
Ударение, долгота и краткость слога
В латинском языке ударение никогда не падает на 
последний слог.

Ударение падает на предпоследний слог, если он долгий:
                             Valeriana – валериана

 Если предпоследний слог краткий, то ударение переносится на 
третий с конца слог:

                             Farfara –  мать-и-мачеха

    Следовательно, поставка ударения зависит от долготы и 
краткости второго от конца (предпоследнего) слога.

Долгота и краткость слога зависит от входящего в его состав 
гласного: если гласный долгий, то и слог долгий, если гласный 
краткий, то и слог краткий.

 В двухсложных словах ударение всегда ставится на начальном 
слоге: 

                   státim (статим) - немедленно
                   cíto (цито) – быстро, срочно



Два правила долготы
     1. Слог долгий, если в его составе есть дифтонг (двугласный):

                       Althaea (альтэа) – проскурняк, алтей
                       Crataegus (кратэгус) – боярышник

     2. Если после гласного идут два или более согласных, а также 
         буква x или z:

                       instruméntum (инструмэнтум) – инструмент
                       еmplástrum (эмпляструм) – пластырь
                       аmpúlla (ампулля) – ампула
                       tabuletta (табулетта) - таблетка

                      complexus (комплексус) – соединение
                      Oryza (opиза) - рис
                      Glycyrrhiza (глицирриза) – солодка



Исключения:

- т.к. диграфы ch ph th rh читаются как один звук, 
предшествующий им гласный к этому правилу не 
относится и остается кратким: 

                      Arachis – арахис

- слог, в котором гласный стоит перед сочетаниями b, р, 
d, t, g        с буквами l или r (br, dr, tr), бывает краткими:

              cerebrum (цэрэбрум) – большой головной мозг
              vertebrae (вэртэбрэ) – позвонки
              Ephedra (эфэдра) – хвойник



Обозначение долготы и краткости на письме

 Слог, в котором после гласного стоит один согласный, 
может быть и долгим, и кратким в зависимости от 
природы гласного.

 В таких случаях в учебнике над гласным ставится 
     знак долготы ( ¯ ) или краткости ( ˘ ):

                      infūsum - настой 
                      miscēre - смешивать
                      duodēnum - двенадцатиперстная кишка 
                      humĕrus - плечевая кость



Одно правило краткости 

Гласный бывает кратким, если он стоит перед другим 
гласным или перед h:

                  
                 artéria (артэриа) - артерия
                 cinéreus (цинэрэус) - серый
                 cóntraho (контраго) – стягиваю

    Примечание: В большинстве слов греческого 
происхождения на –ia предпоследний слог читается 
под ударением: 

                therapia (тэрапиа) – терапия
                hypertonia (гипэртониа) – гипертония

      кроме слова anatomia и слов  на –logia:
                pharmacologia
                stomatologia



Суффикс существительных –ur (-tura) долгий:

                tinktūra (тинктура) – настойка
                mixtūra (микстура) - смесь, микстура
                signatūra (сигнатура) – обозначение, сигнатура
                fractūra (фрактура) – перелом

                 commissura - спайка



Суффиксы  существительных -ul-  -ol-  краткие:
                 pilŭla (пилюля) - пилюля
                 Betŭla (бэтуля) - береза
                 Foenicŭlum (фёникулюм) – укроп 
                 clavicŭla (клявикуля) - ключица
                 scapŭla (скапуля) – лопатка
                 muscŭlus  (мускулюс) – мышца

                  alveŏlus (альвэолюс) – лунка, ячейка
                  
                  



Суффиксы прилагательных -at  -al  -ar всегда долгие:

               medicātus (мэдикатус) - лечебный
               rectificātus (рэктификатус) – очищенный   
               destillatus - дистиллированный
  
               occipitālis (окципиталис) - затылочный
               femorālis (фэморалис) – бедренный

                articulāris (артикулярис) - суставной


