
Lingua latina
Schola prima 

Regulae lecturaeRegulae lecturae                 Nomen 
substantivumRegulae lecturae                 Nomen substantivum                    

Verbum



Происхождение латинского языка
• Латинский, наряду с древнегреческим – 

один из старейших языков Европы
• Мертвый язык
• Получил название       от 

древнего      италийского племени 
    латинов, населявших      

Лациум (Latium),           с 
центром в городе   Рим (осн. в 8 
веке       до н.э.).



Происхождение латинского языка
• Латинское 

письмо легло     
в основу 
письма 
большинства 
народов 
Европы.



Латинский алфавит / с. 16
начертание название произношение начертание название произношение

A, a а а N, n эн н

B, b бэ б O, o о о

C, c цэ ц/к P, p пэ п

D, d дэ д Q, q ку к

E, e э э R, r эр р

F, f эф ф S, s эс с/з

G, g гэ г T, t тэ т

H, h ха / га гх U, u у у

I, i и и V, v вэ в

J, j йот (йота) й X, x икс кс

K, k ка к Y, y ипсилон и

L, l эль ль Z, z зэта (зэт) з

M, m эм м



Происхождение латинского языка
• Латинское 

письмо легло     
в основу 
письма 
большинства 
народов 
Европы.

PAX ROMANA



Периоды развития латинского языка

1) Долитературный период (до 240 до н. э.). 

2) Древнелитературный период, или «архаическая латынь» 
(240 - приблизительно 100 до н. э.) / комедии Плавта и Теренция. 

3) Классическая «золотая латынь» (100 до н. э. - 14 н. э.) 
/ Цезарь, Цицерон, Вергилий, Гораций, Овидий 

4) «Серебряная латынь» (14 до н. э. - 200 н. э.) / Тацит

5) «Поздняя латынь» (200 - 600) / отрыв литературных 
норм от народно-разговорного варианта. 
Классическая латынь больше не живой язык формирование 

на основе латыни 
национальных 
романских языков

6) Средневековый период (7-14 вв.) 
Латынь – язык католической церкви, науки, отчасти литературы. 

7) Возрождение норм латыни в эпоху гуманизма (с 14 в.) 
(Т. Мор, Эразм Роттердамский, Дж. Бруно, Т. Кампанелла, Н. Коперник и др.) 

8) 16 - 18 вв. – язык дипломатии, до 20 в. – язык университетского преподавания 
и отчасти науки / Бэкон, Спиноза, Ньютон, нек. труды Ломоносова

9) 20 в. – язык научной терминологии, 
официальный язык катол. церкви и Ватикана 



Классическая и вульгарная латынь

Классическая 
«золотая латынь»

«Серебряная 
латынь»

«Поздняя 
латынь»

Средневековый 
период

20 в. 

Классич
еская 

латынь

Вульгар
ная 

латынь



Норма высокой 
классики:

• Звукосочетание -ае 
произносилось как 
«ай»

Caesar [ка́йсар]

• Буква с перед -i и     
-ae читалась как «к»

Cicĕro [ки́керо]

Классическая и вульгарная латынь

Вульгарная латынь:
• Стяжение -ае в «э»

aera [э́ра]

• Палатализация 
звукосочетаний -ti и -ci перед 
последующей гласной, затем 
палатализация с («ц»)

Cicĕro [ци́церо]

• Озвончение -s- 
интервокального в «з» 

Caesar [цэ́зар]



Классическая и вульгарная латынь



ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ: Гласные звуки и буквы
Как русские гласные произносятся : 

•Aa → par «равный»

•Oo → os «кость» 

•Uu → cоrpus «тело»

• Ii → iris «радужная оболочка» 

• Но в начале слова или слога перед гласными, а также в 
середине слова между гласными i произносится как 
звонкий согласный й 

• ianuаrius «январь» 

•maiаlis «майский»



ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ: Гласные звуки и буквы
Буква Yy встречается только в словах греч. 

происхождения; читается как [и] – вариант [ю]:
• crocodylus «крокодил», 

• еmbryon «зародыш»

Буква Ii встречается в словах латинского и греческого 
происхождения.

Рекомендуется справляться в словаре и запоминать 
орфографию !!!



Согласные буквы

•с перед e, i, y, ae, oe, eu → [ц] : 
cito быстро, coena обед, 

Cicero Цицерон, Caesar Цезарь

•с в ост.→ [к] : 
color цвет, credo я верю

Правила чтения



Согласные буквы
•h → украинское [х] (фрикативно): 

homo человек
•k встречается очень редко: 

– в слове Kalendae календы,  
– в словах нелатинского происхождения: Kalium калий, 

kurilensis курильский

Правила чтения



Согласные буквы
•l произносится мягко - как [ль] : 

lex закон, salve благополучно
•q употребляется только в сочетании с u; сочетание qu 

перед последующим гласным произносится как [кв] :
quartus четвертый

Правила чтения



Согласные буквы
•s единичная интервокальная → [з] :  Asia 
Азия, rosa роза

•иногда s → [з] в сочетаниях sm, ns при 
соседстве с гласной: 

plasma плазма, censor цензор 
(но: sensus чувство, 

insula остров)

Правила чтения



Согласные буквы

•z обычно встречается в словах греческого 

происхождения и произносится как [з] : 
oryza рис. 

В слове Zincum цинк обозначает звук [ц] .

Правила чтения



• oxygеnium «кислород» 

• rаdix «корень» 

• extractum «экстракт»

• xenon «ксенон»

• exempli causa      [эгзэмпли 
кáуза] «например» 

Особенности произношения согласных 

X
x

кс

(двойной 
согласный звук) 

иногда гз 
между 
гласными



Сочетания согласных
• В заимств. из греч. встречаются 
сочетания согласных с буквой h:

Правила чтения

ch [х] charta [харта] бумага
sch [сх] schola [схоля] школа
ph [ф] philosophia[философиа]
th [т] theatrum [тэатрум]
rh [р] rhetor [рэтор] оратор



Сочетания согласных

Примечания:
1. Сочетания rh, th на стыке морфем читаются 

раздельно: achlor-hydria [ахлоргхидриа] 
ахлоргидрия.

2. Сочетание ch употребляется в двух словах 
латинского происхождения: pulcher красивый, 
Gracchus Гракх.

Правила чтения

ch [х] charta [харта] бумага
sch [сх] schola [схоля] школа
ph [ф] philosophia [философиа] философия
th [т] theatrum [тэатрум] театр
rh [р] rhetor [рэтор] оратор



Произношение буквосочетаний

• lingua «язык» 
• sanguis «кровь» 

• fungus «гриб»
• longus «длинный»

n
g
u

нгв
перед гласным

нгу
перед 
согласным



Произношение буквосочетаний
• nasturtium «настурция»
• mutatio «изменение»
• articulatio «сустав»

• triticum «пшеница»
• urtica «крапива»
• tilia «ива»
• combustio «ожог»
• mixtio «смешивание» 

ti

ци 
перед гласными 
в конце слова

ти 
перед 
согласными 
либо после 
согласных 
s,x



Сочетания согласных с гласными
• Сочетание su перед гласным, с которым оно 

образует один слог (как правило, а, е), 
произносится как [св] : 

sua-vis [свавис] сладкий, 
но: su-us [суус] свой.

Правила чтения



Правила чтения
Дифтонги

• Дифтонг: произношение двух гласных 
как один слог. В латинском языке 4 
дифтонга (2 дифтонга и 2 диграфа). 
Дифтонги всегда долгие.

Дифтонги Примеры
ae = э aera эра
oe = œ poena пœна
au = аў aurum аўрум
eu = эў Europa эўропа

Д
иг

ра
ф

ы
Д

иф
то

нг
и



Правила чтения
Дифтонги

• Дифтонг: произношение двух гласных как один слог. В латинском языке 4 
дифтонга (2 дифтонга и 2 диграфа). Дифтонги всегда долгие.

• П р и м е ч а н и е. Если сочетания ае, ое 
представляют собой два отдельных слога, то 
над е ставится двоеточие или обозначается 
его долгота или краткость: 
aër = aēr [á-эр], coëmo = coĕmo [кό-э-мо], 

poēta [по-э-та].

Дифтонги Примеры
ae = э aera эра
oe = œ poena пœна
au = аў aurum аўрум
eu = эў Europa эўропа

Д
и- гр
а

ф
ы

Д
и-

ф
то нг
и



Правила чтения
Гласные буквы. Долгота и краткость

• Гласные (vocāles) a, e, i, o, u, y произносятся как в алфавите. 
• Все гласные могут быть и долгими, и краткими. Долгота и краткость имеют 

значение для определения семантики слов и их форм : 
                                         mălum зло ≠ mālum яблоко      justitiă ≠ justitiā    
• Но главная цель определения долготы и краткости – правильно поставить 

ударение в слове. 
• Долгота и краткость бывают природными и позиционными. 
• Природные долгота и краткость на письме обозначаются надстрочными 

знаками: долгота – ā, краткость – ă, например: 
civīlis, popŭlus

• Позиционные долгота и краткость определяются правилами и не 
обозначаются на письме:

1) гласный перед гласным всегда краток: justitia, video;
2) дифтонг всегда долог;
2) гласный перед группой согласных,      а также перед x, 

z  долгий, за исключением сочетаний               смычного (b, p, d, t, 
c, g) с плавным (r, l)                                           (кроме тех случаев, 
когда гласный долгий по природе,                   например: theātrum): 
argumentum, magister, 

                                   но arbĭtri, tenĕbrae

br  bl
pr  pl
dr  dl
tr   tl
cr  cl
gr  gl



Accentus (Ударение) 
1. В словах, состоящих из 2 и > слогов,                                                    

ударение никогда не ставится на последнем слоге. 
  
2. Ударение ставится на 2м слоге от конца слова, 
• если он долгий: 

audīre слушать, natūra природа, Argonautae аргонавты
• или гласный перед 2 и > согласными (т.е. слог закрытый), а также 

перед буквами x, z:
argumentum доказательство, correxi я исправил, oryza рис.

3. Если гласный 2го от конца слога краткий → ударение на 3ем слоге 
от конца:

audio я слушаю, arbĭter судья;

Примечания:
1. Если предпоследний слог содержит краткий гласный, который стоит перед сочетанием                  

смычных b, p, d, t, c, g с сонорными l, r (muta cum liquĭda),                                                                              
то ударение падает на третий слог от конца: arbĭtri судьи (мн. ч.).

2. Если предпоследний слог содержит краткий гласный, который стоит                                                     
перед сочетаниями qu, ch, ph, rh, th, то ударение падает на третий слог от конца:                              
relĭquus остальной, elĕphas слон.

br  bl
pr  pl
dr  dl
tr   tl
cr  cl
gr  gl



*Exercitium est mater studiorum*

1. a) sanctus, avis, barba, 
fama, domus, navis, 

2. b) possum, novus, unus, 
vita, sanus, umbra, 

3. c) forum, aequus, 
quisque, quaero, 
Sphinx,   



*Exercitium est mater studiorum*

1. d) schola, Zeuxis, 
pulcher, Gracchus, 
Rhenus, 

2. e) princeps, aēr, 
Phaedrus, caelum, 
caecus,  



*Exercitium est mater studiorum*

1. f) laudo, clamo, foedus, 
Pyrrhus, charta, 
sanguis, Xerxes.



*Exercitium est mater studiorum*

a) Scythia, Philippus, 
Phrygia, Alexander,     

b)  proelium, Aegyptus, 
video, Augustus,        

c)  requies, December, 
praesidium, Achilles,  



*Exercitium est mater studiorum*

a)  justitia, magister, bestia, 
projectus, janua, 

b)  ratio, thesaurus, Boeotia, 
Hispania, necessarius, 
gymnasium.



*Exercitium est mater studiorum*

a) domĭnus, divīnus, divĭdo, 
orīgo, minĭmus, 

b) majōres, nomĭno, 
Quirītes, mittĕre, habēre, 

c) tabŭla, audīre, vivĕre, 
laborāre, occŭpo.



*Exercitium est mater studiorum*

d) urbānus, Athēnae, 
Sophŏcles, fortūna,      

e) Caucăsus, Homērus, 
incŏla, Germānus,     

f) Juppĭter, Archimēdes, 
Miltiădes, poēma,    



*Exercitium est mater studiorum*

g) discipŭlus, Syracūsae, 
agricŏla, occīdo, 
consuetūdo.



Nomen substantīvum 
(Имя существительное) 

Грамматические категории существительного в 
латыни:

•3 рода 3 рода (genus)
•2 числа2 числа (numeris)
•6 6 падежей6 падежей 
(casus)

•5 склонений5 склонений (5 
склонений (declinati5 
склонений (declinatiō5 
склонений (declinatiōnes)



Nomen substantīvum (Имя существительное) 
Род (genus)

• мужской -                              masculīnum (m);

• женский -                        feminīnum (f);

• средний -                 neutrum (n).

• Некоторые существительные могут быть 
одновременно мужского и женского, т.е. общего рода 
(genus commūne): 

civis m, f - гражданин, гражданка.

В т.ч. названия 
лиц и животных 

муж.пола, 
названия 

ветров, рек, 
месяцев

В т.ч. названия лиц и 
животных жен.пола, 
названия островов, 

стран, городов, 
деревьев, кустарников

Italia; Hispania; Asia; 
Afrĭca; Graecia

Iānuārius
Februārius
Martius
Aprīlis
Maius
Junius

Menses:
Julius
Augustus
September
Octōber
November 
December

Chios; Cyprus

Roma; Lūtētia; Carthāgo



Nomen substantīvum (Имя существительное) 
Род (genus)

•masculīnum (m)

*Agnus dei *
* Homo sapiens *



Nomen substantīvum (Имя существительное) 
Род (genus)

• feminīnum (f) *Alma mater*
* Tabula rasa*
*Terra incognita *
*Rara avis*
* Ibi victoria, ubi 
concordia *
*Ars longa, vita 
brevis *



Nomen substantīvum (Имя существительное) 
Род (genus)

•neutrum (n) *Tempus fugit *
*Curricŭlum 

vitae*
* Bellum 

omnium 
contra omnes *



Число (numerus)
singulāris (sing.) plurālis (plur.) 

единственное множественное     
terra terrae
lupus lupi
tempus tempŏra

Nomen substantīvum (Имя существительное) 



Число (numerus)
singulāris (sing.) plurālis (plur.) единственное

множественное     
terra terrae
lupus lupi
tempus tempŏra

Некоторые существительные имеют 
формы только 

единств. числа множеств. числа
(singularia tantum) (pluralia tantum) 

justītia  libĕri, arma.

Nomen substantīvum (Имя существительное) 



Число (numerus)
*Aeternae veritātes *
*Per aspĕra ad astra*

*O tempŏra, o mores! *

Nomen substantīvum (Имя существительное) 



Падеж (casus)

Nomen substantīvum (Имя существительное) 

Nominatīvus  
(Nom.)

именительный (кто? что?) Caesar

Genetīvus (Gen.) родительный (кого? чего?) Caesăris

Datīvus (Dat.) дательный (кому? чему? 
для кого, чего? у кого?) Caesări

Accusatīvus 
(Acc.)

винительный (кого? что? 
куда?) Caesărem

Ablatīvus (Abl.) творительный, 
предложный (кем? чем? о 
ком? о чем? в ком? в чем? 
где? когда? как?)

Caesăre

Vocatīvus (Voc.) звательный, соответствует 
русскому обращению Caesar



Падеж (casus)

Nomen substantīvum (Имя существительное) 

Singulāris Plurālis

Nominatīvus Latīnus Latīni

Genetīvus Latīni Latinōrum

Datīvus Latīno Latinis

Accusatīvus Latīnum Latinos

Ablatīvus Latīno Latinis

Vocatīvus Latīne Latini



Склонения (declinatiōnes)
• Тип склонения определяется по окончанию genetīvus 

singulāris (родит. падежа ед. числа), которое 
приводится в словаре после формы 
существительного в nominatīvus singulāris 
(именительном падеже единственного числа).

Nomen substantīvum (Имя существительное) 



Склонения (declinatiōnes)
Nomen substantīvum (Имя существительное) 

Склонение Окончание 
gen. sing.

Словарная форма 
существительного

1-е скл. - ae terra, - ae,  f

2-е скл. - i popŭlus, - i,  m 

3-е скл. - is pax, pacis,  f

4-е скл. - us fructus, - us,  m

5-е скл. - ei fides, - ei,  f



Склонения (declinatiōnes)
• Исторически - различие основ по конечному звуку:

Nomen substantīvum (Имя существительное) 

Тип 
скл.

Конечн
.зв.осн

Nom.sg
Nom.pl.

Gen.sg.
Gen.pl.

Dat.sg.
Dat.pl.

Acc.sg.
Acc.pl.

Abl.sg.
Abl.pl.

1-е 
скл.

-ā- terra
terrae

terrae
terrārum

terrae
terris

terram
terras

terrā
terris

2-е 
скл.

-ŏ- lupus
lupi

lupi
lupōrum

lupo
lupis

lupum 
lupos

lupo
lupis

3-е 
скл.

Согл. 
звук
или 

-ĭ-

pax (cs)
paces

pacis
pacum

paci
pacĭbus

pacem
paces

pace
pacĭbus

4-е 
скл.

-ū- cornu
cornua

cornūs
cornuum

cornu
cornĭbus

cornu
cornua

cornū
cornĭbus

5-е 
скл.

-ē- res
res

rei
rerum

rei
rebus

rem
res

rē
rebus



Конечный звук основы  -ā-
Существительные 1 склонения

singularis pluralis

Nominativus Nom.sg

terra
Nom.pl.

terrae
Genetivus Gen.sg.

terrae
Gen.pl.

terrārum
Dativus Dat.sg.

terrae
Dat.pl.

terris
Accusativus Acc.sg.

terram
Acc.pl.

terras
Ablativus Abl.sg.

terrā
Abl.pl.

terris
Vocativus Voc. sg.

terra
Voc. pl.
terrae



Конечный 
звук основы

Nom.sg
Nom.pl.

Gen.sg.
Gen.pl.

Dat.sg.
Dat.pl.

Acc.sg.
Acc.pl.

Abl.sg.
Abl.pl.

-ā- terra
terrae

terrae
terrārum

terrae
terris

terram
terras

terrā
terris

*Mala herba cito crescit*
*Causa causārum*
*Scientia potentia est*
*Aurōra musis amīca*
*Summa summārum*
*Ibi bene, ubi patria*
*Fortūna caeca est* с. 222

Существительные 1 склонения



Тип 
скл.

Конеч
н.зв.
осн

Nom.sg
Nom.pl.

Gen.sg.
Gen.pl.

Dat.sg.
Dat.pl.

Acc.sg.
Acc.pl.

Abl.sg.
Abl.pl.

1-е 
скл -ā- terra

terrae
terrae
terrārum

terrae
terris

terram
terras

terrā
terris

Просклоняйте: 
аmīca подруга; filia дочь; 
stella звезда; magistra 
учительница; vita жизнь; 
insŭla остров; scientia наука; 
potentia сила;  schola школа; 
dea богиня; musa муза



Прочтите и переведите:
Athēnae sunt in Graeciā. 
Britannia est in insŭlā. 
Italia est terra Eurōpae. 
Roma est in Italiā. 
Diāna et Minerva sunt deae. 
In terrā et in aquā est vita,   
in lunā non est vita. 



Verbum (глагол)
Латинский глагол имеет следующие категории:

1. 6 времен (tempus)
2. 3 наклонения (modus)
3. 2 залога (genus)
4. 3 лица (persōna)
5. 2 числа (numĕrus)
6. 4 типа спряжения  

                               (conjugatio)



Verbum (глагол)
Неличные формы глагола

Кроме личных (спрягаемых) форм в систему 
латинского глагола входят неличные 
(неспрягаемые) формы, у которых 
отсутствует категория лица:

• 1) отглагольные существительные:
• infinitīvus (неопределенная форма);
• gerundium (герундий);
• supīnum (супин);

• 2) отглагольные прилагательные:
• participium (причастие);
• gerundīvum (герундив).



Verbum (глагол)
Основные формы глагола. 

Латинский глагол имеет четыре основные формы, 
которые приводятся в словаре:

1) praesens indicatīvi actīvi, 1 persōna 
singulāris;

2) perfectum indicatīvi actīvi, 1 persōna 
singulāris;

3) supīnum I;
4) infinitīvus praesentis 

actīvi.



Verbum (глагол)
Основные формы глагола. 

Глагольные основы
• Основные формы необходимы для определения 3 

глагольных основ, от которых образуются формы 
латинского глагола:

• Некоторые глаголы могут не иметь 2й или 3й основой 
формы. Так, глагол sum и производные от него, др. 
глаголы не имеют 3й основной формы: sum, fui, --, esse

1) основа infectum (от слова infectus незаконченный). 
Определяется по 1й основной форме путем замены 
окончания -o на -ā (в 1-м спряжении) и отбрасывания 
окончания -o (во 2, 3, 4-м спряжениях).

amo → amā-, 
scribo → scrib-

2) основа perfectum (от слова perfectus законченный). 
Определяется по 2й основной форме путем 
отбрасывания окончания -i.

amavi → amāv-, 
scripsi → scrips-

3) основа supīnum. Определяется по третьей основной 
форме путем отбрасывания окончания -um.

amātum → amāt-, 
scriptum → script-

От основы инфекта 
образуются личные и неличные формы глагола 

действительного и страдательного залога, 
выражающие действие, незаконченное во времени.

От основы перфекта 
образуются все личные и неличные глагольные 

формы 
только действительного залога, выражающие 

действие, законченное во времени.От основы супина 
образуется причастие participium perfecti passivi, 

входящее в состав аналитических времен и форм
перфектного пассивного ряда.



Verbum (глагол)
Типы спряжения

• В зависимости от звука, на который оканчивается 
основа infectum, правильные глаголы делятся на 
четыре спряжения:

Спряжение Основа инфекта
I спр. -ā- amā-
II спр. -ē- habē-

III спр. 
согл. звук, -ŭ-, - ĭ-

scrib-, minŭ-, capĭ-

IV спр. -ī- audī-



Verbum (глагол)
*Vivĕre est cogitāre*
*Aut vincĕre, aut mori*

*Delphīnum natāre, 
аquĭlam volāre doces*

*Dicĕre non est facĕre*
*Errāre humānum est*



Praesens indicatīvi actīvi 
(наст. время изъявит. накл-я действит. залога)

• Образуется путем прибавления к основе infectum 
личных окончаний действительного залога.

Лицо I спр. II спр. III спр. IV спр.

amāre docēre scribĕre audīre
Singulāris

1-е amā-o> 
amo

doceo scribo audio

2-е amās doces scribis audis
3-е amāt docet scribit audit

Plurālis
1-е amāmus docēmus scribĭmus audīmus
2-е amātis docētis scribĭtis audītis
3-е amant docent scribunt audiunt

Примечания:
1. У глаг. I спр. в 1 sg. 

оконч-е -о поглощает 
конечн. гласный основы -
ā.

2. У глаголов III спр. перед 
окончанием, начин. на 
согласный, появляется 
соединительный 
гласный -ĭ- (кроме 3 pl.)

3. У глаголов III и IV спр. в 
3 pl. между основой и 
окончанием появляется 
соединительный 
гласный -u-.



Praesens indicatīvi actīvi
*Credo*
*Dum spiro spero* 

(Cicero)
*Finis corōnat opus* 
*Fama volat*
*Bis dat, qui cito dat*
*Barba crescit, caput 

nescit* 
*Dum docēmus, discĭmus* 

(Seneca)



Verba anomăla (Неправильные глаголы)

 I. sum, fui, esse – быть, являться
Осн. формы образуются от разных основ              

(супплетивные формы).
Глаголы, сложные с esse:
• absum, afui, abesse – отсутствовать;
• adsum, adfui /affui, adesse – присутствовать;
• desum, defui, deesse – недоставать;
• insum, -, inesse – быть присущим (чему-либо);
• intersum, interfui, interesse – быть между,                    

составлять разницу, представлять интерес;
• obsum, obfui, obesse – вредить;
• praesum, praefui, praeesse – быть впереди,    

присутствовать;
• supersum, superfui, superesse – оставаться 
• prosum (древн. prodsum), profui, prodesse –                         

быть полезным. Сохраняет согласную d                
перед последующей гласной: 

prosum, prodes, prodest                                  
prosumus, prodestis, prosunt;

• possum, potui, posse – быть в состоянии,             мочь. 
Этот сложный глагол  (pot + esse)                                   
образовался из прилагательного potis —                                  
имеющий силу, власть и глагола sum, fui, esse;                            
при спряжении pot перед s переходит в pos.

Praesens indicativi activi 
Sg. Pl.

1 sum 
я есть

sumus 
2 es estis
3 est sunt

Infinitīvus praesenti

esse – быть



Verba anomăla (Неправильные глаголы)

 I. sum, fui, esse – быть, являться

*Cogĭto,                                  
ergo sum*

*Homo sum,                     
humāni nihil      a me 
aliēnum                     puto*



Vita Romānis


