
1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

1.  Что такое суще-
ствительное?

Это часть речи, обозначающая 
предмет и отвечающая на вопро-
сы кто? что?

2.  Какие граммати-
ческие категории 
имеет латинское 
существительное?

Род, число, падеж и склонение

3.  Сколько родов 
в латинском 
языке?

Три:
 masculinum — мужской (m) 
femininum — женский (f) 
neutrum — средний (n) 

4.  Сколько чисел 
у латинского суще-
ствительного?

Два:
 Singularis — единственное (Sg.) 
Pluralis — множественное (Pl.) 

5.  Сколько падежей 
у латинского суще-
ствительного?

Шесть:
 Nominativus (кто? что?) (Nom.) 
Genetivus (кого? чего?) (Gen.) 
Dativus (кому? чему?) (Dat.) 
Accusativus (кого? что?) (Асc.) 
Ablativus (кем? чем? в ком? в чем?) 
(Аbl.) Vocativus (не используется 
в медицинской терминологии)

6.  Сколько склонений 
имеет латинское су-
ществительное?

Пять склонений

7.  Что входит в сло-
варную форму 
латинского суще-
ствительного?

Слово в Nom. Sg., окончание 
в Gen. Sg., обозначение рода: 
costa, ae, f — ребро

8.  Как определить 
основу существи-
тельного?

Путем отбрасывания падежного 
окончания в Gen. Sg. 
основа = Gen. Sg. — окончание: 
cost-, costae, f
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9.  Как определить 
склонение суще-
ствительного?

По окончанию в Gen. Sg.:
I II III IV V

Gen.Sg.: -ae -i -is -ūs ēi
10.  Как определить 

род существи-
тельного?

По окончанию в Nom. Sg.

11.  Что значит про-
склонять суще-
ствительное?

Изменить его по падежам и чис-
лам (основа + падежное оконча-
ние)

12.  Чем является су-
ществительное 
в многословных 
медицинских тер-
минах?

а) определяемым словом
б)  несогласованным определе нием

13.  Что такое опреде-
ляемое слово?

Это существительное, которое 
отвечает на вопросы кто? что? 
и ставится на первом месте в Nom.

14.  Что такое несо-
гласованное опре-
деление?

Это существительное, которое 
отвечает на вопросы кого? чего? 
и ставится после определяемого 
слова всегда в Gen. (не изменя-
ется!)

15.  В чем заключает-
ся правило слов 
среднего рода?

Все слова среднего рода, неза-
висимо от склонения, имеют 
одинаковые окончания в Nom. 
и Асc. Sg., а во множественном 
числе в тех же падежах всегда 
окончание -а
Nom. Sg. = Асc. Sg.
Nom. Pl. = Acс. Pl. = a

NB! 1.  Заучите наизусть сводную таблицу окончаний 
пяти латинских склонений. 

2.  Запомните и соблюдайте схему построения терми-
на с несогласованным определением.
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Схема построения двусловного термина 
с несогласованным определением

1.  Определить структуру термина по вопросам (кто? 
что? — определяемое слово; кого? чего? — несогласо-
ванное определение).

2.  Выписать словарную форму каждого слова, определить 
склонение.

3.  Поставить определяемое слово на первом месте в Nom., 
а несогласованное определение — на втором месте в Gen.

4.  Просклонять термин в Nom. и Gen. Sg. и Pl.
NB!  Несогласованное определение стоит в Gen. и не из-

меняется!

2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

1.  Что такое прилагатель-
ное?

Это часть речи, обозначаю-
щая признак предмета и от-
вечающая на вопросы какой? 
-ая? -ое?

2.  Какие грамматические 
категории имеет латин-
ское прилагательное?

Род, число, падеж, склонение 
(система падежных оконча-
ний, как у существительных) 
и степени сравнения — по-
ложительную, сравнительную 
и превосходную

3.  На какие группы де-
лятся прилагательные 
в положительной сте-
пени?

На первую и вторую: к пер-
вой группе относятся при-
лагательные I, II скл., ко 
второй — прилагательные 
III скл.

4.  Какие родовые оконча-
ния имеет прилагатель-
ное первой группы?

m — -us, -er (longus, ruber)
f — -a (longa, rubra)
n — -um (longum, rubrum) 



390 Раздел IV. Латинский язык в вопросах и ответах

5.  Что включается в сло-
варную форму при-
лагательных первой 
группы?

Прилагательное в мужском 
роде, окончание женского 
рода и окончание среднего 
рода (longus, a, um — длин-
ный; ruber, bra, brum — крас-
ный) 

6.  Как склоняются при-
лагательные первой 
группы?

В зависимости от рода: 
m и n — по II скл., 
f — по I скл. 

7.  Как делятся прилага-
тельные второй группы 
и по какому признаку?

На три подгруппы в зависи-
мости от количества родовых 
окончаний: с тремя оконча-
ниями, с двумя окончаниями 
и с одним родовым оконча-
нием

8.  Что входит в словарную 
форму прилагатель-
ных с тремя родовыми 
окончаниями?

Слово в мужском роде с окон-
чанием -еr, окончание жен-
ского рода -is и окончание 
среднего рода -е: celer, celeris, 
celere — быстрый, 
слов. форма = celer, is, e 

9.  Что входит в словарную 
форму прилагатель-
ных с двумя родовыми 
окончаниями?

Слово в мужском и жен-
ском роде с окончанием -is 
и окончание среднего рода -е: 
brevis (m, f), breve (n) — ко-
роткий, 
слов. форма = brevis, e 

10.  Что входит в словар-
ную форму прилага-
тельных с одним родо-
вым окончанием?

Слово с окончанием для всех 
трех родов в Nom. (s, или -х, 
или -r) и окончание Gen. Sg.: 
recens, ntis — свежий, -ая, -ое 
duplex, icis — двойной, -ая, 
-ое 
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11.  Как склоняются все 
прилагательные вто-
рой группы? 

По гласному типу III скл.
Nom. Sg.alaris (m, f), — alare (n)
Gen. Sg. alaris — alaris
Nom. Pl. alares — alaria
Gen. Pl. alarium, alarium 

12.  Как образуется срав-
нительная степень 
прилагательных и что 
входит в словарную 
форму прилагатель-
ных сравнительной 
степени?

С помощью суффиксов -ior- 
(m, f) и -ius- (n): superior (m, 
f), superius (n), 
слов. форма = superior, ius 
-верхний, -яя,-ее

13.  Как склоняются при-
лагательные сравни-
тельной степени? Ка-
кое окончание имеют 
в Gen. Sg.? Что обя-
зательно входит в ос-
нову?

По согласному типу III скл. 
Nom. Sg. superior (m, f), 
superius (n) 
Gen. Sg. superioris, superioris 
Nom. Pl. superiores, superiora 
Gen. Pl superiorum, superiorum 
NB!  В основе всегда есть суф-

фикс -ior-
14.  Как образуются при-

лагательные превос-
ходной степени? Что 
входит в их словарную 
форму?

При помощи суффикса -issim- 
и родовых окончаний -us 
(m), -a (f) -ит (n) (как у при-
лагательных первой группы): 
longissimus, a, um — длинней-
ший, -ая, -ое 

15.  Как склоняются при-
лагательные превос-
ходной степени?

Как прилагательные первой 
группы положительной сте-
пени (m, n — по II скл., f — 
по I скл.)

16.  Какую роль игра-
ют прилагательные 
в многословных тер-
минах?

Являются согласованными 
определениями
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17.  Что такое согласован-
ное определение?

Это прилагательное или при-
частие, которое отвечает на во-
просы какой? -ая? -ое?, ставит-
ся после определяемого слова 
и согласуется с ним в роде, чис-
ле и падеже (но не в склонении)

18.  Какие степени срав-
нения прилагательных 
называются «непра-
вильными»?

Те, которые образуются не по 
общему правилу, а от разных 
основ: magnus, a, um — maior, 
ius — maximus, a, um — большой; 
parvus, a, um — minor, minus — 
minimus, -a, -um — малый 

19.  Какие степени срав-
нения прилагательных 
называются «недоста-
точными»?

Те, которые не имеют поло-
жительной степени: 
anterior, ius — передний 
inferior, ius — нижний и др.
Сравнительная степень таких 
прилагательных использу-
ется вместо положительной. 
В анатомической терминоло-
гии они употребляются для 
обозначения парных органов: 
fovea anterior — передняя ямка 
fovea posterior — задняя ямка
ala major — большое крыло
ala minor — малое крыло

NB!  Запомните и соблюдайте схему построения терминов 
с согласованными определениями!

Схема построения двусловных терминов 
с согласованным определением

1.  Определить структуру термина по вопросам (кто? 
что? — определяемое слово; какой? -ая? -ое? — согла-
сованное определение).
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2.  Выписать словарную форму каждого слова.
3.  Уточнить род определяемого слова, из словарной фор-

мы прилагательного выбрать форму того же рода.
4.  Записать определяемое слово на первом месте, а согла-

сованное определение — на втором.
5.  Определить склонение каждого слова и просклонять 

термин в двух числах и падежах (Nom. и Gen. Sg. и Pl.).
NB!  Склонения существительного и прилагательного мо-

гут совпадать, но не обязательно!

3. СТРУКТУРА МНОГОСЛОВНОГО 

АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА

1.  Каков порядок слов 
в латинском термине, 
состоящем из опреде-
ляемого слова и двух 
н е с о г л а с о в а н н ы х 
определений?

Определяемое слово (в Nom.) 
+ несогласованное определе-
ние (в Gen.) + несогласованное 
определение (в Gen.) 
гребень шейки ребра— crista 
colli costae 
NB!  Порядок слов в русском 

и латинском терминах со-
впадают.

2.  Каков порядок слов 
в латинском термине, 
состоящем из опреде-
ляемого слова и двух 
согласованных опре-
делений?

Определяемое слово + согла-
сованное определение + согла-
сованное определение 
большое нёбное отверстие — 
foramen palatinum maius 
NB!  Порядок слов в латинском 

термине обратный русско-
му 

NB!  Прилагательные, опреде-
ляющие размер, положе-
ние, направление (обычно 
в сравнительной степени), 
ставятся в конце термина
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3.  Каков порядок слов 
в латинском термине, 
состоящем из опре-
деляемого слова, со-
гласованного и несо-
гласованного опреде-
лений?

Определяемое слово + несогласо-
ванное определение + согласован-
ное определение в Nom. или Gen.:
поперечная мышца живота — 
musculus abdominis transversus 
борозда каменистого нерва — 
sulcus sinus petrosi

4. ПРИЧАСТИЯ

1.  Какие причастия 
существуют в ла-
тинском языке?

Participium Praesentis Activi (РРА) — 
причастие настоящего времени 
действительного залога 
Participium Perfecti Passivi (РРР) — 
причастие прошедшего времени 
страдательного залога 

2.  Как образуется 
причастие РРА?

От глагола путем прибавления к ос-
нове инфинитива окончания -ns 
(для I и II спр.) и окончания -ens 
(для III и IV спр.) 

corrigĕre, III — исправлять 
corrigens — исправляющий 
fi ltrāre, I — фильтровать 
fi ltrans — фильтрующий 

3.  Что входит в сло-
варную форму 
причастий РРА?

Слово в Nom. Sg. и окончание 
Gen. Sg. corrigens, ntis 

4.  Как склоняется 
причастие РРА?

По гласному типу III скл.

5.  Как образуется 
причастие РРР?

От глагола: к основе супина добав-
ляются родовые окончания -us (m) 
-a (f) -ит (n): 
steriliso, sterilisatum, sterilisare, I — 
стерилизовать 
sterilisatus, a, um — стерилизован-
ный, -ая, -ое 
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6.  Что входит в сло-
варную форму 
причастий РРР?

Слово в мужском роде, окончание 
женского рода и окончание средне-
го рода (как у прилагательных пер-
вой группы): tritus, a, um — тертый, 
-ая,-ое

7.  Как склоняются 
причастия РРР?

Как прилагательные первой группы:
m, n — по II скл., f — по I скл.

8.  В какой роли при-
частия выступают 
в многословных 
медицинских тер-
минах?

В роли согласованного определе-
ния:
nervus ascendens — восходящий нерв
ulcus perforans — прободающая язва
remedium corrigens — исправляю-
щее средство
arteria circumfl exa — огибающая ар-
терия
vulnus incisum — резаная рана
aqua destillata — дистиллированная 
вода

5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ

1.  Какие существи-
тельные относятся 
к III склонению?

Существительные всех трех родов, 
которые в Gen. Sg. имеют оконча-
ние -is

2.  Какие окончания 
имеют существи-
тельные мужско-
го рода III скло-
нения?

-os (fl os, fl oris, m — цветок) 
-or (tumor, oris, m — опухоль) 
-о (pulmo, onis, m — легкое) 
-ex (cortex, icis, m — кора) 
-er (vomer, eris, m — сошник) 
-es (paries, etis, m — стенка) 
NB! Основные исключения: 
os, oris, n — рот 
os, ossis, n — кость 
cor, cordis, n — сердце 
tuber, tuberis, n — бугор
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3.  Какие окончания 
имеют существи-
тельные женско-
го рода III скло-
нения?

-io (regio, onis, f — область) 
-go (cartilago, inis, f — хрящ) 
-do (valetudo, inis, f— здоровье) 
на -s, кроме -os (-as, -us, -is, -es ...) 
на -x, кроме -ex (-ax, -nx, -yx, -их...) 
NB!  Основные исключения: margo, 

inis, m — край 
tendo, inis, m — сухожилие 
canalis, is, m — канал 
dens, dentis, m — зуб 
vas, vasis, n — сосуд 
thorax, acis, m — грудная клетка 

4.  Какие окончания 
имеют существи-
тельные среднего 
рода III склоне-
ния?

-us (ulcus, eris, n — язва) 
-en (abdomen, inis, n — живот) 
-l (fel, fellis, n — желчь 
-ar (hepar, atis, n — печень) 
-ma (zygoma, atis, n — скула) 
-t (caput, itis, n — голова) 
-ur (femur, oris, n — бедро) 
-al (animal, alis, n — животное) 
-e (rete, is, n — сеть) 
-с (lac, lactis, n — молоко) 
NB!  Основные исключения: 

ren, renis, m — почка 
lien, lienis, m — селезенка

5.  Как различить 
существительные 
III скл. со сходны-
ми окончаниями:
а) на -о? Существительные на -о бывают 

мужского и женского рода. К жен-
скому роду относятся слова только 
на -io, -go, -do (fl exio onis, f; cartilago, 
inis, f; valetudo inis, f). Все остальные 
окончания на -о мужского рода: 
pulmo, onis, m 
carbo, onis, m
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б) на -es?

в) на -us?

Существительные на -es бывают 
мужского и женского рода. К жен-
скому роду относятся равнослож-
ные существительные (т.е. такие, 
у которых равное количество сло-
гов в Nom. и Gen. Sg.), например: 
pubes, pubis, f — лобок. К мужско-
му роду относятся неравносложные 
существительные (т.е. такие, у ко-
торых в Gen. на один слог больше, 
чем в Nom.): pes, pedis, m — нога, 
стопа 
Существительные на -us бывают 
женского и среднего рода. Разли-
чают их по Gen. Sg.: если в Gen. 
в основе есть буква r, то это слово 
среднего рода, а если нет — жен-
ского рода: ulcus ulceris n, но incus, 
incudis f

6.  В чем заключа-
ется особенность 
III склонения?

III скл. делится на типы склоне-
ния — гласный, согласный и сме-
шанный

7.  Какие существи-
тельные относят-
ся к согласному 
типу склонения?

Существительные любого рода, не-
равносложные, у которых основа 
оканчивается на одну согласную: 
homo, hominis, m

8.  Какие существи-
тельные относят-
ся к смешанному 
типу склонения?

а)  равносложные существительные, 
обычно женского рода, с оконча-
нием в Nom. -is, -es: pubes, is, f; 
pelvis, is, f;

б)  существительные любого рода, 
неравносложные, у которых ос-
нова оканчивается на 2 соглас-
ные: os, ossis, n; larynx, laryngis. m
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9.  Какие существи-
тельные отно-
сятся к гласному 
типу склонения?

Существительные только среднего 
рода, которые имеют в Nom. Sg. 
окончания -е, -al, -ar
rete, is, n — сеть 
animal, is, n — животное 
calcar, aris, n — шпора

10.  Как определить 
тип склонения 
существитель-
ного?

Схема определения типа склонения:
1)  исключить окончания -е, -al, -аr 

в Nom. Sg. у слов среднего рода — 
гласного типа. Если их нет, то

2)  исключить равносложность — 
признак смешанного типа. Если 
нет, то

3)  выделить основу:
– если основа оканчивается на 
одну согласную, то это согласный 
тип,
– если основа оканчивается на 
2 согласные, это смешанный тип

11.  Какой тип 
III склонения 
основной?

Согласный

12.  В чем различие 
склонения слов 
смешанного 
и согласного ти-
пов?

Склонение смешанного типа от-
личается от склонения согласного 
типа только одним окончанием: 
-ium вместо -ит в Gen. Pl.

13.  В чем различие 
склонения слов 
гласного и сме-
шанного типов?

Существительные гласного типа 
в отличие от согл. типа в Nom. Pl. 
имеют окончание -ia вместо -a 
(средний род), в Gen. Pl. ium вместо 
-ит
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6. ГРЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

I—III СКЛОНЕНИЙ

1.  Сколько склонений 
у греческих суще-
ствительных?

Три склонения

2.  Какие существитель-
ные относятся к I гре-
ческому склонению?

Существительные мужского 
рода на -es: diabetes, ae, m — 
диабет и женского рода на -е: 
chole, es, f — желчь 
NB!  Склонять по I латинскому 

склонению нельзя! Слова 
данного вида встречаются 
в клинической терминоло-
гии только в единственном 
числе 

3.  Какие существитель-
ные относятся ко 
II греческому склоне-
нию?

Слова среднего рода с оконча-
нием -on: skeleton, i, n; embryon, 
i, n. 
NB!  Склоняются, как сущест-

вительные II латинского 
склонения (с соблюдением 
правила среднего рода)

4.  Какие существи-
тельные относятся 
к III греческому скло-
нению?

а)  Существительные женского 
рода, равносложные, на -sis: 
dosis, is, f; narcosis, is, f. Скло-
няются no III склонению 
гласного типа:

Nom. Sg.  dosis
Gen. Sg.  dosis
Nom. Pl.  doses
Gen. Pl.  dosium.
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Еще одна особенность гласно-
го типа — в Abl. Sg. -i (вместо 
-е у согласного типа):

pro dosi — разовая доза
pro narcosi — для наркоза

(Аbl. после предлога pro).
Равносложные существитель-
ные с суффиксами -osis, -iasis — 
названия заболеваний невоспа-
лительного характера:
stenosis, is, f
amoebiasis, is, f
б)  Существительные женского 

рода, неравносложные, на -is: 
carotis, idis, f — сонная арте-
рия. Склоняются по III скло-
нению согласного типа.
Существительные с суффик-
сом -itis — названия воспали-
тельных заболеваний:

gastritis, idis, f
bronchitis, idis, f
в)  Существительные среднего-

рода с окончанием -mа: 
 oedema, atis, n; systema, atis, n.
 Склоняются по III склоне-
нию согласного типа (с со-
блюдением правила среднего 
рода)
 Существительные с суффик-
сом -оmа — названия  опухолей: 

myoma, atis, n
lipoma, atis, n
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7. ГЛАГОЛ

1.  Что такое глагол? Это — часть речи, обозначающая 
действие, процесс или состояние 
и отвечающая на вопросы: что де-
лать? что сделать?

2.  Какие граммати-
ческие категории 
имеет латинский 
глагол?

Категории лица, числа, времени, на-
клонения, залога
 Время — tempus Praesens (настоящее)
Наклонения — 
modus Imperativus
modus Indicativus 
modus Conjunctivus
Залоги —  genus Activum 

genus Passivum
3.  Что входит 

в сокращенную 
словарную форму 
глагола?

1.  Форма 1 лица ед. числа (с оконча-
нием -о)

2.  Супин (с окончанием -ит)
3.  Инфинитив (с окончанием -re)
4.  Спряжение 

curo, curatum, curāre, I 
doceo, doctum, docēre, II

4.  Как найти основу 
глагола?

Путем отбрасывания от инфинитива 
окончания -re (в I, II, IV спряжени-
ях) или -ĕrе (в III спряжении): curare, 
miscēre, scribĕre, dormīre

5.  Как определить 
спряжение гла-
гола?

По окончанию основы:
I. -ā dāre- давать, выдавать
II. -ē miscēre — смешивать
III. -и  или согласная: 

solvĕre — растворять
IV. -ī fi nīre — заканчивать

6.  В каких накло-
нениях исполь-
зуются глаголы 
в рецептах?

В повелительном или сослагатель-
ном
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7.  Как образуется 
повелительное 
наклонение 
в единственном 
числе?

Путем отбрасывания от инфинити-
ва окончания -re (для всех спряже-
ний):
miscēre — misce! — смешай 
recipĕre — recipe! — возьми

8.  Как образуется 
повелительное 
наклонение во 
множественном 
числе?

Путем прибавления к основе окон-
чания -te (для I, II, IV спряжений) 
или -ı̆te (для III спряжения):
miscēre, II — miscete — смешайте
dāre, I — date — выдайте
solvĕre, III — solvite — растворите

9.  Как образуется 
сослагательное 
наклонение гла-
гола?

Путем добавления к основе гла-
гола суффикса -ā-, затем личного 
окончания соответствующего зало-
га (для II, III и IV спряжений). Но 
в глаголах I спряжения конечная 
гласная основы изменяется на -ē-, 
и к измененной основе добавляется 
личное окончание соответствующе-
го залога

10.  Каковы личные 
окончания дей-
ствительного 
и страдательно-
го залогов?

Запомните личные окончания 
3 лица:
 Activum Passivum
Sg.  -t -tur
Pl.  -nt -ntur

11.  Как переводятся 
глаголы в сосла-
гательном на-
клонении?

PCA — с помощью частицы бы:
curet — лечил бы (или «пусть 
лечит»)
misceat — смешал бы (или «пусть 
смешает»)
РСР — с помощью фразы «пусть бу-
дет...»:
misceatur — пусть будет смешано
detur — пусть будет выдано
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12.  Какие глаголы 
обычно встреча-
ются в рецептах 
и в каких фор-
мах?

1.  recipio, receptum, recipĕre, III — 
брать, получать
recipe — Imp. Sg., (возьми) misceo, 
mixtum, miscēre, II — смешивать
misce — Imp. Sg., (смешай)
misceatur — PCP, 3 лицо, Sg. (сме-
шать)

2.  do, datum, dāre, I — выдавать
da — Imp. Sg., (выдай)
detur — PCP, 3 лицо, Sg.
(пусть будет выдано, выдать)
dentur — PCP, 3 лицо, Pl.
(пусть будут выданы, выдать)

3.  steriliso, sterilisatum, sterilisāre, 
I — стерилизовать
sterilisa — Imp. Sg., (простерили-
зуй)
sterilisetur — PCP, 3 лицо, Sg.
(пусть будет простерилизовано, 
простерилизовать)

4.  signo, signatum, signāre,I — обозна-
чать
signa — Imp. Sg., (обозначь)
signetur — PCP, 3 лицо, Sg.
(пусть будет обозначено, обозна-
чить)

5.  fi o, fi eri, III — получаться, образо-
вываться
fi at — PCA, 3 лицо, Sg. (пусть по-
лучится..., чтобы получился...)
fi ant — PCA, 3 лицо, Pl.
(пусть получатся..., чтобы получи-
лись...)
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8. РЕЦЕПТ. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И РАЗБОР

1.  Какова граммати-
ческая зависимость 
в рецептурной 
строке?

От Recipe вопрос кого? что? за-
дается к дозе (Асc.) — это прямое 
дополнение. От дозы — к назва-
нию лекарственного вещества: 
кого? чего? (Gen.) — сначала 
к определяемому слову, затем 
к несогласованному определе-
нию, затем к согласованному 
(все слова в названии лекар-
ственного вещества стоят в Gen.)

2.  Чем отличается про-
писывание готовых 
дозированных форм 
(таблеток, свечей, дра-
же, глазных пленок) от 
прописи лекарствен-
ных средств, изготав-
ливаемых в аптеке?

В прописи готовых дозирован-
ных форм чаще отсутствует доза 
лекарственного вещества, по-
этому грамматическая зависи-
мость будет иной

3.  Каковы граммати-
ческие особенности 
прописывания гото-
вых дозированных 
форм (таблеток, све-
чей, драже, глазных 
пленок)?

От Recipe вопрос кого? что? за-
дается к названию лекарствен-
ной формы — это прямое до-
полнение: Возьми кого? что? — 
таблетки (Асc. Pl.). Далее — 
к названию лекарственного 
вещества: Какие? — «Aspirinum» 
(Nom. Sg.), это приложение 
к слову «таблетки». Или: таблет-
ки чего? — Analgini (Gen. Sg.) 
это несогласованное определе-
ние. Далее указывается весовая 
характеристика таблеток (0,1), 
отвечает на вопрос какие!
Примеры: 
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Recipe:  Tabulettas «Aёronum» 
          numero 5.
Da. Signa 

Recipe:  Tabulettas Analgini 0,25 
          numero 10
Da. Signa 

Recipe:  Suppositoria rectalia 
«Anusolum» numero 10.
Da. Signa

4.  Что пишется в рецеп-
тах с большой буквы?

а)  Каждая новая строка
б)  Названия лекарственных ве-

ществ, растений и химиче-
ских элементов

в)  Слова после точки
5.  В каких падежах упо-

требляются названия 
лекарственных и хи-
мических веществ 
в рецептах? В каком 
падеже стоит доза?

Все названия — в Gen. Дозы — 
в Асс.

6.  Как пишутся дозы:
а)  для твердых 

веществ

б)  для жидких 
веществ

в)  сложная доза

г)  неопределенная 
доза

д)  является ли то, что 
выражено в про-
центах (%), дозой?

В граммах (1,0) и долях грамма 
(0,1; 0,01; 0,001 etc.)

В миллилитрах (5 ml) и каплях 
(guttam I, guttas V)
6,0:180 ml — т.е. из расчета 
6 г сухого вещества (раститель-
ного сырья) на 180 мл жидкости
quantum satis (два наречия, отве-
чают на вопрос сколько?)

Нет. Это характеристика рас-
твора (концентрация), отвечает 
на вопрос какого?
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7.  Какова особенность 
построения названий 
солей и оксидов?

В этих названиях обратный по-
рядок слов: на первом месте 
несогласованное определение 
в Gen., а определяемое слово 
в Nom. — на втором:

Nom. Sg. Zinci oxydum 
Gen. Sg. Zinci oxydi 
Nom. Sg. Argenti nitras 
Gen. Sg. Argenti nitratis 

8.  В чем заключается 
особенность некото-
рых групп фармтер-
минов (масел, мазей, 
пластырей и др.)?

В названиях масел, мазей, пла-
стырей и некоторых других 
групп фармтерминов существу-
ет несоответствие между рус-
ской и латинской структурами 
термина: в русском термине 
используется согласованное 
определение (прилагательное), 
а в латинском — несогласован-
ное (существительное в Gen.): 
oleum Helianthi — подсолнечное 
масло 
unguentum Zinci — цинковая 
мазь 
emplastrum Plumbi — свинцо-
вый пластырь 

9.  Что такое частотный 
отрезок в назва-
нии лекарственных 
средств?

Это чаще греческий корень, ко-
торый указывает на групповую 
фармакологическую принадлеж-
ность лекарственного вещества: 
alg- (боль) — обезболивающие 
средства, руr- (жар, огонь) — жа-
ропонижающие, cid- (убивать) — 
антимикробные противопарази-
тарные, и т. д. 
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10.  Какие наречия упо-
требляются в рецеп-
те?

quantum satis (сколько нужно); 
cito! (быстро); statim! (немедлен-
но); ana (поровну по) 

11.  Какие местоимения 
употребляются в ре-
цепте?

те — в выражении pro me (для 
меня)
se — в выражении per se (в чи-
стом виде) 
talis, -е — такой, -ая, -ое — соот-
носительное местоимение 

12.  Какие предлоги 
употребляются в ре-
цепте?

in — в (с Аbl.): in tabulettis, in 
char ta cerata, in vitro nigro 
pro — для (с Abl.): pro injectionibus 
ad — до (с Aсс.): ad 200 ml 
cum — с (с Abl.): cum Ichthyolo

Грамматический разбор по частям речи в рецепте

Существительные:  словарная форма, склонение, па-
деж, число
spiritūs: сущ. spiritus, us, m, IV скл., 
Gen. Sg.

Прилагательные: словарная форма, склонение, род, 
число, падеж
aethylici: прилаг. aethylicus, a, um, m, 
II скл., Gen. Sg.

Причастия: как прилагательные
rectifi cati: PPP rectifi catus, a, um, m, 
II скл., Gen. Sg.

Глаголы: словарная форма, спряжение, вре-
мя, наклонение, залог, лицо, число
recipe: глаг. recipio, receptum, 
recipĕre, III, Imp. Sg.
fi at: глаг. fi o, fi eri, III, Pres. Conj. Act., 
3 лицо, Sg.
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Наречия: указать часть речи: ana — наречие
Предлоги: указать, с каким падежом употре-

бляется:
pro с Abl., ad — с Асc.

9. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ

1.  Что такое термин? Слово «термин» (от лат. termi-
nus — граница, предел) это — 
специальное слово, являющееся 
точным отражением конкретно-
го понятия в какой-либо обла-
сти знаний. 

2.  Что такое термино-
логия?

Совокупность терминов какой-
либо области знаний

3.  На какие номенкла-
турные группы де-
лится медицинская 
терминология?

На три номенклатурные группы: 
анатомо-гистологическая, хи-
мико-фармацевтическая и кли-
ническая

4.  Какие понятия 
включает в себя кли-
ническая термино-
логия?

Названия болезней, симптомов, 
синдромов, способов обследо-
вания и лечения, названия при-
боров, инструментов и т. п. 

5.  Какие способы 
словообразования 
используются в кли-
нической термино-
логии?

Аффиксальный способ (т.е. 
с помощью приставок и суф-
фиксов), безаффиксальный,  
слово- и основосложение

6.  Что такое начальные 
и конечные терми-
ноэлементы?

Начальный терминоэлемент — 
это греческий корень, обознача-
ющий название органа, ткани, 
вещества. Конечный термино-
элемент обозначает действие, 
состояние или процесс
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7.  Что такое свободные 
и связанные терми-
ноэлементы?

Свободный терминоэлемент — 
это греческое существительное, 
которое может употребляться 
и как самостоятельное слово, 
и в составе сложного или произ-
водного термина. Например:
ptosis — опущение, птоз 
stenosis — стеноз, сужение 
Связанные терминоэлементы — 
это греческие корни, которые 
могут использоваться только 
в составе сложного или произ-
водного термина:
-algia — боль 
angi- — сосуд

8.  Какие термины на-
зываются сложны-
ми?

Сложные термины состоят из 
двух и более греческих корней: 
gastralgia — боль в желудке

9.  Какие термины на-
зываются произво-
дными?

Производные термины состоят 
из греческого корня и аффикса:
gastritis — воспаление желудка 
epigastrium — надчревная об-
ласть

10.  Как переводить 
клинические тер-
мины на русский 
язык?

а)  разделить термин на терми-
ноэлементы и понять значе-
ние каждого

б)  установить структуру терми-
на. Если сложный, то перевод 
начинать с конечного терми-
ноэлемента. Если произво-
дный, то переводить, начиная 
с аффикса





Раздел V

ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ





СТУДЕНЧЕСКИЙ ГИМН GAUDEAMUS

«GAUDEAMUS» — старинная студенческая песня, воз-
никшая еще в XIII в. Она была широко распространена 
среди студентов университетов Европы. Авторство текста 
и мелодии доподлинно не установлено. Фламандский ком-
позитор XV в. Жан Оккенгейм записал и обработал мело-
дию. Песня «Гаудеамус» стала считаться гимном студентов.

Ниже приведен один из вариантов латинского текста, 
а также построчный перевод, выполненный проф. С.И. Со-
болевским в 1905 г.

Gaudeamus igitur,  Итак, будем веселиться,
Juvenes dum sumus!  Пока мы молоды!
Post jucundam juventutem,  После приятной юности,
Post molestam senectutem  после тягостной старости
Nos habebit humus. (bis)  нас возьмет земля.

Ubi sunt, qui ante nos  Где те, которые раньше нас
In mundo fuere?  жили в мире?
Vadite ad superos,  Пойдите на небо,
Transite ad inferos,  перейдите в ад,
Ubi jam fuere. (bis)  где они уже были.

Vita nostra brevis est,  Жизнь наша коротка,
Brevi fi nietur ;  скоро она кончится.
Venit mors velociter,  Смерть приходит быстро,
Rapit nos atrociter,  уносит нас безжалостно,
Nemini parcetur. (bis)  никому пощады не будет.

Vivat Academia!  Да здравствует университет!
Vivant professores!  Да здравствуют профессора!
Vivat membrum quodlibet,  Да здравствует каждый член его,
Vivant membra quaelibet!  Да здравствуют все члены!
Sеmper sint in fl ore! (bis)  Да вечно они процветают!
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Vivant omnes virginеs,  Да здравствуют все девушки,
Graciles, formosae!  Изящные, красивые!
Vivant et mulieres,  Да здравствуют и женщины,
Tenerae, amabiles,  нежные, достойные любви,
Bonae, laboriosae! (bis)  добрые, трудолюбивые!

Vivat et respublica,  Да здравствует и государство,
Et qui illam regit!  И тот, кто им правит!
Vivat nostra civitas,  Да здравствует наш город,
Maecenatum caritas,  милость меценатов,
Quae nos hic protegit. (bis)   которая нам здесь покрови-

тельствует.

Pereat tristitia,  Да исчезнет печаль,
Pereant dolores,  да погибнут скорби наши,
Pereat diabolus,  да погибнет дьявол,
Quivis antiburschius  все враги студентов
Atquae irrisores! (bis)  и смеющиеся над ними!

ЛАТИНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, 

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ

Ab imo pectore — от всей души.
Ab ovo ad malum — от яйца до яблока…
Ad disputandum — для обсуждения.
Ad infi nitum — до бесконечности.
Ad impossibilia nemo obligatur — к невозможному никого 

не принуждают.
Ad Kalendas Graecas — до греческих календ (т.е. никогда). 
Ad opus! — К делу!
Aeternae veritates — вечные истины.
Alea jacta est! — Жребий брошен!
Aliis inserviendo consumоr! — Служа другим, сгораю!
Alit aemulatio ingenia — соревнование развивает способ-

ности.
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Alma mater — мать-кормилица (об учебном заведении).
Alter ego — второе «я».
Alter frenis eget, alter calcaribus — один нуждается в узде, 

другой в шпорах.
Amantium irae amoris integratio est — гнев влюбленных — 

восстановление любви.
Amat Victoria curam — победа любит старание.
Amicus certus in re incerta cernitur — верный друг познает-

ся в несчастье.
Amicus Plato, sed magis amica veritas — Платон мне друг, 

но истина дороже. (Аристотель)
Aquila non captat muscas — орел не ловит мух.
Ars longa, vita brevis, tempus praeceps, experimentum peri cu-

losum, judicium diffi  cile — искусство долговечно, жизнь 
коротка, время быстро проходит, опыт опасен, сужде-
ние трудно… (Гиппократ)

Asinus asino pulcherrimus — Осёл ослу — красивее всех.
Audentes fortuna juvat — смелым судьба помогает.
Aurea mediocritas — золотая середина. (Гораций)
Ausculta et perpende — выслушай и взвесь.
Aut Caesar, aut nihil — либо Цезарем (быть), либо никем.
Aut vincere, aut mori — либо победить, либо умереть.
Barba non facit philosophum — борода не делает философа.
Bellum nec timendum, nec provocandum — войну не нужно 

ни бояться, ни провоцировать.
Bis dat, qui cito dat — дважды дает тот, кто скоро дает. 

(Скорый дар дорог вдвойне.)
Carmina morte carent — стихи не знают смерти.
Citius, altius, fortius — быстрее, выше, сильнее! (Олим-

пийский девиз).
Contra vim mortis non est medicamen in hortis — против 

силы смерти нет средства в садах (из «Салернского ко-
декса здоровья»).

Corpus sine spiritu cadaver est — тело без души есть труп.
De gustibus non est disputandum — овкусах не спорят.
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De lingua stulta incommoda multa — от глупых (пустых) 
слов много неприятностей.

De mortuis aut bene, aut nihil — о мертвых — либо хорошо, 
либо ничего.

De omnibus dubitandum — во всём сомневайся.
Per risum multum cognoscimus stultum — по частому смеху 

узнаём глупца.
Dixi et animam levavi — я сказал и (тем) облегчил душу .
Doctrina multiplex, veritas una — учения разнообразны, 

истина одна.
Do ut des — даю, чтобы и ты мне дал.
Dum spiro, spero — пока дышу, надеюсь.
Dum vivimus, vivamus! — будем жить, пока живется!
E cante dignoscitur avis — птицу узнают по пению.
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus — мы едим, 

чтобы жить, а не живем, чтобы есть.
Errare humanum est — ошибаться свойственно человеку.
Est modus in rebus — есть мера в вещах; всему есть предел. 

(Гораций)
Etiam sanato vulnere, cicatrix manet — рана заживает, 

а шрам остается.
Ex nihilo nihil (fi t) — из ничего ничего (не получится).
Fallax species rerum — наружность вещей обманчива.
Finis coronat opus — конец венчает дело.
Fit fabricando faber — дело делает мастера.
Fraus est celare fraudem — сокрытие обмана есть обман.
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo — Капля дол-

бит камень не силой, а частым падением. (Овидий)
Hic et nunc! — Здесь и сейчас!
Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae — здесь место, 

где смерть помогает жизни (анатомический театр).
Hominis est errare, insipientis perseverare — челове-

ку свойственно ошибаться, глупцу — упорствовать 
(в заблужде ниях).

Homo est mundi pars — человек — часть мира.
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Homo sum, humani nihil a me alienum puto — Я человек, 
и ничто человеческое мне не чуждо.

Homo totiens moritur, quotiens amittit suos — человек 
столько раз умирает, сколько раз теряет близких.

Honoris causa — букв. ради почета; присуждение ученой 
степени без защиты диссертации.

Honor est onus — почет есть бремя. («Большой почет — 
больше забот!»)

Ignoti nulla curatio morbi — нельзя лечить непознанную 
болезнь.

In hostem omnia licita — по отношению к врагу все дозво-
лено.

In recto virtus — в правде добродетель.
Is minimo eget, qui minimum cupit — у кого меньше жела-

ний, у того меньше нужды.
In Venere semper certtant dolor et gaudium — в любви тоска 

и радость вечно борются.
Ira furor brevis est — гнев — кратковременное безумие.
Luna latrantem canem non curat — луна не обращает вни-

мания на лающую coбаку.
Mare movitur ventis — море движется ветром.
Mens sana in corpore sano bonum magnum est — в здоровом 

теле здоровый дух — великое благо. (Ювенал)
Mixturа verborum — мешанина словесная.
Modus vivendi — образ жизни.
Momento fi t cinis, diu silva — лес долго растет, а мгновен-

но превращается в золу (пепел).
Nam vitiis nemo sine nascitur — никто не рождается без не-

достатков.
Ne discere cessa! — Не прекращай учиться!
Nemo sapiens, nisi patiens — никто не мудр, если не тер-

пелив.
Nihil est tam populare, quam bonitas — ничто так не ценит-

ся, как доброта.
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Nomina si nescis, perit et cognitio rerum — если не знаешь 
слов (названий), то невозможно и познание вещей. 
(K. Linneus)

Non progredi est regredi — не идти вперед значит идти на-
зад.

Non vi, sed arte — не силой, а умением. (Не горбом, 
а умом).

Nusquam est, qui ubiquae est — кто везде, тот нигде.
Omnia mutantur, nihil interit — всё меняется, ничто не ис-

чезает.
Omnis ars naturae imitatio est — всякое искусство есть под-

ражание природе.
Оptimum medicamentum quies est — наилучшее лекар-

ство — покой. (Цельс)
Paupertas non est vitium — бедность не порок.
Pedibus timor addit alas — страх придает ногам крылья.
Praesente medico nihil nocet — в присутствии врача ничто 

не вредно.
Quale opus est, tale premium — каково дело , такова и на-

града.
Qui sine pecato est? — кто без греха?!
Qui querit, reperit — кто ищет, тот находит.
Quod licet Jovi, non licet bovi — что можно Юпитеру, не 

позволено быку.
Quot homines, tot sententiae — сколько людей, столько 

и мнений.
Rem tene, verba sequentur — владей делом, а слова най-

дутся.
Sine labore non erit panis in ore — без труда хлеба во рту не 

будет.
Sine magistris vitia discuntur — без учителей учатся поро-

кам.
Sint id sunt, aut non sint — пусть будет как есть, или совсем 

не будет.
Serva me, servando te — помоги мне, а я помогу тебе.
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Somni, cibi, potus, venus — omnia moderata sint — сон, еда, пи-
тье, любовь — во всем нужна умеренность. (Hippocrates)

Ubi culpa est, ibi poena subesce debet — где есть вина, там 
должно быть наказание.

Una hirundo non facit ver — одна ласточка весны не де-
лает.

Vir sapit, qui pauca loquitur — тот мудр, кто говорит мало.
Volo, non valeo  — хочу, но не могу.

СПИСОК СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РЕЧИ МЕДИКОВ БЕЗ ПЕРЕВОДА 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Аnamnesis morbi — припоминание хода болезни
Anamnesis vitae — анамнез жизни
Diagnosis ex observatione — диагноз на основе наблюде-

ний
Dosis pro cursu — доза на курс лечения
Dosis pro die — суточная доза (на день)
Dosis pro dosi — разовая доза (на один прием)
Exitus letalis — смертельный исход
Facies Hippocratica — «лицо Гиппократа» — лицо умира-

ющего
Facies nephritica — лицо почечного больного
Foetor ex ore — запах изо рта
Habitus aegroti — общий вид больного
Indicatio vitalis — жизненные показания
In optima (pessima) forma — в наилучшей (наихудшей) 

форме
Prognosis pessima — наихудший прогноз
Prognosis letalis — смертельный прогноз
Prognosis dubia — сомнительный прогноз
Status communis — общее состояние
Status idem — состояние то же самое
Status praesens (aegroti) — настоящее состояние (больного)


