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Глагол (verbum). Основные сведения.

Безусловно, как и в любом языке, в латыни основной частью речи является 
глагол, поскольку ни одна другая часть речи сама по себе не может 
достаточно чётко выразить мысль, тем более образовывать предложение. 
А произнося один лишь глагол, можно достаточно адекватно выразить 
мысль. Предложение может состоять только из одного лишь глагола, или из 
нескольких глаголов без иных частей речи. 

Важно, что древние грамматики рассматривали глагол как существенный 
член высказывания. 



Глагол (verbum). Основные сведения.

Глагол (verbum) – это часть речи, выражающая действие или состояние 
как процесс и характеризующаяся такими грамматическими 
категориями, которые указывают на отношение высказываемого к 
моменту речи, действительности, участникам речевого акта.

Латинский глагол представляет собой сложную систему форм, 
характеризующих глагольное действие. При этом выделяются личные и 
неличные (именные) формы глагола. 

Личные формы глагола суть следующие:

– с точки зрения его отношения к действительности (наклонение); 

– способа его протекания (залог); 
– отношения к моменту речи (время); 

– отношения к субъекту действия (залог); 
– отношения к субъекту речи (лицо)



Глагол (verbum). Основные сведения.

Личные формы глагола изменяют его (т. е. глагол) по лицам, числам, 
временам, имеют залог и наклонение. 

Число (numerus) (глагола) – это форма глагола, показывающая отношение 
обозначаемого им процесса к единичному или не единичному субъекту. В 
латинском языке было два числа:

- Единственное (Singularis)

- Множественное (Pluralis)

Лицо (persona) – грамматическая категория глагола, обозначающая 
отношение действия (процесса) и его субъекта к говорящему лицу. Лицо 
указывает на роль того, о ком идёт речь в высказывании. 

В соответствии с тем, от чьего имени говорят, различаются три лица: 

– первое лицо – говорящий высказывает от своего имени; 

– второе лицо – к нему обращаются; 

– третье лицо – о нём говорят. 



Глагол (verbum). Основные сведения.

Время (tempus) – момент, к которому говорящий относит действие, 
выраженное глаголом. Иными словами, время соотносит действие 
(процесс) с моментом речи. 

В соответствии со смыслом этого определения в языке в самом широком 
плане выделяют грамматические времена – в зависимости от времени, к 
которому говорящий относит действие. 

В зависимости от момента речи, к которому относится действие (процесс), 
различают три грамматических времени:

– прошедшее – до момента речи; 

– будущее – после момента речи;

– настоящее – с включением момента речи. 



Глагол (verbum)

Залог (genus) – грамматическая категория глагола, выражающая различные 
отношения между субъектом и объектом действия. Залог определяется той 
ролью, в которой выступает подлежащее: совершает ли оно действие 
(действительный/активный залог), или подвергается ему 
(страдательный/пассивный залог). 
В спряжении латинского глагола различают два залога: 

– действительный (genus activum): указывает на событие, действие или 
состояние
– страдательный (genus passivum): имеет два значения:

1) действие совершается над субъектом или объектом; 

2) действие совершается самим субъектом и переходит на субъект (т. н. з. 
медиопассив, соответствует русским, немецким, романским возвратным 
глаголам). 



Глагол (verbum). Основные сведения.

Во всех языках личные формы глагола имеют наклонения. 

Наклонение (modus) – глагольная форма, выражающая позицию 
говорящего по отношению к глагольному процессу. Иными словами, 
наклонение выражает отношение содержания высказываемого к 
действительности.



Глагол (verbum). Основные сведения.

Личные формы латинского глагола имеют три наклонения:

1. Изъявительное (наклонение реальности, утверждения). В 
повелительном наклонении и основа инфекта, и основа перфекта имеют 
три времени – настоящее, прошедшее и будущее. Соответственно 
изъявительное наклонение имеет шесть времён. 

2. Повелительное – выражение приказания, реже для запрещения. 
Повелительное наклонение имеет только настоящее и будущее времена, 
образованные только от основы инфекта (итого два времени)

3. Конъюнктив – наклонение подчинённости, указывающее на 
волеизъявление и предвидение, на желание и возможность, на условие 
исполнения действия. В конъюнктиве основы инфекта и перфекта образуют 
настоящее и прошедшее времена. Соответственно латинский конъюнктив 
имеет четыре времени (не имея будущих времён в силу специфики своего 
значения). 

Итого в латинском языке было 12 времён. 



Глагол (verbum). Основные сведения.

В систему глагола также входят ряд «именных», т. е. неспрягаемых 
форм. Именные формы глагола суть следующие:

– допускающие склонение (герундий, герундив, причастия);

– не допускающие склонения, т. е. неизменяемые, застывшие 
образования (инфинитив, супин I, супин II). 



Глагол (verbum). Основные сведения.

Спряжение.

Спряжение (coniugario) – это изменение глагола (по лицам и числам в 
определённом времени, залоге и наклонении). Можно сказать проще: 
спряжение – это изменение глагола по лицам и числам; но при этом надо 
иметь в виду, что это изменение всегда «привязано» к тому или иному 
времени, наклонению и залогу. 

Резюмируя, назовём грамматические категории глагола, являющимися 
показателями спряжения: 

1) число
2) лицо
3) время
4) наклонение
5) залог

спряжение

определяются 
глагольной 
флексией



Глагол (verbum). Основные сведения.

Укажем классификацию глаголов латинского языка, которая свойственна 
всем индоевропейским языкам.   

1) в зависимости от наличия или отсутствия личных форм: 

Финитная глагольная система – 

содержит личные окончания

Инфинитная глагольная система – 

не содержит личные окончания

Изъявительное наклонение

Повелительное наклонение

Конъюнктив

Инфинитивы 

Супины

Герундий

Герундив

Причастия



Глагол (verbum). Основные сведения.
2) в отношении образования: 

Первичные – те, основа которых 

не сводится к другой основе

Вторичные – те, основа которых произведена от другой 

основы
Отглагольные

(образовывались от основы глагола 

посредством флексий и приставок)

Отыменные

(образовывались от имён 

посредством окончаний – are и - ire)

 

portare (нести) 

esse (быть)   

 

 

canere (петь) 

dicere (говорить)

 

 

florēre (цвести) 

clamare (кричать) 

 

 

sedere (сидеть)

Посредством приставок 

importare (вносить)  

prodesse (помогать)

Посредством корневой флексии

cantare (петь) 

dictare (чётко говорить), dictitare (часто 

говорить)   

Посредством суффиксов 

florescere (зацветать) 

clamitare (восклицать) 

Посредством изменения спряжения на 

продуктивное

sedare (осаждать, усаживать)

caballus > caballicare (скакать на лошади) 

vestis > vestire (одевать) 

planta > plantare (сажать)

maturus,a,um > maturare (делать зрелым)

mollis > mollire (делать мягким) 



Глагол (verbum). Основные сведения.

В отличие от первичных, вторичные глаголы обладают разнообразными 
оттенками значения. 

Различие смысловых оттенков достигается наращиванием основы 
первичного глагола разными флексиями и приставками.



Глагол (verbum). Основные сведения.
3) С точки зрения спряжения:

Правильные 

(verba normala)

Неправильные 

(verba anomala) 

Отложительные 

глаголы (verba 

deponentia) 

Полутложительны

е глаголы (verba 

semideponentia)

Неодстаточные 

глаголы (verba 

defectiva)

Безлиыные 

глаголы (verba 

impersomalia)

Спрягаются по 

обычному 

образцу, как 

большинство 

глаголов.

Спрягаются 

особым образом, 

не вполне 

согласуясь с 

нормальным 

типом

Имеют форму 

страдательного 

залога, но значение 

действительного

Имеют особенности 

отложительных 

глаголов, но не во 

всех временах

От них 

употребляются 

лишь некоторые 

формы

Имеют только 

форму 3-го лица ед. 

ч., могут иметь 

наряду с 

безличным 

обычное значение
ornare, docere, 

credere, facere, 

dormire…

esse, edere, ferre, 

velle, fieri…

loqueri,  arbitrari, 

aggredi, partiri, uti…

gaudeo, gavisus sum, 

gaudere;

revertor, reverti, 

reverti…

aio, ait; 

odi,–,–adisse

memini,–,–meminis

se…      

tonat, fulget, constat, 

accidit…



Глагол (verbum). Основные сведения.

Ключевую роль во всей латинской глагольной системе играют основы 
глагола. 

В латыни существовало три основы глагола: основа инфекта, основа 
перфекта, основа супина (=основа отглагольного прилагательного на -to). 

Спряжение латинского глагола развёрнуто вокруг двух его основ – инфекта 
и перфекта. 

Глагольные основы образовывались либо от общего корня, либо от разных 
корней. 

Способы образования глагольных основ были весьма многообразны: 
удвоение корневого элемента (полное или частичное), чередование 
гласных, суффиксация. 



Глагол (verbum). Основные сведения.

Первоначально основы инфекта и перфекта были независимы одна от 
другой. 

По форме инфекта нельзя было установить соответствующую форму 
перфекта, и наоборот. 

Но в процессе длительного исторического развития латинский язык 
стремился связать обе основы (вместе с ними основу супина), т. е. 
установить между ними логические отношения. 

В первичных глаголах (т. е. глаголах, образованных непосредственно от 
корня), до конца не удалось установить логического соответствия основ. 

Но во вторичных глаголах (т. е. глаголах, производных от первичного 
глагола или от существительного) основы инфекта, перфекта и супина 
логично связаны в полной мере. 



Глагол (verbum). Основные сведения.

Глагольная форма. 

Любая форма глагола, будь то личная или неличная, складывается из двух или трёх 
составных элементов: 

                                                      +

либо
 

                                                     +                            +



Глагол (verbum). Основные сведения.

Корневой элемент (корень, с тематической гласной или без неё) может 
быть как простым (т. е. без инфиксов – корневых флексий), так и сложным 
(т. е. с инфиксами). 

Суффиксы, прибавляемые к корневому элементу, суть различные; они 
обозначают время и наклонение и видоизменяются от времени или 
наклонения.

 

Окончания, прибавляемые непосредственно к корневому элементу или к 
следующему за ним суффиксу, наоборот, суть общие для всех времён и 
наклонений (за исключением повелительного наклонения и времени 
перфекта изъявительного наклонение). Окончания указывают лишь на 
различие залога. 



Системы латинского глагола. Общий обзор. 

Под понятием «система латинского глагола» понимаются несколько систем 
глагольных форм, образованных от определённых основ. У латинского 

глагола было три основы – инфекта, перфекта и 
супина. 



Система инфекта 

Под понятием «система инфекта» понимается 
система глагольных форм, образованных от 
основы инфекта. 



Система инфекта. 



Система перфекта. 

Под понятием «система перфекта» понимается 
система глагольных форм, образованных от 
основы перфекта. 



Система перфекта. 



Система перфекта. 

*  В систему перфекта также входит единственный случай императива 
будущего времени недостаточного (дефективного) глагола memini, meminisse 
(помнить) – memento, mementote, memento. 



Система супина. 

Практически во всех учебниках латинского языка систему супина 
рассматривают вместе с системой перфекта. 

Тем не менее, изначально, в древнейших индоевропейских языках, и 
основа инфекта, и основа перфекта, и основа супина представляли собой 
различные основы, которые могли восходить к единому корню, а могли и 
нет. 

Тем более, во многих случаях (практически у всех глаголов II и III спряжений) 
основу супина нельзя напрямую вывести из основы инфекта или перфекта 
с помощью вполне определённых флексий (что можно сделать в 
большинстве глаголов I и IV спряжений, являвшихся продуктивными). 

Потому систему супина следует выделять особо. 



Система супина. 

В ряде изданий основу супина называют основой древнего отглагольного 
прилагательного на -to. На наш взгляд, корректнее её назвать основой 
древнего отглагольного имени на -to, поскольку от глагола образовывались 
и существительные, и прилагательные, и причастия. 

А в исторической ретроспективе существительные, несомненно, старше 
прилагательных, потому, вполне очевидно, отглагольные существительные 
произошли раньше отглагольных прилагательных. Отглагольным 
существительным в латыни как раз был супин. Супин можно 
рассматривать как застывшую изолированную форму особого 
отглагольного существительного. 

От основы супина образуется ряд глагольных форм: 



Система супина. 



Глагол (verbum). Основные сведения. 

Как видно, в латыни существовало множество форм глагола
Сосчитаем по возможности все возможные формы глагола (но не считая 
звательного падежа, в котором на практике именные формы глагола не 
употреблялись).

При подсчёте именных форм глагола учтём их изменения по родам, числам 
и падежам (но не считая отдельно звательный падеж).



Глагол (verbum). Основные сведения. 

Таблица 
форм 
глагола. 
Часть 1



Глагол (verbum). Основные сведения. 

Таблица 
форм 
глагола. 
Часть 2



Глагол (verbum). Основные сведения. 

Таблица 
форм 
глагола. 
Часть 3



Глагол (verbum). Основные сведения. 

Таблица 
форм 
глагола. 
Часть 4

Итак, насчитывалось по крайней мере 253 разных 
варианта разных глагольных форм. 



Глагол (verbum). Основные сведения. 

Сама логика латинского языка сгруппировала все эти формы в 
определённые группы в зависимости от основ, суффиксов и окончаний. 

Из всего множества форм латинского глагола для удобства усвоения и, 
самое главное, понимания языка грамматики выделили четыре основных 
формы, от которых возможно образовать все остальные. 



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

Основные формы глагола приводятся в словарях. 

Зная их, можно:

– выявить основы инфекта, перфекта, супина; 

– определить тип спряжения;  

– образовать от той или иной основы прочие формы латинского глагола; 

– выявить общий корень для разных основ (чаще всего это возможно); 

– понять корни, от которых произошли корни множества слов романских  
языков, латинизмы в самых разных языках. 



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

Знакомясь с латинским глаголом, начнём с довольно простого способа 
определения типов спряжения. Только затем познакомимся с каждым 
спряжением подробнее. 

В грамматике показателем спряжения является конечный звук основы 
инфекта:

– для глаголов I спряжения – ā;

– для глаголов II спряжения – ē;

– для глаголов III-a спряжения – ě (который менялся; практически 
обнаруживаемая основа оканчивалась на согласный или ŭ); 

– для глаголов III-б спряжения – ĭ;
– для глаголов IV спряжения – ī. 



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

Как практически, заглядывая в словарь пока ещё не знакомого языка, даже 
не зная перевода, выявить тип спряжения? Существует простой, 
разумеется, чисто грамматический способ. В приводимых примерах 
специально не указываем знаки долготы или краткости гласных (в самих 
латинских источниках их не было, они восстановлены грамматиками и 
учёными-филологами). 

– Первая основная форма глагола – 1-е лицо ед. число Praesens indicativi 
activi; личное окончание -о; 

– Вторая основная форма глагола – 1-е лицо ед. число Perfectum indicativi 
activi; личное окончание -i; 

– Третья основная форма глагола – супин I (Supinum primum); окончание 
«застывшего» аккузатива -um; 

– Четвёртая основная форма глагола – обычный инфинитив (Infinitivus 
praesentis activi); окончание инфинитива настоящего времени 
действительного залога -re; 



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  
Основы перфекта и супина определяются простым отбрасыванием от 
второй и третьей глагольных форм соответственно личных окончаний. 



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

Основа инфекта определяется следующим «школярским» (но верным) 
приёмом: от первой формы отбрасывается личное окончание -о, а от 
четвёртой отбрасывается инфинитивное окончание -re. Далее 
получившиеся фрагменты слова совмещаем (мысленно накладывая один 
на другой). 

Получаем: 

orn        doce     cred      faci    dormi 

orna       doce    crede    face    dormi

В первом случае -а, казалось бы, остается за пределами корня. Однако 
исторически и в первом лице таких глаголов (у которых в инфинитиве 
окончанию предшествует -а), была гласная -а, которая впоследствии 
слилась с -о. В остальных лицах гласный -а, будучи по своей природе 
сильным, сохранился. Получается, что два одинаковых корня совпали: orna 
накладывается на orna. Налицо конечный звук корня -а, который является 
конечным звуком основы инфекта. Стало быть, основа инфекта -orna, а 
сам глагол ornare относится к I-му спряжению. 



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

Во втором случае, действуя подобным образом, выявляем, что doce 
наложилось на doce: конечный -е совпал с таким же конечным -е. Стало 
быть, конечный звук основы инфекта – -е сильное (=ē). Основа инфекта – 
doce. Значит, этот глагол относится ко II-му спряжению. 



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

В третьем случае cred накладывается на credе. Сам по себе гласный -е 
слабый (хотя и сохраняется в формах с окончанием на -r). В этом случае 
конечным звуком практически обнаруживаемой основы инфекта является 
согласный -d (здесь перед -о конечный звук основы -ě отпал). Основа 
инфекта – cred, а звук -е является соединительным гласным. 

Стало быть, этот глагол относится к III -a спряжению



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

В четвёртом случае faci накладывается на face. Не совпадают конечные 
звуки этих частей глагола. Но по своей природе гласный -i более 
жизнеспособен; он поглощает -е. Потому конечным звуком основы здесь 
является ĭ (т. к. «поглощая» гласный -е, он никак не может быть долгим). 
Основа инфекта – facĭ.
Значит, этот глагол относится к III -б спряжению.



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

В пятом случае dormi накладывается на dormi. Конечные звуки этих частей 
глагола совпали. Стало быть, основа оканчивается на ī. Основа инфекта – 
dormī.  Значит, этот глагол относится к IV-му спряжению.



Глагол (verbum). Основные формы глагола.  

Таковы нехитрые учебные приёмы определения спряжения. 

В действительности же распределение глаголов по типам спряжения 
прошло непростой исторический путь. В одно спряжение могли попасть 
глаголы, основы которых когда-то оканчивались на разные звуки. Поэтому 
укажем основные особенности каждого из типов спряжений. 



Глагол (verbum). Тематические и атематические 
глаголы.  

Прежде чем рассмотреть каждое спряжение, обратим внимание на важный 
нюанс. 

Подавляющее большинство латинских глаголов были тематическими. 
Это значит, что их основа образовывалась путём прибавления к 
корню тематического гласного; корень и тематический гласный вместе 
дают основу (тему). Именно тематические гласные, присоединявшиеся к 
самым различным корням, образовывали пять типов основ инфекта, что 
послужило для римских грамматиков критерием выделения пяти типов 
спряжений. 



Глагол (verbum). Тематические и атематические 
глаголы.  

Атематические глаголы представляли собой явный языковой реликт. 

В них глагольные флексии присоединялись сразу к корню без помощи 
тематической гласной. Их основы целиком совпадали с корнями, в то время 
как в тематических глаголах корень вместе с тематической гласной 
образовывал основу. Тематические глаголы имели особое спряжение. 
Некоторые из низ спрягались по совершенно самостоятельной парадигме, 
другие – частично подобно тематическим глаголам. 



Глагол (verbum). Тематические и атематические 
глаголы.  

К атематическим глаголам латинского языка относились: 

1) sum, fui, –, esse – быть; 

*) глаголы, производные от sum; 

2) volo, volui, – , velle – хотеть, велеть; 

3) fero, tuli, latum, ferre – нести; 

4) edo, ēdī, ēsum (ēssum), edere – есть, кушать; 

5) dō, dedi, datum, dare – давать; 

6) eō, iī (īvī), ītum, ire – идти; 

7) fio, factus sum, fieri – возникать, становиться; 

8) inquam (остальные формы по образцу III -б спряжения) – говорю, хочу 
сказать.



Глагол (verbum). Тематические глаголы.  

Тематические глаголы, как уже было сказано, распределялись по 
четырём спряжениям (с двумя видами третьего). Подобное 
распределение было неравномерным. 


