.



27

2. Существительные в латинском языке различаются также по грам-
матическим родам; они могут быть мужского  рода  (genus masculīnum), 
женского  рода  (genus feminīnum) и среднего  рода  (genus neutrum). 
Принадлежность имен к то му или иному грамматическому роду опреде-
ляется либо по их зна чению, либо по формальному признаку (флексии 
и словообразо вательные суффиксы) 1.

По значению  к именам мужского  рода ,  кроме лиц и животных 
мужского пола, относятся также названия ветров, ме сяцев и обычно рек. 
К именам женского  рода ,  кроме назва ний лиц и животных женского 
пола, относятся часто названия го родов, стран, островов и деревьев.

На принадлежность к грамматическим родам по флексиям  и  суф-
фиксам  будет указываться в дальнейшем, при прохожде нии морфоло-
гии имени.

ПАДЕЖИ

§28. Склонением (declinatio) называется изменение имен (имя — 
nomen) по числам и падежам.

В классическом латинском языке шесть падежей (casus):
Nominatīvus (именительный) — падеж подлежащего и именной ча-

сти составного сказуемого.
Genetīvus (родительный) — чаще всего является падежом несо-

гласованного определения.
Datīvus (дательный) — падеж косвенного дополнения; обычно ука-

зывает предмет или лицо, которому адресовано действие.
Accusatīvus (винительный) — падеж прямого дополнения.
Ablatīvus — аблятив (отложительный, или отделительный, па деж). 

В латинском аблятиве слились функции трех падежей, неког да суще-
ствовавших самостоятельно: собственно ablat īvus обо значал место, 
откуда  происходит движение, удаление; ins t rumentā l is  и  locat īvus 
обозначали соответственно орудие и место действия. В зависимости 
от контекста ablatīvus может обо значать действующее лицо, орудие 
действия, обстоятельства мес та, времени, причины, образа действия 
(§321—335).

Vocatīvus (звательный) — падеж, в котором ставится при обра щении 
название лица или предмета. В современном русском языке этого паде-
жа нет. Заимствованиями из старославянского являют ся формы зватель-
ного падежа, употребляемые иногда с определен ной стилистической 
целью: боже, отче, сыне, княже. В украинском и белорусском языках 
звательный падеж сохранился до сих пор: друже (от «друг»), сынку 

1  Специфической особенностью латинского языка является употребление мно жественного 
числа местоимений и прилагательных среднего  рода в обобщенном значении: multa (pl.) мно-
гое; «Omnia sunt mea», — dixit aurum. «Все мое», — сказало злато» (А.С. Пушкин).
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(от «сынок»), Галю (от «Галя»). Форма звательного падежа в латинском 
языке почти всегда совпадает с формой именительного.

ТИПЫ  СКЛОНЕНИЯ

§29. Изменение имен по падежам и числам состоит, как пра вило, 
в присоединении к основе слова соответствующих падежных оконча-
ний, которых в латинском языке сравнительно немного. Распределение 
имен по пяти  типам  склонения  восходит к различию конечных 
звуков  индоевропейских  основ.

Распределение имен по типам склонения

Тип склонения Конечный звук основы Окончание Gen. sing.

I -ā- -ае
II -ŏ- -ī

III согласное согласный
-ĭs

III гласное -ĭ-

IV -ŭ- -ūs

V -ē- -ē̆i

Иногда в результате действия фонетических законов основа слова 
претерпевала в падежных формах некоторые видоизменения, так что 
по форме именительного падежа единственного числа не всегда можно 
определить принадлежность слова к определенному типу склонения. 
Поэтому практическим признаком для опознания склонения служит 
форма родительного падежа единственного чис ла, которая приводится 
в словарях наряду с формой именительного падежа и должна заучивать-
ся вместе с нею.

К именам первых трех склонений относятся как существи тельные, 
так и прилагательные (§74—93). К IV и V склонениям принадлежат 
только существительные.

§30. а) В связи с тем, что в процессе развития латинского склонения конечный 
гласный основы в ряде случаев сливался с флексией (напр., dat.-abl. pl. I и II скло-
нений — окончание -is из -ais и -ois, nom. pl. II склоне ния — окончание -i из -oi), 
в живом латинском языке исчезало ощущение исторически возникшей структуры 
слова и происходило переразложение , т.е. перемещение границы между морфе-
мами: за основу стали прини мать ту часть слова, которая при склонении оставалась 
неизменной: stell- в I склонении, lup-, agr-, verb- во II склонении, mar- в III склоне-
нии гласном (ср.: §49).

Хотя подобная трактовка основы, вызванная переразложением, при нята во 
многих нормативных латинских грамматиках, при лингвистическом изучении ла-
тинского языка целесообразнее оперировать историческими именными основами, 
отражающими древнейшее состояние индоевропей ского склонения.
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б) Наличие развитой системы именных основ и падежных окончаний сближает 
латинский язык с русским, сохранившим шесть падежей и распре деление имен по 
трем склонениям. Следует при этом иметь в виду, что типы склонения в современ-
ном русском языке так же восходят к индоевропейским основам, как и в латинском: 
слова типа стена, земля восходят к основам на -ā (ср.: лат. I скл.), типа стол, конь, 
село, поле — к основам на -ŏ (ср.: лат. II скл.), типа дом — к основам на -ŭ (ср.: 
лат. IV скл.), типа путь, кость — к основам на -ĭ (ср.: лат. III скл.), типа камень, 
имя, дочь, слово — к основам на соглас ный (ср.: лат. III скл.). В ходе исторического 
развития русского языка конеч ные звуки основ, вступая во взаимодействие с падеж-
ными окончаниями и под вергаясь различным фонетическим процессам, настолько 
видоизменились, что число склонений сократилось до трех, а средством различения 
слов по скло нениям в современном языке служит форма именительного падежа.

В западноевропейских языках признаки флективного склонения боль ше всего 
сохранились в немецком, но и здесь основная роль в оформлениипадежа принад-
лежит артиклю. В английском языке остатком именной флек сии является форма 
Possessive Case и окончание множественного числа, во французском — только окон-
чание множественного числа (-s, -х), восходя щее к одному из латинских падежных 
окончаний того же числа.

ПЕРВОЕ  СКЛОНЕНИЕ
(основа на -ā-)

§31. К первому склонению относятся имена, оканчивающие ся в nom. 
sing. на -ă, в gen. sing. на диграф -ае [е]. Как правило, это имена жен-
ского  рода; исключением являются существитель ные, принадлежащие 
по значению к мужскому роду (напр., poēta поэт, nauta моряк).

Флексия I склонения восходит к индоевропейской основе на -ā-.

Образец склонения
stella, ае ƒ звезда (основа: stellā-)

Падежи Singulāris Plurālis

Nom., Voc. stellă stellae
Gen. stellae stellārum
Dat. stellae stellīs
Acc. stcllam stellās
Abl. stellā stellīs

§32. Как видно из таблицы, конечный гласный основы -ā- со храняется 
почти во всех падежах единственного и множественно го числа. Основа 
в чистом виде представлена формой ablatīvus singulāris, где сохраня-
ется ā. В nominatīvus singulāris конечный гласный основы сократился: 
stellă.

В accusatīvus singulāris к основе stellā- прибавляется оконча ние -m, 
перед которым гласный сокращается; в genetīvus plurālis к основе при-
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бавляется -rum (из древнего *-sōm), в accusatīvus plurālis -s. Эти же 
окончания характерны и для большинства других склоне ний, причем 
окончание accusatīvus singulāris -т и окончание accusatīvus plurālis -s 
свойственны всем латинским именам мужского и женского рода.

Общим правилом для всех склонений является совпадение форм 
nominatīvus и vocatīvus plurālis, а также datīvus и ablatīvus plurālis.

В I склонении, кроме того, совпадают формы genetīvus sing., datīvus 
sing. и nominatīvus pl., оканчивающиеся на -ае. Конечный элемент 
этих падежей восходит к более древнему (архаическому) дифтонгу ai 
(§11, п. 3).

§33. Существительные I склонения в nominatīvus singulāris оканчи-
ваются на ă с предшествующим согласным (напр., на -tūra или -sūra), 
на -ia, -ntia. Новые языки, заимствуя латинские слова I склонения, 
усвоили и их словообразовательные суффиксы, причем в ряде случаев 
последние претерпели фонетические изме нения.

Используем для сравнения латинские слова: rosa роза, terra земля, gloria слава, 
familia семья, scientia знание, natūra природа, cultūra возделывание зем ли, обработ-
ка, mensūra мера.

В русском языке латинские слова обычно сохраняют свою форму: роза, фами-
лия, натура, культура.

Во французском языке конечное латинское -а дает всегда непроизноси мое -e 
(е muet), причем конечное латинское сочетание -entia дает -ence: rose, terre, gloire, 
famille, science, nature, culture, mesure.

В английском языке обычно -а > -е, -ia > -у, -ntia > -nce, -ura > -ure: rose, glory, 
family, science, nature, culture, mesure.

В немецком языке конечное -ia > -ie, в остальных случаях a обычно от падает: 
Familie, Natur, Kultur, но Rose.

Женский род заимствованных латинских слов I склонения обычно со храняется 
и в новых языках, различающих категорию грамматического рода.

См. также §282, 284.

ВТОРОЕ  СКЛОНЕНИЕ
(основа на -ŏ-)

§34. Ко второму склонению относятся имена мужского  рода, окан-
чивающиеся в nom. sing. на -ŭs, -er (одно слово на -ĭr), и  среднего 
рода на -ŭm. Gen. sing. обоих родов имеет окончание -ī. Напр.: lupŭs, 
lupī m волк, puer, puĕrī m мальчик, ager, agrī m поле, vĭr, virī m муж, че-
ловек, verbum, verbī n слово.

Флексия II склонения восходит к индоевропейской основе на -ŏ-. 
Однако в результате фонетических изменений конечный звук основы 
выступает в падежных формах значительно реже, чем конечное -а- 
основы в I склонении.
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Образец П склонения
Ч
ис
ла

Падежи

Myжcкой род Средний род

lupŭs
волк;
основа:
lupŏ-

puer
мальчик;
основа:
puĕrŏ-

ager
поле; 
основа: 
agrŏ-

vir
мyж;
основа:
virŏ-

verbum
слово;
основа:
verbŏ-

Si
ng

ul
ār

is

Nom.
Gen.
Dat.
Асc.
Abl.
Voc.

lupŭs
lupī
lupō
lupum
lupō
lupĕ

puer
puĕrī
puĕrō
puĕrum
puĕrō
puer

ager
agrī
agrō
agrum
agrō
ager

vir
virī
virō
virum
virō
vir

verbum
verbī
verbō
verbum
verbō
verbum

Pl
ur
āl

is

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

lupī
lupōrum
lupīs
lupōs
lupīs

puĕrī
puĕrōrum
puĕrīs
puĕrōs
puĕrīs

agrī
agrōrum
agrīs
agrōs
agrīs

virī
virōrum
virīs
virōs
virīs

verbă
verbōrum
verbīs
verbă
verbīs

§35. Замечания к таблице.
1. Vocatīvus singulāris имен мужского рода на -ŭs оканчивается на -ӗ 

(здесь отразилось чередование в основе имен II скл. -ŏ/ĕ-; ср.: §157, 
прим. 1; §168, прим. 1). Это — единственный случай в латинском язы-
ке, когда форма vocatīvus singulāris отличается от формы nominatīvus 
singulāris.

2. У имен среднего  рода accusatīvus совпадает  с фор мой 
nominatīvus в каждом из чисел; во множ. числе эти падежи все гда окан-
чиваются на -ă. Это — общее правило для имен среднего рода незави-
симо от того, к какому склонению они относятся. Ср.: в рус ском языке 
«окно открыто» и «открой окно», «окна открыты» и «от крой окна».

§36. Из сопоставления падежных форм abl. sing., gen. pl. и acc. pl. 
I и II склонений видно сходство между двумя типами склонения, раз-
личающимися только по гласному основы: конеч ный гласный основы 
I скл. -ā- сохраняется в перечисленных падежах, конечный гласный 
основы II скл. -ŏ- также представлен в них, но удлиненный (ō).

Dat. и abl. plurālis в обоих склонениях совпадают, оканчиваясь на -īs 
(конечные гласные основ слились с флексией).

Падежи
Склонение

Abl. sing. Gen.pl. Acc. pl. Dat. pl. Abl. pl

I
II

ā
ō

ārum
ōrum

ās
ōs (мyж. p.)

īs
īs

īs
īs



32

§37. Особо следует остановиться на формах nominatīlvus singulāris.
1. В первом склонении nominatīvus singulāris отличается от ос новы 

(stellā-) только сокращением конечного гласного (stellă).
2. В именах на -ŭs второго склонения подлинным оконча нием, 

с исторической точки зрения, является лишь согласный звук s, при-
соединенный к основе на -ŏ-: *lupŏ -s; по фонетическим законам латин-
ского языка (§23) в конечном закрытом слоге глас ный ŏ перед s перешел 
в ŭ: *lupŏs > lupŭs 1.

В именах типа puer (<*puĕrŏs) и ager (<*agrŏs) конечный эле мент -ŏs 
в результате фонетических изменений отпал. Два варианта имен на -er 
(с корневым е и с е, возникшим из слогообразующего ṛ) находят соответ-
ствие в русском языке в словах типа «вечер, ве чера» и «ветер, ветра».

3.  Сравнивая формы nominatīvus singulāris в I и II склонениях, отме-
тим, что в латинском языке существовало два способа  образования 
nom. s ing.: oн  образуется либо прибавлени ем к основе окончания -s, 
как в именах мужского рода во II склонении (так называемый сигма-
тический  номинатив), либо от основы без окончания -s, как в I склоне-
нии (так называе мый асигматический  номинатив) 2. Асигматический 
номи натив в подавляющем большинстве случаев имеет нулевое окон-
чание.

Особым случаем является nom. sing. имен среднего рода, окан-
чивающийся на -m: bellŏm > bellŭm.

Особенности второго склонения
§38. а) Имена собственные на -ius (напр., Lucrētius Лукреций, Ovĭdius 

Овидий) и слово filius сын в звательном падеже ед. числа оканчиваются 
на -ī (а не на -iĕ), сохраняя ударение именительно го падежа: Ovĭ́dī, filī. 
Притяжательное местоимение meus (§110) имеет в звательном падеже 
ед. ч. мужского рода форму mī: Disce, mi fili учись, мой cын!

b) Существительное locus место во множ. числе имеет формы и 
мужского и среднего рода: locī мecтá  = отдельные места (отрыв ки) из 
книги, из речи; loca мecтá  = совокупность мест, местность, область, 
страна.

c) Существительное deus бог имеет во множ. числе параллель ные 
формы: nom. deī и dī, gen. deōrum и deum, dat.-abl. deīs и dīs.

§39. Из существительных II cкл. наиболее продуктивными для новых язы-
ков оказались те, которые имели словообразовательные суффиксы -ari-, -ori-, 
-ment-. Напр.: monetarius монетчик, notarius писец, auditorium зал для слу шания, 
instrumentum орудие, fundamentum основание. Указанные суффиксы вновь стали 

1  Форма lupōs в accusatīvus plurālis произошла из lupŏ-ns; при выпадении но сового звука n 
предшествующий гласный ŏ удлинился (ŏns > ōs).

2  Термины «сигматический» (т.е. со звуком s) и «асигматический» (без звука s) образованы 
от названия греческой буквы σ — «сигма».
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продуктивными в средние века; в новых языках есть много слов, образованных по 
типу латинских, но не существовавших в таком виде в язы ке классического перио-
да. Так, наряду со словом аудитория появились сло ва лаборатория, амбулатория, 
санаторий; наряду со словами инструмент, фун дамент — постамент, регла-
мент; по типу rosarium (розовый сад) образованы аквариум, террариум, гербарий. 
Суффикс -ari-, обозначавший специальность, проник в немецкий язык и дал в нем 
суффикс действующего лица и орудия -er (monetarius > Münzer), но уже́ от немецких 
основ: Spinner прядильщик, Нӧrеr слушатель, Fernsprecher телефон.

См. также §281—283.

ТРЕТЬЕ  СКЛОНЕНИЕ

§40. К третьему склонению относятся имена трех родов, оканчиваю-
щиеся в genetīvus sing. на -ĭs.

Исторически в III склонении объединились два типа основ: на со-
гласный  звук и на гласный  ĭ.

Имена первой группы составляют так называемое третье со  гласное 
склонение, имена второй группы — третье гласное  склонение. В осо-
бую группу (так называемое третье смешанное  склонение) выделя-
ются имена с основой на -ĭ-, подвергшиеся аналогизирующему воздей-
ствию согласного типа.

ТРЕТЬЕ СОГЛАСНОЕ СКЛОНЕНИЕ
(основа на согласный)

Признаки III согласного склонения

§41. К третьему согласному склонению относятся имена трех родов 
(мужского, женского и среднего), имеющие в gen. sing. на один слог 
больше, чем в nom. sing. Такие слова называются неравносложными.

Основа у имен III согласного склонения оканчивается на со гласный 
звук, которому предшествует гласный.

Следовательно, по третьему согласному склонению склоняют ся 
имена неравносложные  с  основой  на  один  согласный.

Ввиду того, что основа существительных III согласного скло нения 
может оканчиваться почти на любой согласный звук и к то му же при 
образовании форм nominatīvus singulāris происходит ряд фонетиче-
ских изменений, формы именительного падежа един ственного числа 
имен III скл. отличаются значительным разнооб разием: существи-
тельные III скл. могут оканчиваться в nom. sing., напр., на -оr, -os, -as, 
-us, -es, -x, -о, -io, -en. Однако это разнооб разие связано с разнообра-
зием основ, входящих в III скл., и мор фологически сводится только 
к двум типам nominatīvus singulāris: с нулевым  и  сигматическим 
окончанием (§37).

Существительные среднего  рода, независимо от конечного соглас-
ного звука основы, имеют nom. s. с нулевым  окончанием.
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Понимание принципа образования именительного падежа суще-
ствительных III склонения и усвоение соотношений, сущест вующих 
между формами nom. sing. и формами косвенных падежей, позволяют 
по форме любого косвенного падежа легко определить исходную (сло-
варную) форму именительного падежа.

Основы, дающие номинатив с нулевым окончанием
§42. К их числу относятся основы, оканчивающиеся на плавные l, r 

и на переднеязычные n и s. При этом в ряде случаев под влиянием фо-
нетических законов основа слова видоизменяет ся либо в именительном 
падеже ед. ч., либо в косвенных падежах, либо во всех падежах.

а) Основы  на -l-, -r-.
Nom. s. consul, gen. s. consŭl-is, основа consŭl-.
Nom. s. orātor, gen. s. oratōr-is, основа orātōr- (о сокращении 

в nom. s. ō основы см. §10, п. 1).
Nom. s. представляет основу с нулевым окончанием.
b) Основы  на -n-.
Nom. s. nomen имя, gen. s. nomĭn-is. Основа nomĕn- сохраняется 

в чистом виде в nom. s. (нулевое окончание), а в косвенных паде жах 
ĕ переходит в ĭ в срединном открытом слоге (§21, п. 1): *nо-mĕ-nis > 
no-mĭ-nis.

Nom. s. ratiō разум, gen. s. ratiōn-is. Основа слова ratiōn- без всякого 
изменения сохраняется во всех косвенных падежах. В nom. s. конечный 
носовой звук n отпадает.

К этой же категории основ относятся существительные типа homō, 
homĭnis человек с чередованием в основе долгого гласного ō (в nom. s.) 
и краткого ĭ (во всех остальных падежах).

c) Основы  на -s-.
Nom. s. mōs нрав, обычай, gen. s. mor-is. Основа mōs- сохраня ется 

в чистом виде в nom. s. (нулевое окончание), а в косвенных па дежах 
s > r по закону ротацизма (§19): *mos-is > mor-is.

Nom. s. tempŭs время, gen. s. tempŏr-is. Это один из случаев, ког да 
основа подвергается изменению и в nom. s. и в gen. s. Основа tempŏs-. 
Так как в конечном закрытом слоге ŏ > ŭ (§23), nom. s. *tempŏs > tempŭs. 
Gen. s. *tempŏs-is > tempŏr-is по закону ротациз ма (§19).

К этой же категории основ относятся существительные типа genŭs, 
genĕris род с чередованием в основе кратких гласных ŏ и ĕ — получает-
ся два варианта основы: genŏs- и genĕs-. (Ср.: в русском языке чередо-
вание гласных типа «небо — небеса».) Nom. s. genŭs из *genŏs; в других 
падежах, кроме acc. s., основа genĕr- из genĕs-.

Из трех последних примеров видно, что s является здесь ко  нечным 
звуком  основы, а не падежным окончанием, при помощи которого 
в других случаях (§43) образуется форма сигма тического номинатива.
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Основы, дающие сигматический номинатив

§43. При помощи окончания -s образуется в огромном боль шинстве 
случаев nom. s. существительных III склонения, основа которых окан-
чивается на смычные: глухой или звонкий задне язычный или переднея-
зычный звук — -с-, -g-, -t-, -d-; реже — на губной -p-, -b-.

а) Основы  на  -с- и -g-.
Заднеязычные с и g вместе с окончанием s в nom. s. дают в про-

изношении сочетание [ks], обозначаемое буквой х (икс) (§18, п. 2).
Nom. s. рах мир. Основа рас-, gen. s. pac-is (вспомним, что рим ляне 

произносили «пакис»); nom. s. pac-s > рах.
Nom. s. lex закон. Основа leg-, gen. s. leg-is. Nom. s. *leg-s > lec-s 

(оглушение звонкого g, §18, п. 2) > lex.
b) О с н о в ы  на -t- и -d-.
Переднеязычные t и d перед окончанием s номинатива пол ностью 

ассимилируются (ts > ss; ds > ts > ss), группа ss упрощается: ss > s 
(§18, п. 1).

Nom. s. aetās век. Основа aetāt-, gen. s. aetāt-is. В nom. s. *aetāt-s > 
*aetāss > aetās.

Nom. s. palūs болото. Основа palūd-, gen. s. palūd-is. В nom. s. 
*palūd-s > *palūts > palūs.

Nom. s. milĕs воин. Основа milĕt + s > *milĕss > milĕs. В косвен ных 
падежах ĕ > ĭ: *mi-lĕ-tis > mi-lĭ-tis (§21, п. 1).

§44. Запоминание основных типов существительных III склонения об легчается 
тем, что они вошли во все новые языки, причем чаще всего в фор ме основы, из-
влекаемой из косвенных падежей.

Слова на -tor, -tōris сохраняются обычно в форме nom. s.: orātor дает русск. 
оратор, англ. orator 1.

Слова на -tio, -tiōnis вошли в русский язык в несколько измененной фор ме 
nom. s., в остальные новые языки — в форме основы: лат. actio, ōnis ƒ дело, дей-
ствие, русск. акция, англ. и фр. action, нем. Aktion; лат. constitutio, ōnis ƒ установ-
ление, русск. конституция, англ., фр. constitution.

Слова на -tās, -tātis дали в русском языке конечное -тет, во фр. -té, в англ. -ty, 
в нем. -tät. Ср.: universĭtas, ātis ƒ совокупность и университет, université, university, 
Universität.

Наиболее продуктивными существительные III скл. являются, естествен но, 
для французского языка. Кроме указанных выше типов, здесь нашли от ражение 
слова на -ōs, -ōris (mōs, mōris > les mœurs; fl ōs, fl ōris > fl eur), -ĕs, -ĭtis (comes, comĭtis 
спутник > comte), -x, -cis (pax, pacis > paix) и др. Имена на -atio, -atiōnis, даю-
щие в латинизмах -ation, в исконно французских образова ниях давали -aison: ratio, 
ōnis > raison, conjugatio, ōnis > conjugaison.

См. также §282, 284.

1 Фр. orateur из формы acc. s. oratōrem.
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Правила склонения существительных согласного типа
§45. Независимо от конечного звука основы и от способа об разования 

nom. s. все существительные  согласного  типа  склоняются 
одинаково  — присоединением падежных окон чаний непосредствен-
но к основе слова. Имена мужского  и  женского  рода склоняются 
совершенно одинаково. Имена среднего  рода  подчиняются  об-
щему  правилу  (§35, п. 2):  acc. s. совпадает с nom. s.; во множ. числе 
nom. и acc. оканчивают ся на -ă.

Таблица падежных окончаний III согласного склонения

Числа Singulāris Plurālis

Род
Падежи

masculīnum,
feminīnum neutrum masculīnum,

feminīnum neutrum

Nom., Voc.

Gen.
Dat.
Асc.
Аbl.

нулевое oкoнч.
или -s

-ĭs
-ī
-em
-ĕ

нyлeв. oкoнч.

-ĭs
-ī

нyлeв. oкoнч.
-ĕ

-ēs

-um
-ĭbŭs
-ēs
-ĭbŭs

-ă

-um
-ĭbŭs
-ă
-ĭbŭs

Как видно из таблицы, dat. и abl. pl., по общему правилу, со впадают 
(§32). Nom. и acc. pl. совпадают не только в среднем, но также в муж-
ском и женском роде.

Abl. s. оканчивается на -ĕ, acc. s. -em (из слогообразующего -m после 
согласного), acc. pl. -ēs. Сравним соответственно: в I скл. -ā, -am, -ās, во 
II скл. -ō, -um (<-om), -ōs.

§46. Образец склонения существительных согласного типа

Ч
ис
ла

Основа

Падежи

orātor m 
основа: 
orātōr- 
opamop

aetās ƒ 
основа: 
aetāt- 
вeк

lex ƒ 
основа: 
leg- 
зaкoн

tempŭs n 
основа: 
tempŏs- > 
tempŏr- 
вpeмя

nomen n 
основа: 
nomĕn- > 
nomĭn- 
uмя

Si
ng

ul
ār

is

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

orātor
oratōr-ĭs
oratōr-ī
oratōr-em
oratōr-ĕ

aetās
aetāt-ĭs
aetāt-ī
aetāt-em
aetāt-ĕ

lex
leg-ĭs
leg-ī
leg-em
leg-ĕ

tempŭs
tempŏr-ĭs
tempŏr-ī
tempŭs
tempŏr-ĕ

nomen
nomĭn-ĭs
nomĭn-ī
nomen
nomĭn-ĕ

Pl
ur
āl

is

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

oratōr-ēs
oratōr-um
oratōr-ĭbŭs
oratōr-ēs
oratōr-ĭbŭs

aetāt-ēs
aetāt-um
aetāt-ĭbŭs
aetāt-ēs
aetāt-ĭbŭs

leg-ēs
leg-um
leg-ĭbŭs
leg-ēs
leg-ĭbŭs

tempŏr-ă
tempŏr-um
tempŏr-ĭbŭs
tempŏr-ă
tempŏr-ĭbŭs

nomĭn-ă
nomĭn-um
nomĭn-ĭbŭs
nomĭn-ă
nomĭn-ĭbŭs
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ТРЕТЬЕ ГЛАСНОЕ СКЛОНЕНИЕ
(основа на -ĭ-)

§47. К третьему гласному  склонению относятся сущест вительные 
среднего  рода, оканчивающиеся в nom. s. на -е, -al, -аr. Из этого вид-
но, что nom. s., как всегда в среднем роде, имеет нулевое окончание, 
а конечный гласный основы -ĭ- в результате фонетических изменений 
в nom. s. отсутствует (переходит в ĕ или отпадает). Напр.:

основа marĭ-,  nom. sing.  marĕ море, ĭ > ĕ (§25);
основа animālĭ-,  ” anĭmal животное, ĭ отпадает;
основа exemplārĭ-,  ” exemplar образец, ĭ отпадает 1.

Образец склонения существительных гласного типа

Числа
Основа

Падежи

mare n 
основа:
marĭ-

anĭmal n
основа:
animālĭ-

exemplar n
основа:
exemplārĭ-

Singulāris

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

marĕ
marĭs
marī
mаrе
marī

anĭmal
animālĭs
animālī
anĭmal
animālī

exemplar
exemplārĭs
exemplārī
exemplar
exemplārī

Plurālis

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

mariă
marium
marĭbus
mariă
marĭbus

animaliă
animalium
animalĭbus
animaliă
animalĭbus

exemplariă
exemplarium
exemplarĭbus
exemplariă
exemplarĭbus

§48. Как видно из таблицы, склонение существительных глас ного 
типа подчиняется общим правилам склонения имен с осно вой, оканчи-
вающейся на гласный: abl. s. имеет долгий гласный ос новы (marī при 
основе marĭ-, ср.: lupō при основе lupŏ-, §36); в nom.-acc. pl. к основе 
прибавляется обычное окончание средне го рода -ă (§35, п. 2): mari-a, 
как tempŏr-a (§46). В gen. pl. — харак терное для III скл. окончание -um: 
mari-um, как tempŏr-um.

Gen. s. и dat.-abl. pl., в отличие от согласного типа (§45 и 46), имеют 
окончания -s и -bus, прибавляемые непосредственно к ос нове на -ĭ-. 
Таким образом, формы этих падежей сходны с форма ми тех же падежей 
согласного склонения (legis и maris, legĭbus и marĭbus). Это относится 
также к формам dat. s. на -ī (legī и marī).

1 Отпадение конечного ĭ обусловлено непосредственной близостью предшествующего 
плавного l или r, следующего за долгим гласным (ā). Сокра щение ā в форме nom. s. — соглас-
но общему правилу количества гласных (§10, п. 1). Впрочем, r в слове exemplar — результат 
диссимиляции: *exemplal > exemplar, как singulāris < *singulalis (ср.: plurālis).
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§49. Указанное сходство привело к возникновению школьного прави ла, со-
гласно которому за основу существительных гласного типа принима ется та форма, 
которая предшествует в родительном падеже окончанию -is. При таком понимании 
основы существительные гласного  типа отлича ются от существительных средне-
го рода согласного  типа тремя падеж ными окончаниями:

a) abl. s. -ī в отличие от -ĕ (mаrī, но tempŏrĕ);
b) nom., voc., acc. pl. -iă в отличие от -ă (mariă, но tempŏră);
c) gen. pl. -ium в отличие от -um (marium, но tempŏrum).
Историческое различие основ при этом игнорируется, но с точки зре ния мор-

фологических соотношений внутри классической латыни приведен ное правило не 
лишено основания.

ТРЕТЬЕ СМЕШАННОЕ СКЛОНЕНИЕ
§50. Некоторые падежные формы согласного типа III скло нения ока-

зались сходными в звуковом отношении с соответст вующими падеж-
ными формами гласного типа, хотя происхожде ние совпадающих форм 
было различно (§48).

Напр., в gen. s. согласного типа -ĭs являлось падежным окон чанием, 
а в гласном типе -ĭs возникло из соединения конечного гласного осно-
вы -ĭ- с падежным окончанием -s; dat. и abl. pl. во всех случаях окан-
чиваются на -ĭbus, которое в гласном типе со ставлялось из гласного 
основы -ĭ- и падежного окончания -bus, тогда как в согласном типе -ĭbus 
присоединялось к согласному зву ку основы.

В процессе исторического развития латинского языка звуко вое сход-
ство отдельных форм приводило к смешению основ и вли янию соглас-
ного типа на гласный. В результате возникло так на зываемое смешан-
ное  склонение, объединяющее имена женского  и  мужского  рода 
преимущественно с основой на -ĭ-.

Смешанное склонение отличается от согласного только фор мой 
gen. pl. на -ium. (Здесь отчетливо обнаруживается искон ное -ĭ- основы.)

§51. Принадлежность существительных III склонения к смешан-
ному  типу определяется следующими внешними при знаками:

1. B gen. s. конечному -is предшествуют два или группа  соглас-
ных 1. Pars часть, gen. s. part-is (два согласных); следо вательно, gen. pl. 
partium (исторически parti-um).

2. Nom. sing. равносложных  существительных оканчи вается на 
-ēs или -ĭs 2. Примеры: vulpēs лиса, gen. s. vulpĭs (в обоих падежах равное 
число слогов); следовательно, gen. pl. vulpium (ис торически vulpi-um); 
civĭs гражданин, гражданка, gen. s. civis; сле довательно, gen. pl. civium 
(исторически civi-um).

1 Исключение составляют существительные pater, patris отец, mater, matris мать, frater, fratris 
брат, parens, parentis poдumeль(нuцa), склоняющиеся по III со  гласному  склонению.

2 Исключение составляют существительные juvĕnis, is юноша, canis, is соба ка, склоняю-
щиеся по III согласному  склонению.
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§52. Образец склонения существительных смешанного типа 1

Числа Падежи pars ƒ
часть

vulpēs ƒ
лиса

civĭs m, f
гражданин,
гражданка

Singulāris

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

pars
partĭs
partī
partem
partĕ

vulpēs
vulpĭs
vulpī
vulpem
vulpĕ

civĭs
civĭs
civī
civem
civĕ

Plurālis

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

partēs
partium
partĭbŭs
partēs
partĭbŭs

vulpēs
vulpium
vulpĭbŭs
vulpēs
vulpĭbŭs

civēs
civium
civĭbŭs
civēs
civĭbŭs

§53. В латыни доклассического периода и у ряда авторов классическо-
го времени часто встречается от имен смешанного склонения форма 
acc. pl. на -īs (civīs).

§54. Несколько существительных равносложных III скл. с основой на -ĭ- сохра-
няют конечный гласный основы в acc. s. (-im) и abl. s. ( - ī ) .  Напр.: puppĭs ƒ корма 
имеет acc. s. puppim, abl. s. puppī.

Аналогичные окончания в acc. и abl. s. имеют обычно также равнослож ные sitĭs f 
жажда, febrĭs ƒ лихорадка, secūrĭs ƒ секира, turrĭsƒ башня и некоторые другие, а 
также названия городов и рек на -ĭs: Neapŏlĭs ƒ Неаполь, Tibĕrĭs т Тибр.

§55. Acc. s. на -im и abl. s. на -ī имеют также иногда равносложные classĭs ƒ 
флот, navĭs ƒ корабль, ignĭs т огонь. Ferrō ignīque vastāre опустошать мечом 
и огнем; aquā ignīque interdicĕre отлучать от воды и огня (формула осуж дения на 
изгнание из отечества).

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ III СКЛОНЕНИЯ
§56. Существительное vīs ƒ сила (основа на -ī-) имеет в единст-

венном числе формы только трех падежей: nom. vīs, acc. vīm, abl. vī. 
Формы множ. числа образуются от основы *vis- с переходом s > r по 
закону ротацизма: nom. и acc. pl. vīrēs, gen. pl. vīrium, dat. и abl. pl. 
vīrĭbŭs.

§57. Два слова III скл. имеют основу на -ov-, восходящее к дифтон гу ou: bōs, 
bŏvĭs m, ƒ бык, корова и Jŭppĭter, Jŏvĭs т Юпитер. Форма nom. s. Jŭppĭter возник-
ла из слияния основы Jou- со словом păter отец и перво начально имела значение 
звательного падежа.

1 По III смешанному склонению склоняются два существительных сред  него  рода: cor, 
cordis п сердце и os, ossis п кость (nom. pl. corda, ossa, gen. pl. cordium, ossium).
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Образец склонения

Числа Падежи bōs
ocн. bōv- из bou-

Jŭppĭter
ocн. Jŏv- из Jou-

Singulāris

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

bōs
bŏvĭs
bŏvī
bŏvem
bŏvĕ

Jŭppĭter
Jŏvĭs
Jŏvī
Jŏvem
Jŏvĕ

Plurālis

Nom., Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

bŏvēs
boum
būbŭs
bŏvēs
būbŭs

—
—
—
—
—

§58. Несколько слов III скл. образуют падежные формы от двух различ ных 
основ. Наиболее употребительные слова этого типа: iter, itinĕrĭs п путь, senĕx, 
senĭs m старик.

ПРАВИЛА РОДА ИМЕН III СКЛОНЕНИЯ И ВАЖНЕЙШИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

§59. К  мужскому  роду относятся слова, оканчивающиеся в nom. s. на:
-ō (sermō, ōnis речь)
-оr (labor, ōris работа, труд)
-ōs (custōs, ōdis страж; mōs, mōris нрав, обычай)
-еr (venter, ventris живот; imber, imbris дождь)
-ē̆s неравносложные (pēs, pēdis нога; limĕs, ĭtis предел, граница)
-ē̆x (indĕx, ĭcis указатель; berbēx, ēcis баран)
-cis, -nis, -guis [-gvis] (piscis, is рыба; finis, is конец; unguis, is ноготь, 

коготь).

§60. Важнейшие исключения
Женского  рода слова: carō, carnis мясо; arbor, ŏris дерево; mercēs, mercēdis 

награда; quiēs, quiētis покой; lex, legis закон.
Среднего  рода слова: соr, cordis сердце; ōs, ōris рот, лицо; ŏs, ossis кость; iter, 

itinĕris путь; cadāver, ĕris труп; vēr, veris весна; aes, aeris медь.

§61. К  женскому  роду относятся слова, оканчивающиеся в nom. s. на:
-tās (civĭtās, ātis община, государство)
-tūs (virtūs, ūtis мужество, доблесть)
-s с предшествующим согласным 1 (ars, artis искусство, mens, mentis 

ум, рах, pacis мир, nox, noctis ночь)

1 К сочетаниям s с предшествующим согласным относится также группа c + s, обозначае-
мая буквой х.




