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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Начиная заниматься древнегреческим, как и любым другим языком, нужно читать адаптирован-
ные тексты, выполнять грамматические задания, склонять и спрягать, запоминать «лексиче-
ский минимум», систематически упражняться в обратном переводе и т. п. Большинство пособий 
предоставляют для этого все необходимое, а настоящий сборник – нет, и выучить язык только 
по нему нельзя. Его цель иная: предложить дополнительный материал к одному из существующих 
по-русски учебников – немецкой школьной хрестоматии «PROPULAIA» («Пропилеи»),1 пере-
водная версия которой используется как в Санкт-Петербургской классической гимназии № 610, 
где она была издана, так и на нескольких факультетах СПбГУ. Говоря точнее, речь идет 
о первых 53 уроках «Пропилеев», поскольку после них как гимназисты, так и студенты отклады-
вают хрестоматию, переходя к чтению авторов. 

                                                

В сборник вошли: 
1) традиционные упражнения на образование и определение форм, перевод с русского, со-

ставление самостоятельных текстов и т. п. Поскольку задания такого рода богато представ-
лены как в «Пропилеях», так и в двух пособиях, выпущенных эллинистами Санкт-Петербургской 
классической гимназии (Н. А. Алмазова. Древнегреческий язык: Сборник упражнений по элемен-
тарной грамматике. СПб., 2007; А. Н. Смирнова, Д. В. Дроздова. Рабочая тетрадь по древнегре-
ческому языку. СПб., 2007), в настоящем сборнике их сравнительно немного. Здесь мы стреми-
лись скорее дать примеры не вполне обычных упражнений, рассчитывая, что любой учитель, ко-
торого они заинтересуют, сумеет без труда придумать свои в нужном количестве; 

2) лингвистические задачи на материале как древнегреческого, так и латинского (работа со 
сборником предполагает параллельное, и притом «опережающее», изучение латыни), русского 
и других индоевропейских языков; 

3) лексические упражнения, связанные с русскими, латинскими, существенно реже – англий-
скими и немецкими словами греческого происхождения; 

4) небольшие отрывки из античных авторов. 
Задания сборника не только сгруппированы в соответствии с последовательностью уроков 

в «Пропилеях», но всецело зависят от нее: так, упражнения, посвященные тем или иным падеж-
ным функциям или истории отдельных слов, появляются именно там, где соответствующий ма-
териал впервые введен в «Пропилеях». Иногда тексты и упражнения прямо рассчитаны на пере-
кличку с «главной» хрестоматией: таковы, к примеру, эвгемеристские отрывки о Ниобе из Пале-
фата и Филемона в уроке 23 (ср. текст Per‹ NiÒbhw на с. 20–21 «Пропилеев») или рассказ Тол-
стого о Поликрате, предложенный для перевода на греческий в уроке 40 (ср. текст Per‹ Polu-
krãtouw на с. 38 «Пропилеев»). 

То же отношение дополнительности к «Пропилеям» сказалось и в подборе греческих авторов. 
В сборнике нет отрывков из эзоповского корпуса, из исторических сочинений Ксенофонта, Псев-
до-Аполлодоровой «Библиотеки», «Филогелоса» и прочих школьных фаворитов, поскольку они 
обильно используются в адаптированных текстах «Пропилеев». Мифологических и исторических 
рассказов (таковы большинство в «Пропилеях») тоже почти нет: мы задавались целью познако-
мить учеников с другими жанрами многообразной греческой словесности (поэтические, философ-
ские, зоологические, математические, технические, магические тексты, эпистолография, паре-
миография, разговорники, документальные папирусы, надписи и пр.). Прозаические отрывки по 
большей части несложны – опять-таки в силу дополнительного характера сборника: они не дуб-
лируют трудных и объемных текстов «Пропилеев», но являются своего рода домашним чтением; 
критерии занимательности, разнообразия и простоты принимались нами в расчет едва ли не 
в первую очередь. Кроме того, мы были бы рады создать у начинающих (особенно школьников) 
ободряющее впечатление, что они в состоянии одолевать неадаптированные отрывки даже из 
таких писателей, как Платон или Аристотель. 

Астериск, поставленный после ссылки на автора и место, означает, что текст подвергнут 
легким изменениям. В абсолютном большинстве случаев они сводятся к сокращению; лишь счи-

 
1 K. Person u. a. PROPULAIA: Griechisches Unterrichtswerk (Griechisches Lese- und Übungsbuch). Stutt-

gart: Ernst Klett Verlag, 1967; PROPULAIA: Хрестоматия по древнегреческому языку / Пер. с нем. В. П. Ка-
занскене. 2-е изд. СПб.: Санкт-Петербургская классическая гимназия, 2013. 
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танное число раз (и, конечно, только в прозе) мы позволили себе заменить какое-нибудь fhm¤ на 
l°gv или d¤dvmi на par°xv. 

В примечаниях переводятся все те и только те греческие слова, которых нет в греческо-
русском словаре «Пропилеев». Единичные отступления от этого правила связаны с практикой: 
к примеру, отсутствующие в «Пропилеях» существительные pary°now и xÆn (они не встреча-
ются в текстах сборника, но нужны для выполнения двух-трех упражнений) неизменно вводятся 
при изучении соответствующих типов склонения, так что наверняка будут ученикам знакомы. 
Кроме того, в ряде случаев (а в текстах, составивших Приложение 1, – систематически) мы не 
даем перевода композитов, значение которых легко выводится из комбинации известных учени-
кам составных частей. Для того, чтобы учитель мог использовать отдельные тексты сборника 
по своему усмотрению, все новые слова переведены не только при первом появлении, но в приме-
чаниях к каждому отрывку, где они встречаются. Таким образом, словарь «Пропилеев» является 
необходимым и достаточным инструментом для работы со сборником: пользование «большим» 
греческо-русским словарем сделает бессмысленными те упражнения, в которых предлагается 
догадаться о значении того или иного слова или самостоятельно образовать его. В таком случае 
эти упражнения лучше выполнять на уроке. 

Напротив, большое число заданий, связанных с русской лексикой греческого происхождения, 
прямо требуют поисков в этимологических словарях и словарях иностранных слов (на это указы-
вает знак # перед порядковым номером). Интернет открывает здесь неслыханные прежде воз-
можности, позволяя задавать на дом справки о происхождении того или иного слова и не опа-
саться, что ученикам придется для этого потратить вечер в библиотеке.2 Другие лексические 
задания, наоборот, должны непременно выполняться прямо на месте – доступ к словарям и ком-
пьютеру лишит их смысла; впрочем, учителю будет нетрудно провести это различие самому. 
Многочисленные русские слова греческого происхождения, которые названы и разъяснены в пере-
водной версии «Пропилеев» (как в упражнениях, помеченных литерой Л, так и в поурочном слова-
ре), в задания настоящего сборника не включались. 

В вопросах этимологии греческих слов мы ориентировались на словари Фриска, Шантрена 
и Бекеса, латинских – на Эрну – Мейе, русских – на Фасмера, стараясь при этом избегать спор-
ных и дискуссионных этимологий. 

Проставляя в схемах лирических размеров вполне условные икты, автор уповал на снисхож-
дение читателей-профессионалов. Поскольку речь идет об учебном издании, мы не стали лишать 
учеников возможности скандировать и учить наизусть приводимые поэтические тексты, пусть 
и в искусственно «силлабо-тонизированном» виде. Если применительно к эолийским размерам 
можно было опираться на достаточно прочную традицию, европейскую и русскую, то расста-
новка иктов в нескольких фрагментах хоровой мелики и лирических партий драмы неизбежно об-
ращалась в произвол; faciant meliora potentes. 

Набор ответов к заданиям сборника распространяется по электронной почте (vzelchenko@ 
rambler.ru); по этому же адресу будут с радостью приняты любые замечания и поправки.  

 
Оставляя все ошибки и упущения на собственной совести, автор рад поблагодарить учителей 
и выпускников Санкт-Петербургской классической гимназии, оказавших ему разнообразную помощь 
и дружескую поддержку: Н. А. Алмазову, А. Ю. Алексеева, С. В. Бурячко, А. А. Ветушко-Калевича 
(выпуск 2007 г.), В. Б. Гефтер (выпуск 2002 г.), А. Ю. Енбекову, Е. Л. Ермолаеву, Е. В. Желтову, 
Л. Я. Жмудя, С. Д. Клейнер (выпуск 1998 г.), Н. А. Кузнецову (выпуск 2002 г.), И. Л. Разумовскую (вы-
пуск 2008 г.), Е. В. Шевцову, М. Е. Шляхтер (выпуск 2006 г.). Идея задания 1. 3b принадлежит Олегу 
Сергееву (в ту пору семикласснику), задания 16. 5 – А. Ю. Енбековой, задания 17. 1 – Е. С. Варгано-
вой; на задание 46. 6 нам указал Д. А. Кобак (выпуск 2000 г.). Сочиняя свою «глокую куздру» (30. 2), 
автор вдохновлялся недосягаемыми образцами Т. Б. Путиловой. Задание 45. 3 целиком придумано 
Натальей Кузнецовой-старшей (выпуск 2002 г.), задание 44. 2 – ее тезкой Натальей Кузнецовой-
младшей (выпуск 2010 г.); для формулировки задания 13–14. 6 нам пригодился совет девятиклассниц 
Маши Козловой и Маши Орестовой. Отдельная и совершенно особая благодарность – великолепно-
му альфа-классу выпуска 2012 г. все той же гимназии: большинство упражнений «обкатывались» 
и обсуждались с ними. 

 

 
2 См., напр., сайты http://etymolog.ruslang.ru/ или http://www.etymonline.com/. 

 

http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.etymonline.com/
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УРОК 0. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ 
 
1. a) В каждой цитате пропущено название одной из греческих букв. Заполните пропуски: 

1. Эратосфен из Кирены получил прозвище «……» – поскольку в каждой из множества наук, кото-
рыми занимался, он сумел достичь лишь второго места после кого-то из великих (лексикон «Суда»). 
2. Когда мы произносим ……, язык подводится к нёбу и между ними проходит воздух, пробиваясь 
сквозь зубы легким сдавленным свистом. Слышимая в большом количестве, она раздражает ухо: ее 
свист больше похож на звуки, издаваемые зверями, нежели на осмысленную речь. Поэтому-то неко-
торые из древних пользовались …… редко и с осторожностью, а кое-кто даже целые стихотворения 
сочинял без этой буквы (Дионисий Галикарнасский). 3. Остановив свою фалангу, враги стали пово-
рачивать оба крыла, выстраивая войска с каждой стороны наподобие ……, чтобы можно было вести 
бой сразу с трех сторон (Ксенофонт). 4. Не подумайте, что Я пришел упразднить Закон: Я пришел 
не упразднить, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: пока не пройдут небо и земля, ни одна …… 
и ни одна черта не прейдёт в Законе, пока всё не сбудется (Евангелие от Матфея). 5. Букву ……, 
как рассказывают, первым начертал Пифагор Самосский, дав с ее помощью символ человеческой 
жизни. Ибо снизу, т. е. с малолетства, она благодаря наставлениям учителя и страху перед родите-
лями идет прямо, а достигнув юности, разделяется надвое: левое ответвление – путь пороков, пра-
вое – добродетелей. Какую сторону изберет для себя юноша к шестнадцати годам, к той он и будет 
принадлежать всю свою жизнь (схолии к Персию). 6. Демосфен поначалу был настолько косноязы-
чен, что не умел выговаривать …… – первую букву в названии того искусства, которым занимался; 
однако благодаря постоянным тренировкам его произношение стало, по общему мнению, лучшим 
в Афинах (Цицерон). 7. Циркуль – это инструмент, полезный для многих ремесел и видом похожий 
на …… (лексикон Зонары). 8. Люди часто проклинают Кадма за то, что он ввел в семью букв ……: 
ибо говорят, что тираны, подражая ее очертаньям, придумали сооружать из дерева точно такую же 
……, чтобы распинать на ней людей (Лукиан). 9. При произношении …… губы сжимают рот, а воз-
дух выходит через ноздри (Дионисий Галикарнасский).  

 
b) В этом отрывке из недошедшей трагедии Еврипида (fr. 382 Kannicht) критский пас-

тух, не умеющий читать, передает имя греческого героя, которое он увидел написан-
ным (вероятнее всего, на борту корабля). Запишите это имя прописными буквами и пере-
скажите сюжет трагедии: 

Я от рожденья грамоте не выучен, 
Но буквы верно опишу по облику. 
Вначале – круг, как циркулем очерченный, 
И в этом круге сделана отметина. 
Вторая – две черты, пересеченные 
Посередине ровной перекладиной. 
А третья – вьется, будто прядь кудрявая. 
В четвертой палка, а из палки вбок торчат 
Другие три. О пятой нелегко сказать… 
Две черточки идут, сближаясь медленно,  
Друг к дружке, а внизу в одну сливаются. 
Последняя, шестая – с третьей схожая. 

   
2. Как свидетельствует христианский писатель II–III вв. Климент Александрийский 

(Strom. V, 8, 46–48), греческим детям, учившимся грамоте, предлагали прочитать вслух 
и запомнить последовательность никак не связанных между собой существительных: 

b°du,  zãc,  xy≈m,  pl∞ktron,  …… 

Первые два слова – крайне редкие и экзотические: b°du – «вода», zãc – «прибой»; 
xy≈m (исходная форма xy≈n; конечное -m – ассимиляция перед последующим p-) означа-
ет «земля», pl∞ktron – «плектр» (палочка-медиатор, которой играли на кифаре); пятое 
слово пропущено. Восстановите его. 
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 3. Названия каких греческих букв стали в русском языке нарицательными существи-
тельными с иным значением? Узнайте историю этих слов. 

 
4. Самое длинное слово греческого языка, из 176 букв, 79 слогов и 26 корней, было 

придумано в начале IV в. до н. э. афинским драматургом Аристофаном: это описание 
праздничного обеда, которое на одном дыхании выпаливает служанка в финале комедии 
«Женщины в народном собрании» (стт. 1169–1175; стихотворный размер – дактили): 

lopadotemaxoselaxogaleo- 
kranioleicanodrimupotrimmato- 
silfioliparomelitokatakexumeno- 
kixlepikossufofattoperistera- 
lektruonoptopifallidokigklope- 
leiolagƒosiraiobafhtraga- 
nopterug≈n 

Прочитайте эти стихи вслух как можно быстрее, не переводя дыхания. 

PS: В меню аристофановского пира входят: тарелки (lopado-) с соленой рыбой (-temaxo-); акула (-sela-
xo-); морская собака (-galeo-); мозги (-kranio-), нарезанные кусочками (-leicano-); пряности (-drimu-) 
и острый соус (-upotrimmato-); африканская приправа сильфий (-silfio-); жир (-liparo-); мед (-melito-), 
которым все это залито (-katakexumeno-); дрозды обыкновенные (-kixl-) и, кроме того (-epi-), дрозды чер-
ные (-kossufo-); голуби дикие (-fatto-) и домашние (-perister-); курицы (-alektruon-); жареная (-op-
to-) птица «пифаллида» (-pifallido-), ближе неизвестная; трясогузка (-kigklo-); горлица (-peleio-); заяц 
(-lagƒo-); вареное виноградное сусло (-siraio-), которым пропитана (-bafh-) козлятина (-tragano-); 
и, наконец, крылышки или же плавники (-pterug-).  

 
5. Византийский писатель Иоанн Цец (XII в.) в эпилоге стихотворного трактата «Тео-

гония» щеголяет знанием иностранных языков: ко всякому приезжему чужеземцу он мо-
жет обратиться на его родном наречии. Далее Цец приводит примеры таких обращений на 
арабском, еврейском и аланском, а также еще на трех языках (первый и второй он называ-
ет правильно, а третий почему-то именует «скифским»): 

1. OÔnde ®w ®t dekoÊale prob¤ntzia ben°sti; 
  KÒmodo, frãter, ben°sti fin¤stam tzibitãtem; 

2. Sdrçste, brãte, s°stritza, dÒbra d°nh. 

3. Salamal¢k éltÆ, salamal¢k éltoËgep. 

NB: В эпоху Цеца греческая бета уже давно произносилась не как [b], а как [v]; у него она может обозна-
чать и тот, и другой звук. Эта произносилась как [i]. 
 
a) Что это за языки? b) Из примеров 1 и 2 можно сделать вывод о некоторых особенностях 
фонетики соответствующих языков в XII в., которые отличаются от привычного вам про-
изношения. Назовите эти особенности.   

 
6. «Альфа означает восток (énatolÆ), дельта – запад (dÊsiw), альфа – север (êrktow), 

мю – юг (meshmbr¤a)…» О чем (или, вернее, о ком) говорит византийский богослов, поэт 
и астролог XII в. Михаил Глика (Annal. p. 143 Bekker)?  

 
7. В упражнениях для чтения вы встретили множество знакомых слов, но наверняка за-

метили, что некоторые из них звучат по-русски иначе. Дело в том, что усвоенное вами про-
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изношение греческих звуков, которое в целом опирается на античную норму (оно называет-
ся эразмовским по имени своего главного пропагандиста Эразма Роттердамского) – истори-
чески не единственное. В позднеантичную и византийскую эпохи греческая фонетика силь-
но изменилась; благодаря тесным контактам русских с византийцами многие греческие сло-
ва попали в русский язык в этой «восточной» системе произношения (ее называют рейхли-
новской – по имени немецкого гуманиста XV–XVI вв. Иоганна Рейхлина, который предла-
гал читать древнегреческие слова так, как их читали современные ему греки). Например: 

basil¤skow, muyolog¤a, aflretikÒw, da¤mvn, xeirourgÒw, élfãbhtow, stoixe›a, eÏrh-
ka, afiyÆr 

Другие греческие слова проникли в русский язык с запада – из Европы, через посред-
ство средневековой латыни. Например: 

y°siw, ımoiopãyeia, barÊtonow, ≤gemvn¤a, sÊsthma, fusikÒw, ofikonom¤a, Ïaina  

NB: Конечное -ow в русских заимствованиях, как правило, отбрасывается; конечное -a перед гласным всегда 
передается как -я. Различию между русскими е и э значения не придавайте. 

 
a) Заполните таблицу: 
                      в русской транслитерациии 

буквы  
и буквосочетания 

«эразмовское» 
произношение 

«византийское»  
(рейхлиновское)  
произношение 

«западное»  
(латинизированное)  

произношение 

h 
u 
ai 
ei 
oi 
b 
y 

-s- между гласными 
густое придыхание 

   

 
b) Определите, в каком из двух вариантов произношения – рейхлиновском или латини-

зированном – передаются по-русски следующие имена собственные:  

ÉAyhnç, ÜHfaistow, PuyagÒraw, ÜHra, ZhnÒbiow, Babul≈n, Foinik¤a, Fo›nij  

c) Корни этих греческих слов попали в русский язык в обоих вариантах произношения. 
Докажите это: 

mhtrÒpoliw («главный город»), =uymÒw («соразмерность»), pãyow («страсть», «страда-
ние»), DhmÆthr, Puy≈n, SeirÆn 

d) Кто такие Омир, Ермий, панфир, ирой? Что такое вивлиофика, иакинф, ифика? 
 

8. Все греческие слова, начинающиеся с u-, обязательно имеют густое придыхание. 
Тем не менее в любом греческом шрифте есть символ È. Для чего он нужен? 
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9. В личных формах греческих глаголов ударение является рецессивным (букв. «отхо-
дящим назад») – т. е. ставится настолько далеко от конца слова, насколько это позволяют 
правила. Поставьте ударения в следующих личных формах глагола ırãv («видеть»): 

•vrakate, »pto, fidetv, »fyh, •vrvn, Ùcointo, efidon, ıra 
 
10. Транслитерируя греческие заимствования, римляне передавали ai через ae, oi через 

oe, ou через u; о судьбе придыхательных f, y и x вы уже знаете. Запишите по-гречески 
следующие латинские слова греческого происхождения (ударный гласный выделен жир-
ным шрифтом; в трех последних словах подсказан также и тип ударения): 
 
caumă, hamaxa, paegnion, īўnx, philēma, eustylos, hērōs, Īsĭs, ĕnchymos, schoenŏbatēs, hypĕr-
baton, oenanthē, psychrŏlusiā, hĕautŏntimōrumĕnos; iatralīptes [Ä], zelos [Ç], Aeson [Ä] 

NB: Долгота / краткость гласных намеренно отмечены не во всех случаях.  
 

11. Не заглядывая в словарь, соотнесите греческие слова и их значения: 

– k«now, kÊlindrow, sfa›ra, =Òmbow, kÊbow  

– мяч, волчок, валик, игральная кость, шишка 
 
 

УРОК 1. II СКЛОНЕНИЕ: PAROXYTONA. PRAESENS INDICATIVI ACTIVI. 
IMPERATIVUS ET INFINITIVUS PRAESENTIS ACTIVI 

 
1. В греческой поэзии именительный падеж артикля (ı, ≤) может сливаться с началь-

ным гласным следующего слова – причем в некоторых случаях (например, ı перед é-) от 
артикля остается только густое придыхание (è-). Ниже приведены две версии 40-го стиха 
трагедии Софокла «Филоктет»; одна из них – это ошибочный текст средневековых руко-
писей, другая – результат исправления (конъектуры) французского филолога Р. Ф. Брунка 
(1786), который изменил один знак придыхания:  
  

a) énØr katoike› toÊsde toÁw tÒpouw saf«w. 
b) ènØr katoike› toÊsde toÁw tÒpouw saf«w. 

 
Контекст этого стиха таков: Одиссей и Неоптолем прибыли на пустынный остров. Там, 
как им известно, вот уже десятый год в одиночестве живет Филоктет, брошенный ахей-
ским войском по дороге в Трою. В поисках Филоктета Неоптолем забирается в одну из 
пещер и кричит Одиссею: «Я вижу здесь деревянную чашку, постель из листьев и огниво!» 
На это Одиссей отвечает: «Очевидно (saf«w), в этом месте (toÊsde toÁw tÒpouw) живет 
(katoike›) человек (énÆr либо ènÆr < ı énÆr)». Какой из двух вариантов текста ошибо-
чен, а какой верен? Ответ обоснуйте.   

 
2. Даны (вперемешку) шесть древних падежных форм латинского существительного 

populus. Определите их:  

*populŏi, populōi, populŏm, *populōm, *populois, populŏs 
 
3. Каждое отрицательное местоимение или наречие выражается по-гречески двумя раз-

ными способами: к примеру, «ничто» будет oÈd°n либо mhd°n, «никогда» – oÎpote либо 
mÆpote, «никуда» – oÎpoi либо mÆpoi. а) Переведите знаменитое своей краткостью из-
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речение «Mhd¢n êgan», приписывавшееся легендарным Семи мудрецам. b) Переведите 
на греческий: «Никогда не говори “никогда”». 
  

4. Праиндоевропейский звонкий придыхательный bh отразился в разных языках по-
разному. Сравните: 

греч. frãthr («член фратрии») – лат. frāter – рус. брат (ст.-слав. братръ) 
греч. falÒw («блестящий») – рус. белый  
греч. flÊv – лат. fluo 
лат. făba – рус. боб 

a) Заполните пропуск: греч. f°rv – лат. ferō – рус. …… b) Найдите однокоренное 
слово, доказывающее, что соответствующий русский глагол первоначально означал «но-
сить». c) Исходя из того, что будущее время от греческого f°rv будет o‡sv, а перфект – 
§nÆnoxa, выделите одну особенность этого индоевропейского глагола, проявившуюся у его 
потомков в греческом, латинском и русском языках. 

  
5. Даны семь слов:  

1) филумения; 2) филокартия; 3) филофония; 4) стилофилия; 5) витрофилия; 6) петрофи-
лия; 7) филография 

 
a) Не заглядывая в словарь, определите, какое из них обозначает коллекционирование:  

a) открыток; б) минералов; в) музыкальных записей; г) изделий из стекла; д) карандашей 
и ручек; е) образцов почерка знаменитых людей; ж) спичек и спичечных этикеток 

 
b) При образовании греко-латинского гибрида филумения имело место такое же фоне-

тическое явление, что и в словах минералогия, розоватый, знаменосец, в названии стан-
ций метро «Маяковская» и «Чернышевская» и др. Опишите это явление (оно называется 
гаплологией).  

 
#6. Какие из перечисленных ниже слов происходят от f¤low, а какие нет? 

филиппика, филиал, филармония, филигрань, филистер, дрозофила, фила, славянофил, 
простофиля, фефёла  
 

#7. Найдите лишнее слово:  

рус. доска; лат. disco, -ĕre; англ. desk; нем. Tisch; рус. чан   
 
8. Даны (вперемешку) три из четырех форм imperativus praesentis activi некоего сан-

критского глагола:  

bhárantu, bhárata, bhára 

Определите их, образуйте недостающую четвертую форму и переведите. 
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УРОК 2. II СКЛОНЕНИЕ: OXYTONA. ACCUSATIVUS DUPLEX.  
ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO 

 
1. Соедините части фраз, выбрав для каждого случая нужное служебное слово: éllã, 

gãr, oÔn или комбинацию m°n… d°. Обращайте внимание на позицию частиц и на знаки 
препинания:  

 
1. a) ÉAe‹ toÁw ˆnouw ·ppouw nom¤zeiw  +  b) toÁw ponhroÁw f¤louw. 
2. a) To›w t«n égr«n yeo›w ·ppouw oÈ yÊomen  +  b) to›w ·ppoiw Poseid«n mÒnon xa¤rei. 
3. a) Ofl kako‹ gevrgo‹ toÁw ufloÁw oÈ paideÊousin  +  b) tr°fousi mÒnon. 
4. a) TÚn égrÚn oÈ yerapeÊete  +  b) Ùl¤gouw karpoÁw f°rei. 
 

2. В 1681 г. глава протестантской общины квакеров Уильям Пенн в погашение госу-
дарственного долга получил от короля Карла II большую территорию. Там Пенн создал 
убежище для квакеров и других преследуемых за веру, а вскоре основал город. Будучи 
сведущим в древних языках, он дал новому городу имя «Братолюбие», а землю колонии, 
богатую дремучими лесами, назвал в честь своего отца – адмирала британского флота. 
Оба топонима сохранились до сих пор. Назовите их. 

  
3. Прочтите строки из сатиры А. Д. Кантемира «На зависть и гордость дворян зло-

нравных» (1742; стт. 80–82). Что они означают? Перескажите своими словами и составьте 
схему предложения: 

 
…Грамота, плеснью и червями 

Изгрызена, знатных нас детьми быть свидетель; 
Благородными явит одна добродетель. 

 
4. В этой стихотворной строке-афоризме (Men. Monost. 1, 526) окончания трех послед-

них слов стерлись; число точек, проставленное вместо них, произвольно. Известен размер 
строки – ямбический триметр (схема: ∪ −́ ∪ − ́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ −́ ). Восстановите текст, за-
пишите его строчными буквами с диакритикой и переведите:    

 
FILOUS   EXVN1   NOMIZ…   YHSAUR…   EX…              

1. ¶xvn – активное презентное причастие от глагола ¶xv, nom. sing. masc.; переведите деепричастием. 
 
5. Греческое yhsaurÒw дало в русском языке не только ученое слово тезаурус («пол-

ный словарь»), но и – через посредство латыни и французского – распространенную клич-
ку некоего домашнего животного. Какую? Проверьте свой ответ по этимологическому 
словарю. 

 
6. Зайдя однажды в гости к Кире Сергеевне, я заметил, что на одной из ее книжных 

полок рядом стоят сборник «Эмали и камеи» французского поэта Теофиля Готье (Théo-
phile Gautier, 1811–1872), письма Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791), один из 
романов чешского писателя Богумила Грабала (Bohumil Hrabal, 1914–1997) и потрепанная 
«Мессиада» немецкого эпического поэта-классициста Фридриха Готлиба Клопштока 
(Friedrich Gottlieb Klopstock, 1724–1803). «Почему они оказались вместе? – спросил я, 
зная, что Кира Сергеевна во всем любит порядок. – Разные страны, разные эпохи, да и ал-
фавитная последовательность явно не соблюдена». «Дело не в алфавите, – объяснила она, – 
а в том, что…» Закончите фразу.  

 

 



 11
 

7. Латинский грамматик IV в. н. э. Сервий в комментариях к «Энеиде» Вергилия (VIII, 
597) сохранил легенду о происхождении названия города Цере (Caere, ныне Черветери 
в итальянской Тоскане). Вставьте греческое слово, пропущенное в тексте: 

Агилла – город этрусков, названный по имени основателя; римляне же дали ему другое название 
из-за своего невежества. Дело в том, что они, проходя по Этрурии, спросили жителей Агиллы, как 
называется их город; а те, будучи греками, ничего не поняли, но сочли за лучшее сперва обра-
титься к чужеземцам со словом «…………». Римляне решили, что это и есть имя города, и, убрав 
придыхание, стали называть его Caere. Так рассказывает Гигин в книге «О городах Италии».  

Подобные истории нередко возникают вокруг непонятных названий (вспомните еще 
какие-нибудь), и доверять им не стоит. Однако рассказ Гигина – Сервия позволяет сде-
лать некоторые выводы о произношении древних греков и римлян классической эпохи. 
Какие?  
 

8. В кульминационной сцене трагедии Софокла «Аякс» главный герой, чтобы смыть 
позор (какой? вспомните миф), уходит далеко от ахейского лагеря и бросается на меч. 
Сразу после этого появляется хор саламинских воинов: они мечутся по орхестре, разыски-
вая пропавшего Аякса. Песня хора, полная резких тревожных выкриков, контрастирует 
с мужественным спокойствием предсмертного монолога Аякса, который зрители слышали 
только что. Вот начальная строфа этой песни (стт. 866–871):   

 PÒnow pÒnƒ pÒnon f°rei·     ∪ −́ ∪ − ́ ∪ − ́ ∪ −́    
 pò1 pò        − − ́ 
 pò går oÈk ¶ban2 §g≈;     − ́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ −́ 
 koÈde‹w3 §p¤stata¤4 me5 summaye›n6 tÒpow.  − − ́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ − ́ ∪ − ́ 
 ÉIdoÁ7 fidoÊ,       ∪ −́ ∪ − ́ 
 doËpon8 aÔ9 klÊv10 tinã.11     − ́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ ∪́ 

1. наречие «куда» в дорийской диалектной форме (атт. pª); в тексте песенных частей греческой трагедии по-
стоянно используются доризмы. 2. еще один доризм (атт. ¶bhn) – 1 sing. прошедшего времени от глагола «хо-
дить». 3. = ka‹ oÈde¤w (слияние такого рода называется красис, а обозначающий его на письме значок, обман-
чиво похожий на легкое придыхание, – коронис); местоимение oÈde¤w значит «ни один». 4. зд.: «может» (букв. 
«умеет»). 5. = лат. me. 6. «научить», «поделиться своим секретом» (инфинитив прошедшего времени). 7. «вот». 
8. doËpow, -ou – «шум». 9. «снова». 10. «слышу». 11. местоимение «какой-то» в acc. sing. masc.  

Прочитайте и переведите отрывок. Поставьте его первую строку во множественное число.  
 
9. Авторы древнеиндийских грамматических трактатов не относили вокатив к числу 

падежей, а греческий грамматик Дионисий Фракийский (II–I вв. до н. э.), напротив, отнес. 
Является ли вокатив падежом? Приведите доводы в пользу своего мнения. 

 
 

УРОК 3. II СКЛОНЕНИЕ: PROPAROXYTONA, PROPERISPOMENA.  
СОСТАВНОЕ ИМЕННОЕ СКАЗУЕМОЕ 

 
1. В целом ряде предложно-падежных сочетаний русского языка существительное мо-

жет выступать как энклитика. Приведите примеры. 
 

2. a) Составьте по-гречески как можно более длинное осмысленное предложение, все 
слова в котором имели бы облеченные ударения. b) Составьте по-гречески как можно бо-
лее длинное осмысленное предложение, в котором было бы всего три знака ударения. Зна-
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менательные слова (существительные, прилагательные, глаголы и наречия) внутри одного 
предложения не должны повторяться. 

NB: В первом случае известный вам грамматический и лексический материал позволяет достичь результата 
в 15 слов, во втором – в 10 слов. 
 

3. На фрагменте греческой вазы слева изображен Дионис, а в центре, верхом на осле – 
Гефест ( ÜHfaistow, -ou):  

 

 
Какой мифологический сюжет имеется в виду? Сочините небольшой текст-описание 

по-гречески. 
 
#4. Помимо заимствования, популярным способом освоения иностранного слова в дру-

гом языке является калька, т. е. буквальный перевод его частей: например, к греческому 
yeolog¤a восходит не только заимствованное слово теология, но и калька богословие. Каж-
дое из этих греческих заимствований попало в русский язык также и в виде кальки:  

 синхронный, симфония, симметрия, симбиоз, симпатия 

a) Назовите эти кальки. b) В каком из соответствующих греческих слов есть буква g? 
 
5. Наречие pollãkiw означает «часто». a) Что означают: Ùktãkiw; dekãkiw; Ùktãkiw ka‹ 

dekãkiw; Ùktãkiw ka‹ dekãkiw ka‹ triakosiãkiw; Ùktãkiw ka‹ triakontãkiw ka‹ Ùktakosiã-
kiw? b) Какой (устаревший и книжный) синоним русского слова часто образован по той 
же модели, что и греческое pollãkiw? c) Как сказать по-гречески «редко»? 

 
6. Прилагательные leukÒw, m°law (gen. m°lanow), §ruyrÒw, kuãneow, »xrÒw, xlvrÒw 

означают (в перепутанном порядке) «красный», «белый», «синий», «зеленый», «желтый» 
и «черный». Определите значение каждого прилагательного, не заглядывая в словарь. Ма-
териал для размышлений: левкой, лейкоциты, Меланезия, меланхолия, эритроциты, Эри-
трея, цианиды (соли синильной кислоты), охра, хлорофилл. 

 
7. Кого ведут: ÙnagÒw, jenagÒw, strathgÒw, xorhgÒw, dhmagvgÒw, paidagvgÒw? 

Какие из этих слов изменили свое значение в новых языках? Какое из них попало в рус-
ский язык не только как заимствование, но и – дважды – как калька? 
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УРОК 4. II СКЛОНЕНИЕ: NEUTRA.  
PRAESENS INDICATIVI PASSIVI. ПАССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

 
1. Перед вами знаменитый гекзаметр, который, согласно поэту VI–V вв. до н. э. Феог-

ниду Мегарскому (Theogn. 17), пропели Музы и Хариты на свадьбе Кадма и Гармонии. Он 
записан так, как это было обычно для греков классической эпохи: прописными буквами, 
без диакритики и без деления на слова. Запишите стих Феогнида в привычной вам графи-
ке, расставьте диакритические значки и знаки препинания, прочитайте и переведите:1 

OTTIKALONFILONESTIKAIOUKALONOUFILONESTI 

1. Первое слово стиха – ˜tti (атт. ˜ ti) «всё, что». 
 
2. Номинатив-аккузатив множественного числа среднего рода на -ă (< *-ā или *-ə) вос-

ходит к индоевропейской собирательной форме (ср. рус. детвора, беднота – по сравне-
нию с дети, бедняки). Именно поэтому в древнегреческом языке (как и в хеттском, и в на-
иболее ранних памятниках древнеиндийского) при подлежащем среднего рода множе-
ственного числа сказуемое ставится в единственном числе: tå yhr¤a feÊgei исходно зна-
чит «зверьё убегает». По той же причине ряд слов мужского и женского рода на -ow име-
ют в поэмах Гомера, в зависимости от значения и контекста, двоякую форму множествен-
ного числа: на -oi (acc. -ouw) и на -a. Установите, какая из форм употреблена в каждом из 
следующих отрывков («Илиада» цитируется в переводе Н. И. Гнедича, «Одиссея» – В. А. Жу-
ковского): 

 
a) k°leuyow «путь»; pl. k°leuyoi и k°leuya: 

 
1. Царь Агамемнон легкий корабль ниспустил на пучину, 
    Двадцать избрал гребцов, поставил на нем гекатомбу; <…> 
    Быстро они, устремяся, по влажным путям полетели («Илиада», I, 308 слл.). 

2. Вновь Менелаю вещал повелитель мужей Агамемнон: 
    «Там ты останься, чтоб мы не могли разойтися с тобою, 
    Хóдя в сумраке: много дорог по широкому стану» («Илиада», X, 64 слл.). 

 
b) mhrÒw «бедро»; pl. mhro¤ и m∞ra: 
 

1. Сами же тою порой, погрузившися в волны морские, 
    Пот и прах смывали на голенях, вые и бедрах («Илиада», X, 572 слл.). 

2. Тут собирателю туч, громоносцу Крониону Зевсу 
    В жертву быка принесла Алкиноева сила святая1. 
    Бедра предавши огню, насладились роскошною пищей 
    Гости… («Одиссея», XIII, 24 слл.) 

 
c) kÊklow «круг»; pl. kÊkloi и kÊkla: 
  

1. Сгорбясь, приникнул Эней и стремительно щит над собою 
    В страхе поднял; и копье, засвистев у него за спиною, 
    Стало, вонзившися в землю, насквозь прохватившее оба 
    Плотные крýги щита… («Илиада», XX, 278 слл.). 

2. …Двадцать треножников вдруг2 он работал3 –  
    В утварь поставить к стене своего благолепного дома; 
    Он под подножием их золотые колеса устроил: 
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Сами б собою они приближались к сонму бессмертных, 
Сами б собою и в дом возвращались, взорам на диво… («Илиада», XVIII, 373 слл.)  

 
d) desmÒw «связь», «скрепа»; pl. desmo¤ и d°smata:  

 
1. …Хитрый окончивши труд и готовя Арею 
    Стыд, он4 пошел в тот покой, где богатое ложе стояло;  
    Там он, сетями своими опутав подножье кровати, 
    Их на нее опустил с потолка паутиною тонкой… («Одиссея», VIII, 276 слл.) 

2. …Двадцать треножников вдруг он работал3 – <…> 
    В сем они виде окончены были; одних не приделал 
    Хитроизмышленных ручек: готовил, и гвозди ковал к ним («Илиада», XVIII, 373; 378–379). 
 
e) Аналогичным образом латинское существительное locus, -i m имеет во множествен-

ном числе формы loci и loca. Какие из них употреблены Цицероном в следующих фразах?  

1. Стая журавлей, когда они, отправляясь в теплые места, летят через море, принимает форму тре-
угольника. 2. Разве мы с меньшим удовольствием читаем Феофраста, когда он толкует те или 
иные места из Аристотеля? 3. Доводы, которые можно применить к разным случаям, мы называем 
общими местами. 4. Я каждый день встречаю большое число знакомых: ведь многие люди приез-
жают в эти места для поправки здоровья.  

1. т. е. Алкиной. 2. т. е. одновременно. 3. Гефест; Фетида застает его за изготовлением самодвижущихся тре-
ножников. 4. Гефест, решивший отомстить Афродите и Аресу за супружескую измену.  

 
#3. Найдите лишнее слово: 

астра, акация, гелиотроп, георгин, базилик, филодендрон, василёк 
 
4. О какой особенности вооружения древних греков свидетельствуют современные 

слова интоксикация, токсичный, токсин? 
 
5. В русском языке есть существительное неофит – «недавний сторонник какой-либо 

религии или учения». Слово это греческое, и его обиходное значение является метафорой. 
Что оно означает буквально?  

 
6. Наряду с окончанием 1 pl. med.-pass. -meya ранние греческие эпические поэты 

(аэды) вынужденно создали искусственное окончание -mesya (скорее всего, по аналогии 
с «соседним» -(e)sye). a) Какие из названных ниже форм употребляются в поэмах Гомера 
с окончанием -mesya, а какие – с окончанием -meya?   

sumferÒme(s)ya, tetarp≈me(s)ya, kixhsÒme(s)ya, katy°me(s)ya, genÒme(s)ya, §pista¤-
me(s)ya, §peuyÒme(s)ya 

b) После каких из этих форм у Гомера обязательно следует слово, начинающееся 
с двух согласных звуков? 
 

7. a) Во всех приведенных цитатах из стихотворений и переводов В. А. Жуковского 
глагольная форма страдательного залога управляет существительным (либо местоимени-
ем) с предлогом от. Разделите их на две группы, объяснив принцип деления: 

1. От дружной ветки отлученный, / Скажи, листок уединенный, / Куда летишь? 2. Верно, теперь 
многославная наша царица готовит / Свадьбу, не мысля о том, что от нас приготовлено сыну. 
3. Одинокая впотьмах, / Брошена от друга / В страшных девица местах… 4. И вы напоследок / Так 
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далеко от земли отодвинетесь в море, что в людях / Даже и память о вас совсем пропадет… 
5. Истлею здесь без погребенья / И не оплакан от друзей. 6. И возможно ль, чтоб лучший, / Стар-
ший и силою первый не чтим был от младших и низших? 7. Лишь, отторгаяся от стен, / Катятся 
камни с шумом. 8. Отныне ж и все, что ты когда ни прикажешь, / Будет в замке от всех, как те-
перь, исполняемо свято… 9. …И смертный пред Богом смирись! / И мыслью своей не желай дерз-
новенно / Знать тайны, Им мудро от нас сокровенной. 10. Был не один от богов осужден потерять 
день возврата / Царь Одиссей: и других знаменитых погибло немало.  

b) В этом отрывке из записок «кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой допущен синтак-
сический архаизм – неожиданный как для времени написания книги (1830-е гг.), так и для 
ее жанра (не «высокая поэзия», а мемуарная проза). Как вы думаете, чем это вызвано? 

На другой день позвали нас пить кофе к господину Кунату. <…> Увидя на столе бумагу и каран-
даши, я просила позволить мне что-нибудь нарисовать. «О, очень охотно», – отвечали мои хозяе-
ва; не занимаясь уже давно этим приятным искусством, я так рада была случаю изобразить что-ни-
будь, что сидела за добровольною своею работою более двух часов. Нарисовав Андромеду у ска-
лы, я была осыпана похвалами от молодых и старых Кунатов.  

 
8. Падежная система праиндоевропейского языка, помимо номинатива, генетива, да-

тива, аккузатива и вокатива, включала еще три падежа – инструменталис (обознача-
вший, чем сопровождается и чем производится действие; вопросы с чем? чем?), аблатив 
(обозначавший исходный пункт действия; вопрос откуда?) и локатив (обозначавший 
точку в пространстве или момент во времени; вопросы где? когда?). Эти падежи, появи-
вшиеся позже других, оказались и наименее «стойкими» – в большинстве индоевропей-
ских языков некоторые из них исчезли, передав свои функции другим падежам (с пред-
логами или без). Заполните таблицу, отражающую судьбу инструменталиса, аблатива 
и локатива в древнегреческом, латинском и русском языках. Если соотвеетствующий па-
деж в языке сохранился, отмечайте это знаком +; если нет, указывайте, с каким падежом 
он слился: 

 
праиндоевропейский древнегреческий латынь русский 

instrumentalis  
 

  

ablativus  
 

  

locativus  
 

  

  
 

УРОК 5. II СКЛОНЕНИЕ: FEMININA. PRAESENS INDICATIVI MEDII. 
ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 

1. Экзоним – это такое название местности или народа, которое употребляется только 
иностранцами: таковы, например, слова финн и Финляндия, поскольку сами финны имену-
ют свою страну Suomi, а себя – Suomalaiset.  

a) Представитель некоего народа по-испански называется gitano, по-французски – gitan, 
по-новогречески – gÊftow. Как именуется он по-английски? С каким географическим назва-
нием связаны все четыре экзонима? Чем объясняется эта связь?  

b) В испанском языке наряду с gitano используется слово flamenco; во французском 
наряду с gitan – bohémien. Эти экзонимы также связаны с географическими названиями. 
Объясните их происхождение. Какие русские слова к ним восходят?  

c) Приведите другие примеры экзонимов в русском и английском (немецком) языках. 
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2. Возвратный характер действия, т. е. совпадение его субъекта и объекта, может выра-
жаться по-гречески двумя способами: либо медиальной формой глагола, либо активной 
формой, управляющей возвратным местоимением. Например: 

1. loÊv «мою» – loÊomai «мою себя»; 
    lÊv «освобождаю» – lÊomai «освобождаю себя»; 
    krÊptv «прячу» – krÊptomai «прячу себя» 

2. §pain°v «восхваляю» – §pain°v §mautÒn «восхваляю себя»; 
    §rvtãv «спрашиваю» – §rvtãv §mautÒn «спрашиваю себя»; 
    nikãv «побеждаю» – nikãv §mautÒn «побеждаю себя» 

Каким способом выражается возвратное значение у следующих глаголов: 

kalÊptv «накрываю»; épokte¤nv «убиваю»; kaya¤rv «очищаю»; énapod¤zv «опро-
вергаю»; kallvp¤zv «наряжаю»; én°xv «удерживаю»; gign≈skv «узнаю, познаю»? 

 
3. Это рассуждение вам наверняка уже приходилось читать или слышать; между тем 

оно определенно ошибочно. Почему? 

Как правильно извиниться? Обычно мы говорим «извините», «прошу прощения» и «извиняюсь». 
Первые два варианта корректны, а третий – нет. Почему? Давайте разберемся. Извинить, изви-
нять – подразумевают направленность на кого-либо: извинить его, извинять ее. А возвратная 
форма у глагола (-ся) обозначает действие, примененное к себе: мыться, бриться, одеваться. При 
таком раскладе получается, что извиняюсь – это извиняю себя. Но разве этого мы хотим, когда 
просим прощения? 

(А. Боржонов в интернет-газете «Newslab.ru» от 11 марта 2003 г.; http://www.newslab.ru/blog/10419*) 
 

PS: Говорить «извиняюсь», тем не менее, не стоит, хотя и по другой причине – это выражение, пусть и пра-
вильное грамматически, ощущается образованными носителями русского языка как просторечие.  

 
4. Перед вами шесть глаголов, иллюстрирующих шесть различных значений русского 

постфикса -ся:  

1) чесаться; 2) запасаться; 3) освещаться; 4) целоваться; 5) плеваться; 6) пугаться 
 
Распределите по этим шести группам следующие глаголы: 

укладываться (ложиться спать); укладываться (собирать вещи в дорогу); сердиться; ви-
даться; позориться; уничтожаться; хвастаться; грозиться; договариваться; осаждаться; ра-
доваться; шептаться; прибираться; убираться; стучаться; злиться; обозначаться 

 
5. Какие из уже известных вам греческих глаголов имеют в медиальном залоге сле-

дующие значения: 

 «устремляться»; «гадать о будущем по внутренностям жертвенных животных»; «защи-
щаться»; «приглашать кого-л. явиться»; «отдавать себя в чье-л. распоряжение»? 
 

#6. Какие из этих слов восходят к корню греческого глагола tãttv, а какие нет?  

синтаксис, тактический, тактичный, такса (порода собак), такса (расценка), такси, таксо-
номия, таксидермист 

 

 



 17
 

#7. a) Многочисленные приставочные образования от греческого существительного 
≤ ıdÒw (все они – женского рода и все имеют рецессивное ударение) попали в новые евро-
пейские языки. Заполните таблицу, обращая внимания на изменение формы приставок пе-
ред начальным гласным корня:  

 
приставка одно из значений приставки 

 

греческое 
слово 

 

русское заим-
ствование 

значение  
русского слова 

peri- «кругом» (≈ рус. об-)    
 

sun- «вместе» (≈ рус. со-)    
 

meta- «следом» (≈ рус. за-)    
 

éna- «вверх» (≈ рус. воз-)    
 

kata- «вниз» (≈ рус. низ-)    
 

§pi-+efis- «вдобавок» (≈ рус. при-) + 
«внутрь» (≈ рус. в-) 

   

 
8. Прочитайте и переведите эпитафию воину Тимокриту, сохранившуюся в сборнике 

«Палатинская антология» (VII, 160) под именем Анакреонта (стихотворный размер – эле-
гический дистих): 

 
KarterÚw §n pol°moiw TimÒkritow, o1 tÒde2 sçma3·  

ÖArhw d’ oÈk égay«n fe¤detai, éllå kak«n. 

1. = cuius; переведите притяжательным местоимением. 2. nom. sing. neutr. от указательного местоимения 
˜de – «этот». 3. tÚ sçma (атт. s∞ma) – «могила».  

 
 

УРОК 6. I СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА -h.  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ I–II СКЛОНЕНИЯ. МЕСТОИМЕНИЯ aÈtÒw, êllow  

  
1. Для обозначения направления (в ответ на вопрос «куда?») в греческом языке ис-

пользовалась не только конструкция с предлогом efiw, но также особые формы существи-
тельных – лативы; большинство из них встречаются только у поэтов, но некоторые сохра-
нились в общем употреблении. Например:  

n∞sÒnde «на остров», mãxhnde «в битву», ped¤onde «на равнину», ÉAyÆnaze «в Афины», 
ÉIyãkhnde «на Итаку»,  KÒrinyÒnde «в Коринф», Plataiãze «в Платеи».  

a) Принятое нами произношение z как [dz] не соответствует фонетике греческого язы-
ка архаической и классической эпох; в те времена эта буква также обозначала два соглас-
ных звука, но читалась иначе. Как именно?   

b) Скажите по-гречески одним словом: в Пилос, на Крит, в Египет, в Фивы, в Спарту.  
c) «В Мегары» будет M°garãde. Как называется город Мегары по-гречески? Дайте 

полную словарную форму.  
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d) Известный вам латив o‡kade «домой» образован по иному принципу (либо от соби-
рательной формы, либо от древнего «корневого слова» III склонения *o‡j); неудивитель-
но, что наряду с ним в языке греческих поэтов существовала еще одна форма с тем же зна-
чением. Какая?  

 
#2. Что означают эти имена?  

Агафон, Аксинья, Архип, Афанасий, Вероника, Георгий, Денис, Егор, Ерофей, Илиодор, 
Карп, Ксения, Кузьма, Мефодий, Нефёд, Никифор, Никодим, Оксана, Панас, Парфён, Фе-
дул, Филофей, Христофор, Юрий 
 

3. Дополните сказуемое так, чтобы получилась осмысленная фраза: 

       1) t«n polem¤vn. 
 a) âV pol›ta, mØ ……   2) to›w polem¤oiw. 
        3) toÁw polem¤ouw.   

      1) t∞w ”d∞w.  
b) âV poihtã, ……  2) tª ”dª. 
     3) tØn ”dÆn.   

 
4. Разделите эти слова на три группы в зависимости от значения элемента авто-: 

автостоп, автономия, автоответчик, автобан, автограф, авторучка, автобус, автопортрет, 
автомобиль, автодром, автопилот 

 
5. Расставьте знаки препинания: 

1. А я неведомый пиита / В восторге новом воспою / <…> Правдиву похвалу свою (Пуш-
кин, пародийная «Ода его сиятельству графу Д. И. Хвостову», 1825). 2. Ждем урожая 
блестящего дай Бог России победить турку да пошли урожай вместе с огромнейшей тор-
говлей тогда я с папашей заживу купцом (Чехов, письмо брату Михаилу, 1877).  
 

6. В элегическом дистихе Феогнида (стт. 797–798) пропущено слово, дважды употреб-
ленное в одной и той же форме. Восстановите его: 

 
ToÁw égayoÁw …… mãla m°mfetai, …… §paine›1,  

 t«n d¢ kak«n mnÆmh2 g¤netai3 oÈdem¤a4.  

1. слитная форма; неслитная – §pain°ei. 2. «память», «воспоминание» (ср. мнемонический). 3. = g¤gnetai 
(форма, характерная для большинства греческих диалектов, а с IV в. до н. э. – и для аттического). 4. «ника-
кая» (nom. sing. fem. от oÈde¤w).  

 
7. «В подземном царстве» будет по-гречески §n ÜAidou, «в подземное царство» – efiw 

ÜAidou. Что означает §n EÈrip¤dou?  
 
#8. Какие из этих слов содержат греческую приставку (pro-), какие – латинскую 

(pro-), а какие – русскую (про-)? 

пролог, пророк, проспект, простор, прогноз, прострация, пропилеи, проект, проказа, про-
виант, проповедь, пропеллер, профилактика, профиль, прохиндей, проза 
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УРОК 7. ИМПЕРФЕКТ: СЛОГОВОЕ ПРИРАЩЕНИЕ 
 

1. В новогреческом языке приращение сохранилось лишь частично. Например: 

grãfei «он пишет» – °grafe «он писал»; 
paideÊei «он мучает» – pa¤deue «он мучил»; 
nom¤zei «он считает» – nÒmize «он считал»; 
sk¤zei «он режет» – °skize «он резал»; 
l°ei «он говорит» – °lege «он говорил»;  
douleÊei «он работает» – doÊleue «он работал» 

Поставьте по-новогречески в имперфект: pisteÊei, f°rei, bl°pei, yaumãzei. 

NB: Знак придыхания в современной греческой орфографии не используется.  
 

2. Перед вами шесть форм активного имперфекта от санскритского глагола с корнем 
pat- («лететь, падать»). Определите их:  

ápatam, ápatāma, ápatas, ápatata, ápatan, ápatat 
 
3. Какая из известных вам форм глагола mãxomai является самой длинной? самой ко-

роткой? В какой из них три гласных e? пять разных согласных? 
 
4. Аттический алфавит, ставший впоследствии универсальным алфавитом греков, при-

обрел окончательный вид в 403 г. до н. э. (год архонтства Евклида): тогда в него были вне-
сены некоторые изменения, позаимствованные из алфавита милетян. Вот некоторые слова 
из упражнения в чтении № 8 («PROPULAIA», cтр. X) в дореформенной орфографии: 

AULE, HAIMA, AIXS, EPOS, EUNOS, OINOS, E, HEPAR, IDIOTES  

a) Запишите так же формы: ¥detai, k∞ruj, bvmoË, …w, cuxÆ.  
b) Определите (всеми возможными способами) формы, записанные в доевклидовой ор-

фографии: 

PAUO, EBLEPOMEN, LEGETO, PEMPEI, KALE, DOROI, EN 

5. Объясните употребление прошедшего времени несовершенного вида: 
 

1. Тут молоденький Добрынюшка Микитинец / Заходил-то во конюшенку стоялую, / Брал добра 
коня он богатырского, / Брал коня Добрынюшка, заседлывал, / А й садился-то Добрыня на добра 
коня… (былина о Добрыне Никитиче и змее). 2. «Так вот где таилась погибель моя! / Мне смер-
тию кость угрожала!» (Пушкин, «Песнь о вещем Олеге»). 3. Ротмистр Садовский своевременно 
предупреждал коменданта крепости, но получил ответ: «Вы преувеличиваете, ротмистр» (газета 
«Биржевые ведомости», 1906 г.).   

 
6. Восемь русских слов разделены на два столбца по некоему семантическому признаку:  
 

  библиография  
  зоология 
  картография 
  астрология 

биография 
психология  
топография  
экология 
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Распределите по столбцам существительные автобиография, археология, генеалогия, 
этнография, патология, этимология. К словам какой группы применим термин composi-
tum quiescens (букв. «спящее составное слово»)?  
 

7. В 1705 г. будущий сподвижник Петра I, просветитель, оратор и поэт Феофан Проко-
пович (1681–1736) к очередному празднику в Киево-Могилянской академии написал стихо-
творную драму «Владимир» – первую в русской литературе пьесу на сюжет из отечествен-
ной истории. Переведите полное заглавие «Владимира» на современный русский язык: 

ВЛАДИМИР,  
славенороссийских стран князь и повелитель,  

от неверия тми в свет евангелский  
приведенний духом святим от рожества Христова 988,  

нине же от православной академии Могилеанской и Киевской  
 на позор российскому роду от благородных российских сынов,  

добре зде воспитуемых, действием, еже от пиит  
нарицается трагедокомедия,  
лета Господня 1705 июля 3 дня  

показанний 
 

 
УРОК 8. I СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА ALPHA PURUM 

 
1. До нас дошел сборник афинских застольных песен-сколиев (tÚ skÒlion) рубежа VI–

V вв. до н. э. Это нечто вроде частушек – короткие куплеты, исполнявшиеся сотрапезни-
ками по очереди: восхваление богов и героев, вина и любви, а также незатейливые нраво-
учения. Прочитайте и переведите один из сколиев (Carm. conv. 8 Page):  
 

ÑO d¢ kark¤now1 œd’ ¶fa2     ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́ (гликоней) 
xalò3 tÚn ˆfin4 lab≈n5·             ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́   (телесиллей) 

«eÈyÁn6 xrØ tÚn •ta›ron ¶m-    ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́   
men7 ka‹ mØ skoliå8 frone›n9».    ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́   

 
1. «рак». 2. дор. ¶fa = атт. ¶fh. 3. дор. xalã (= атт. xhlÆ) – зд. «клешня». 4. acc. sing. от ı ˆfiw – «змея» 
(III скл.). 5. «схватив» (причастие прошедшего времени от lambãnv, III скл.). 6. acc. sing. masc. от eÈyÊw 
«прямой» (III скл.). 7. ¶mmen (эол., поэт.) = e‰nai. 8. skoliÒw, -ã, Òn – «кривой». 9. слитная форма; неслитная – 
fron°ein.   

 
2. Подобно греческому t¤w (t¤), русское кто (что) может выступать в функции не 

только вопросительного, но и неопределенного местоимения. Докажите это приме-
рами. 
 

#3. Найдите лишнее слово: 

олимпиада, пергамент, канифоль, сибарит, дельфин, фара, кариатида, магнит 
 
4. a) Какая из этих стихотворных стоп получила в античной метрике название амфимакр? 

1.  − − ∪       2.  ∪ − −       3.  − − −        4.  − ∪ −  

PS: У амфимакра есть еще одно, более употребительное наименование – кретик (т. е. критская стопа). 
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b) Греческое существительное émforeÊw («амфора»; отсюда также лат. ampulla, рус. 
ампула) возникло из * émfiforeÊw в результате гаплологии (см. упр. 1. 5b). Какой отличи-
тельный признак этого сосуда дал ему имя?   
 

5. Во время раскопок, проводимых Американской школой ан-
тичных исследований в Афинах, были обнаружены несколько 
одинаковых прямоугольных стел из паросского мрамора (высо-
та – 1 м 20 см) с надписями, которые по форме букв датируются 
ок. 500 г. до н. э. и, следовательно, сделаны до евклидовской ре-
формы аттического алфавита (см. упр. 7. 4). Прочитайте и переве-
дите надпись. Запишите ее в привычной вам орфографии. В какой 
именно части города были найдены эти камни? Для чего они слу-
жили? 

 
6. Даны (вперемешку) пять древних падежных форм латин-

ского существительного familia. Определите их: 
 

*familiăi, familiāi, familiās (2), *familiăis, *familiāsom 
 
7. a) Что означают эти субстантивированные прилагательные, 

перечисленные в правильном порядке? 

≤ ÙnomastikÆ, ≤ genikÆ, ≤ dotikÆ, ≤ afitiatikÆ, ≤ klhtikÆ 

b) Что означает прилагательное aÈtÒklhtow? c) Кто из участ-
ников судебного процесса назывался по-гречески ı parãklhtow – 
истец, ответчик, защитник или судья?  
 

   
УРОК 9. I СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА ALPHA ΙΜPURUM. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 2-Х ОКОНЧАНИЙ.  
PARTICIPIUM PRAESENTIS MEDII ET PASSIVI. GENETIVUS ABSOLUTUS 

 
1. Слова I склонения с основой на краткое a образованы при помощи древнего суф-

фикса -*ja; встречаясь с последним согласным корня, звук j («i неслоговое») вызывал раз-
личные фонетические изменения. Например: 

 
≤ sx¤za «лучина» – от корня sxid- (ср. синоним sx¤d-aj);  
≤ m°litta «пчела» – от корня melit- (ср. m°li, gen. m°lit-ow «мед»);  
≤ mo›ra «судьба» – от корня mor- (ср. синоним mÒrow); 
≤ ∏tta «поражение» – от корня ≤k- (ср. наречие ¥k-ista «слабее всего»)  

a) Подставьте на место пропусков существительные с суффиксом -*ja: 

…………… «козочка» (ср. x¤marow «козленок»); 
…………… «ступня, край, дно» (ср. лат. pes, pĕdis); 
…………… «бешенство» (ср. lÊkow «волк»); 
…………… «паническое бегство» (ср. лат. fŭga); 
…………… «смола» (ср. лат. pix, pĭcis) 
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b) Индоевропейский суффикс -*ja сохранился и в славянских языках, где он также вы-
зывал изменения в корне. Восстановите (под звездочкой) исходную форму следующих слов: 

свеча, стужа, чаща, сеча, грыжа, куща, греча, сажа, теща, рожа, роща, кожа 

PS: Фонетические изменения морфем в зависимости от соседних звуков обозначаются в лингвистике терми-
ном сандхи (букв. «сложение», «соединение»), придуманным древнеиндийскими грамматиками. 
 

#2. а) Какие из этих слов содержат приставку éna-, а какие – én- privativum? 

аналогия, анаграмма, анафора, анабиоз, анахорет, аноним, анальгин, аналой, амвон, ано-
малия, аневризма, анемия, «Анабасис», Анатолий, анекдот 

b) Что общего в истории слов анабиоз и абитуриент? 
 

3. Перед вами два отрывка из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (пер. П. А. Козлова). 
В каком из них допущен анахронизм, а в каком – анатопизм?  

 
1 

 
Цезарь:      Здорóво, Публий! Вот и ты, как рано 

Поднялся нынче, Брут! Привет мой, Каска! 
А вот и Гай Лигарий! Лихорадка, 
Что так с тобой сурово обошлась, 
Враждебнее к тебе, чем Цезарь сам. 
Который час? 

Брут:                              Пробило только восемь. 
Цезарь:    Вас всех благодарю я за почет… 

Что вижу! И Антоний между нами, 
Хоть в пиршествах все ночи он проводит. 
Привет ему! 

Антоний:                      И Цезарю привет!  

2 
 
 Брут:  За золотом к тебе я посылал 

 И получил отказ. Я не могу 
 Прибегнуть к низким мерам, чтоб добыть 
 То золото, в котором я нуждаюсь; 
 Скорей готов я вычеканить сердце 
 И в драхмы превратить всю кровь свою, 
 Чем, обратившись к средствам незаконным, 
 Крестьянина лишить последних крох. 
 За деньгами я посылал к тебе, 
 Чтоб жалованье выдать легионам, – 
 И мне ты отказал. Такой поступок 
 Достоин ли тебя?..  

 
#4. В некоей энциклопедии каждая из этих картинок иллюстрирует определенное сло-

во, причем все три слова происходят от одного греческого корня. Назовите эти слова: 
 

       
 

5. Даны девять греческих прилагательных двух окончаний:  

 1) fer°oikow; 2) émf¤dojow; 3) dÊsippow; 4) periautÒlogow; 5) stenÒporow; 6) cuxo-
pompÒw; 7) •ptãpulow; 8) paus¤lupow; 9) aÈtÒboulow 
 
Какие из них используются античными поэтами и прозаиками для характеристики: 
a) ущелья; b) улитки; c) хвастуна; d) Харона либо Гермеса; e) дела, исход которого неясен; 
f) гористой местности; g) виноградной лозы; h) нарушителя приказа; i) города Фив?  
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6. «Анакреонтика» (Tå 'AnakreÒnteia) – сборник позднеантичных и византийских 
стихотворений, в легком ироническом тоне воспевающих любовь и пиры; как указывает 
название, они были написаны в подражание лирику VI–V вв. до н. э. Анакреонту. Впервые 
опубликованные в 1554 г., эти стихи почти три столетия принимались за подлинного Ана-
креонта; именно ими вдохновлена «анакреонтическая» поэзия Ронсара, Ломоносова, Дер-
жавина, молодого Пушкина и многих других. Прочитайте и переведите одно из застоль-
ных стихотворений сборника (21 West); размер – каталектический (т. е. усеченный) ямби-
ческий диметр ( ∪ −́ ∪ − ́∪ −́ ∪ ): 

 
ÑH g∞ m°laina1 p¤nei,  
p¤nei d¢ d°ndre’2 aÔ3 g∞n,  
p¤nei yãlass’ énaÊrouw4,  
ı d’ ¥liow yãlassan,   
tÚn d’ ¥lion selÆnh·  
t¤ moi5 mãxesy’, •ta›roi,  
kaÈt“6 y°lonti7 p¤nein;  

1. «черная».  

2. d°ndrea = d°ndra (ион., поэт.).  3. «в свою очередь».  

4. ı ênaurow (поэт.) – «река».  
 
 
 
5. = mihi. 6. kaÈt“ = ka‹ aÈt“. 7. активное причас-
тие настоящего времени от y°lv «хотеть», dat. sing. 

 
7. Немецкий филолог Рафаэль Кюнер (1802–1878) назвал древних греков придуманным 

словом filom°toxoi – «причастнолюбы» (≤ metoxÆ – «причастие»). В самом деле, грече-
ские авторы предпочитали развернутым придаточным предложениям лаконичные причас-
тия и причастные обороты. Переведите каждую из этих фраз на греческий тремя словами: 

1. Даже если ты сердишься, подчиняйся. 2. Мы рады, когда нас называют умными. 
3. Он вел беседы с теми, кого воспитывал. 4. Если их будут подвергать притеснениям, по-
заботьтесь о них. 5. Я следую за Александром, который отправляется в военный поход. 
6. Они приносили жертву, когда начинался вечер. 

8. Прочитайте и переведите строку из утраченного стихотворения Солона (fr. 18 West), 
которая цитировалась античными писателями как законченный афоризм. Каким размером 
она написана? 

Ghrãskv d’ afie‹1 pollå dῐdaskÒmenow.   

1. = ée¤ (ион., поэт.). 
 
9. В этом отрывке из поэмы Пушкина «Цыганы» старый бессарабский цыган расска-

зывает об Овидии, который много веков назад был сослан в эти края Августом. Что озна-
чают два последних стиха? Перескажите их своими словами и составьте схему:   

И завещал он, умирая, 
Чтобы на юг перенесли 
Его тоскующие кости, 
И смертью – чуждой сей земли 
Неуспокоенные гости! 

PS: На самом деле римский город Томы – место ссылки Овидия – находился не в Бессарабии, а южнее, за 
устьем Дуная, на территории нынешней Румынии. Пушкин был осведомлен об этом, однако в стихах пред-
почел отдать дань книжной легенде, популярной в XVIII – начале XIX вв. 
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УРОК 10. ИМПЕРФЕКТ: КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ПРИРАЩЕНИЕ 
 

1. a) Для записи какой личной формы глагола êgv потребуются четыре разные глас-
ные буквы (возможны 2 ответа)? b) В какой форме глагола o‡omai нет ни одной из букв, 
составляющих его начальную форму? c) Сколько известных вам форм глаголов y°lv и 
§y°lv омонимичны? 

 
#2. Какие из этих слов не содержат греческой приставки §pi-? 

епархия, эпиграф, эпидемия, епископ, епанча, эпигон, эпический, эпифора, эпоха, эфемер-
ный, эфир 
 

#3. Какие их этих пар составляют слова, противоположные по значению? Узнайте зна-
чение всех слов: 

пролог – эпилог; пролептический – эпилептический; апогей – перигей; апостиль – пери-
стиль; монография – полиграфия; монотеизм – политеизм; анализ – катализ; анод – катод; 
геоцентрический – гелиоцентрический; географ – гелиограф 
 

4. StrouyÒw по-гречески – «воробей», pãrdaliw – «леопард». Какие животные назы-
ваются strouyokãmhlow и kamhlopãrdaliw? 
 

5. Перед вами перевод пяти первых гекзаметров (всего их 24) из некоего анонимного 
греческого стихотворения (AP Append. III, 167 Cougny): 

Альфа – совет богов; Улиссиду явилась Паллада. 
Бета – сходка; старушечьи сборы; в море с Афиной! 
Гамма – у Нестора; рад сыну сын; отлетела богиня.  
Дельта – смутившийся отрок узнал об отце от Атрида.  
Эпсилон – это волна Улиссово судно разбила… 

Дополните пропущенное название буквы еще в одной строке этого же стихотворения: 

…… объемлет дела лестригонов, Эола и Кирки.  
 
6. В 1837 г. в окрестностях Керчи (античный Пантикапей) археологи нашли небольшую 

серебряную ложку с надписью, которая теперь хранится в Эрмитаже. Слóва, вырезанного 
в углублении ложки, нет ни в одном греческом словаре:  

OUALE 

Что находилось в древности на том месте, где была найдена ложка? 
 
 

УРОК 11. БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ОТ ЧИСТЫХ ГЛАГОЛОВ. 
ЛИЧНЫЕ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

 
1. Греческое aÎrion и латинское Aurora образованы от одного индоевропейского кор-

ня. a) Какова этимология русских наречий завтра и вчера? b) По-казахски «завтра» будет 
ертең, «еда» – тамақ. Что означает устойчивое сочетание ертеңгі тамақ?  

 
2. В ряде греческих корней перед сонантами r, l, m, n обнаруживаются гласные, не 

восстанавливаемые по данным других индоевропейских языков: é-, §- или Ù- (ср., напр., 
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греч. Ùneid¤zv – но санскрит. nindati «порицать», лит. níedėti «презирать»). Прежде лин-
гвисты считали эти гласные протетическими (вставными); теперь в них видят отражение 
особых согласных звуков праиндоевропейского языка – ларингалов. Какие из приведен-
ных слов начинаются с такого гласного? Обоснуйте свое решение:  

Ùr°gv «протягивать, направлять»; §nn°a «девять»; êllow «другой»; ˆnoma «имя»; êro-
tron «плуг»; érk°v «удерживать, отражать»; ém°lgv «доить» 

 
3. Почему местоимения §g≈ и sÊ не имеют энклитических форм в именительном падеже? 
  
4. При помощи каких слов вы перевели бы на греческий местоимение свой в следую-

щих отрывках из «Евгения Онегина»?    
 
1. Но здесь с победою оставим / Татьяну милую мою / И в сторону свой путь направим… 2. – Да 
что ж ты снова побледнела? – Так, няня, право ничего; / Пошли же внука своего. 3. Вы также, ма-
меньки, построже / За дочерьми смотрите вслед: / Держите прямо свой лорнет! 4. Где ты? Приди: 
свои права / Передаю тебе с поклоном. 5. И вы, читатель благосклонный, / В своей коляске выпис-
ной,1 / Оставьте град неугомонный, / Где веселились вы зимой. 6. Как мусульман2 в своем раю, / 
С восточной гущей кофе пью. 7. Я не держу тебя; но где ты / Свои проводишь вечера? 8. Цензуре 
долг свой заплачу.  

1. т. е. иностранной, выписанной из-за границы. 2. nom. sing. (= мусульманин). 
 
5. Прочитайте и переведите эпиграмму ритора и памфлетиста II в. н. э. Лукиана из Са-

мосаты (AP X, 31; размер – элегический дистих):  
 

Ynhtå tå t«n ynht«n, ka‹ pãnta1 par°rxetai2 ≤mçw·  
      μn3 d¢ mÆ, éll’ ≤me›w aÈtå parerxÒmeya.  

1. «всё» (nom. pl. neutr.). 2. par°rxomai (c acc.) – «проходить мимо». 3. ≥n.., éllã... – «если.., то...».  
 

 
УРОК 12. I (СИГМАТИЧЕСКИЙ) АОРИСТ ОТ ЧИСТЫХ ГЛАГОЛОВ 

 
#1. Какие из этих слов греческого происхождения, а какие латинского? 

ерунда, ахинея, катавасия, куролесить, поганец, прохвост; миска, кровать, полати, баня, 
скамья, гармонь; капуста, свекла, редька, оладья 

 
2. Какие формы глаголов nos°v «болеть» и fiãomai «лечить» читаются одинаково сле-

ва направо и справа налево (без учета ударения)? 
 
3. a) Назовите синонимы глаголов yeãomai, ékoÊv, Ùneid¤zv, diafye¤rv, émÊnv, 

xa¤rv, y°lv. b) Назовите антонимы существительных и прилагательных f¤low, b¤ow, 
doËlow, n¤kh, n°ow, ploËtow. 

 
#4. Какие из этих слов произошли от ˜row, а какие от Àra? 

аорист, афоризм, гороскоп, горизонталь, огурец 
 
5. Даны пять русских глаголов, иллюстрирующие пять разных значений приставки под-: 

1) подслушать; 2) подойти; 3) подписать; 4) подбодрить; 5) подыграть 
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 Сформулируйте эти значения и распределите по соответствующим группам греческие 
глаголы с приставкой Ípo-. Какое значение русского под- не свойственно греческому Ípo-? 
Какая греческая приставка выражает это значение? 

Ípogrãfv «вести протокол»; Ípãgv «заманивать»; ÍpolÊomai «разуваться»; Ípom°mfo-
mai «журить»; Ípop°mpv «посылать на разведку»; Íponos°v «приболеть»; Íporx°omai 
«плясать под музыку»; Ípod°xomai «обещать»; Ípogelãv «улыбаться»; Ípolambãnv «за-
стигать врасплох»; Ípolambãnv «перебивать» 

PS: Некоторые из приведенных греческих глаголов имеют также и другие значения. 
 
6. Прочитайте отрывок из «Руслана и Людмилы», в котором Финн рассказывает Русла-

ну о таинственных северных волшебниках: 
 

Но слушай: в родине моей 
Между пустынных рыбарей 
Наука дивная таится. 
Под кровом вечной тишины, 
Среди лесов, в глуши далекой 
Живут седые колдуны; 

 

К предметам мудрости высокой 
Все мысли их устремлены; 
Всё слышит голос их ужасный, 
Что было и что будет вновь, 
И грозной воле их подвластны 
И гроб и самая любовь. 
 

Что означают выделенные курсивом строки? Перескажите их своими словами и составьте 
схему. 

 
#7. Какие из этих слов содержат греческую приставку kata-, а какие нет? 

католик, каторга, катапульта, катар, катер, кафедра, катафалк, катакомба, катехизис, ката-
маран, кадастр, категорический, каталог 
 

 
УРОКИ 13–14. II (АСИГМАТИЧЕСКИЙ) АОРИСТ 

 
#1. От основ каких греческих глаголов происходят эти слова? Узнайте их значения: 

a) астролябия, баллистика, гипербола, геоид, диорама, дискобол, дьявол, идол, калейдо-
скоп, математика, перипетия, символ, симптом, эвристика, эклиптика, эллипс, эфор; b) ан-
естезия, генетика, лантаноиды, схема, схима, партеногенез 
 

2. Что едят: 

антропофаг, зоофаг, ихтиофаг, лотофаг, микрофаг, монофаг, саркофаг, стенофаг, фитофаг?  
 
3. a) Чего боятся:  

иатрофоб, агорафоб, акрофоб, ксенофоб, нозофоб, клаустрофоб, гидрофоб, годофоб, клеп-
тофоб, арахнофоб, сидеродромофоб, стенофоб, термофоб, фотофоб, гипнофоб, эргофоб?  

b) Какое слово в этом ряду образовано иначе, чем остальные? 
 

4. До нас дошли несколько греко-латинских разговорников (colloquia) эпохи империи. 
Подобно своим современным наследникам, они состоят из параллельных текстов на гре-
ческом и латыни, посвященных разным ситуациям повседневной жизни (приветствие; 
приглашение в гости; школа; баня; рынок; пир; и т. п.). Сравнив греческий и латинский 
столбцы разговорника, впишите пропущенные слова и переведите (CGL III, p. 644, 26*):  
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T¤ §stin, êdelfe; diå t¤ oÈk …… prÚw tÚn 

naÒn; (efiw tØn ……; prÚw tØn ……; prÚw tÚ 

ékroastÆrion; prÚw tÚn dikastÆn; prÚw tÚn 

ÍpatikÒn; efiw tÚ xvr¤on; prÚw tÚn édelfÚn 

≤m«n;) §g≈ se Ípom°nv1 ka‹ …… …… bra-

d°vw §de¤pnhsa.   

…… ……, frater ? Quare non venisti  
ad ……? (ad domum? ad forum? ad 
auditorium? ad ……? ad consu-
larem? ad villam? ad …… ……?). 
Ego te sustinui1 et propter te tarde 
prandidi. 

1. греч. Ípom°nv (класс. лат. maneo, позд.-лат. sustineo) – «поджидать».  
 
5. Минотавр вот-вот будет убит. Сочините от его имени оправдательную речь по-гре-

чески, которая заставила бы Тесея передумать.    
 

 
NB: Вокатив от имени Тесея – YhseË. 

 
6. Перед вами имя собственное, записанное коринфским алфавитом на вазе VII в. до 

н. э., и семь вариантов его транслитерации. Какой из них правильный? 

 
 

1)  YESPIOFAMOS;  2)  MATASOUNYA;  3) ALEJANDROS;  4)  FEGGOLAMPHS;    

5)  IPPOBATAS;  6)  MATAIOFRVN;  7)  KALLIFANHS 

 
7. Что означают греческие глаголы limpãnv и fuggãnv? 
 

 
УРОК 15. III СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА СОНОРНЫЕ 

 
1. Даны названия некоторых римских должностей, государственных и жреческих, с пе-

реводом на древнегреческий язык. a) Соотнесите два перечня: 
 
– 1) aedilis; 2) imperator; 3) pontifex; 4) tribunus plebis; 5) proconsul; 6) senator; 7) censor;  

8) virgo Vestalis 

– а) ÑEstiãw; б) dÆmarxow; в) bouleutÆw; г) aÈtokrãtvr; д) gefuropoiÒw; е) timhtÆw; 
ж) ¶parxow (или ényÊpatow); з) égoranÒmow 

b) Как сказать по-гречески «консул»? 
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2. Перед вами фрагмент стены гимнасия в малоазийском городе Приена (I в. до н. э.). 
Прочтите граффити, объясните их значение и по возможности переведите. Что означает 
буква B (с артиклем или без), встречающаяся в некоторых граффити?  
 

 
 

3. Дополните все слова так, чтобы получилось осмысленное предложение (число точек 
произвольно; при необходимости над гласными можно ставить ударения): 
 
âV   ………on   ………on,   ………on   ………on   ………on   ………on.   

  
#4. Найдите лишнее слово: 

агроном, гастроном, метроном, астрономия, физиономия, экономия 
 

5. Докажите, что эти слова содержали начальное s-: 

Íp°r «сверх, над»; ëlw «море»; •ptã «семь»; fldrÊv «сооружать»; ëllomai «прыгать» 
 
6. В разных греческих полисах использовались разные календари. Начало года тоже 

отсчитывалось по-разному – с первого новолуния после какого-либо из солнцестояний или 
равноденствий. Ниже приведены названия месяцев афинского календаря по порядку и от-
рывок из трактата Аристотеля «История животных» (V, 543 b, 6–14*; пер. В. П. Карпова): 
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1. ÑEkatombai≈n (gen. -«now), Metageitni≈n, Bohdromi≈n, Puanoci≈n, Maimakthri-
≈n, Poseide≈n, Gamhli≈n, ÉAnyesthri≈n, ÉElafhboli≈n, Mounixi≈n, Yarghli≈n, 
Skirofori≈n 

2. Большинство рыб размножаются в течение трех месяцев: мунихиона, таргелиона, скирофорио-
на. Осенью размножаются немногие: например, сальпа, сарг и им подобные – несколько ранее 
осеннего равноденствия, а также гнюс и рина. Иные размножаются и в другие времена года: на-
пример, тиннида около месяца гекатомбеона рождает нечто похожее на мешок со множеством 
мелких яиц, а хелоны (из рода кестреев), так называемый смюксон и кефаль начинают нереститься 
в месяц посидеон.  

Когда начинался афинский год? 

NB: Знание сроков нереста рыб для решения задачи не требуется. 
 
 

УРОК 16. III СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА ГУБНЫЕ И ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЕ 

 
1. На острове Кипр вплоть до эпохи эллиниз-

ма бытовал особый вид письменности – кипрское 
слоговое письмо (силлабарий), восходящее, по всей 
видимости, к линейному письму А, но приспособ-
ленное для греческого языка. В кипрском силла-
барии существовали особые значки для пяти глас-
ных (a, e, i, o, u) и для сочетаний «гласный + со-
гласный»; все их можно увидеть в таблице. Вот 
как выглядят некоторые слова аттического диалек-
та, записанные кипрским силлабарием (ниже ис-
пользуется общепринятая латинская транслитера-
ция): 
 
a-sa-to-ro-ne – êstron 
sa-ta-ra-to-se – stratÒw  
ti-ta-sa-ko-me-no-i – didaskÒmenoi 
a-to-ro-po-se – ênyrvpow 
a-ke-lo-se – êggelow 
e-ra-ke-le-se – ÑHrakl∞w  
 
a) Запишите кипрским слоговым письмом (в ла-
тинской транслитерации): 
 
xelid≈n, mikrÒw, §pilanyãnesyai, êfrvn, §fã-
gomen, Spãrth  
 
b) Прочитайте (всеми возможными способами) и 
определите аттические формы, записанные кипр-
ским слоговым письмом: 
 

e-ko, a-ko-ro-ne, te-re-po, ma-ka-ra  
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PS: В этом упражнении знаки силлабария используются для записи аттических форм; реальные кипрские 
надписи выполнены, конечно, на местном диалекте, принадлежащем к аркадо-кипрской группе. В кипрском 
диалекте сохранился звук [w] («дигамма») и особый согласный призвук (глайд) между [i] и следующим 
гласным; поэтому в таблице указаны знаки для сочетаний wa, we, wi, wo; ya, ye. 

 
2. Византийский писатель, богослов и ученый-энциклопедист XI в. Михаил Пселл на-

писал для своего ученика – будущего императора Михаила VII Дуки – стихотворное изло-
жение греческой грамматики. a) Прочитайте и переведите отрывок, посвященный, как мы 
сказали бы теперь, основам на губные и заднеязычные (Poem. 6, 143–149 Westerink). По-
эма Пселла написана так называемым политическим (т. е. «простонародным») стихом, 
употребительным в новогреческой литературе и доныне: это ямбический 15-сложник с це-
зурой после восьмого слога, в котором совершенно не учитывается долгота / краткость 
слогов (различие между ними в живом греческом языке к XI в. давно утратилось). При-
близительный русский эквивалент: «Лепили воск, мотали шелк, // учили попугаев…». 

ÜOsa1 går ¶xousi tÚ p› ka‹ tÚ f› ka‹ tÚ b∞ta  
§n =Æmasi2 legÒmena, «le¤bv» 3, «t°rpv» ka‹ «grãfv»,  
efiw c› grãfei tÚn m°llonta4, «le¤cv», «t°rcv» ka‹ «grãcv»·  
t«n Ùnomãtvn5 d¢ efiw c› ıpÒsa1 lÆgei6 pãlin  
toÊtvn7 •n‹ tØn genikÆn8, d°spota, sxhmat¤zei9·  
«ı P°loc» gãr «toË P°lopow», «toË K¤nufow» «ı K¤nuc10»,  
ka‹ «toË libÚw» «ı l¤c11» §stin· eÎlogow12 ≤ mesÒthw13. 

1. ˜sa (= ıpÒsa) – «все, которые» (nom. pl. neutr.). 2. tÚ =∞ma – зд. «глагол»; §n переведите «в числе». 
3. «лить». 4. ı m°llvn, m°llontow – «будущее время». 5. tÚ ˆnoma, ÙnÒmatow – «имя», зд. «имя существитель-
ное». 6. lÆgv – «заканчиваться». 7. «из них» (gen. pl. от указательного местоимения). 8. ≤ genikÆ – «родитель-
ный падеж». 9. «снаряжать, украшать». 10. река в Ливии. 11. название юго-западного ветра. 12. зд. «уместный», 
«правильный». 13. букв. «середина», зд. «звонкость звука» (в античной грамматической терминологии звонкие 
смычные именовались «средними» между глухими и придыхательными). 

 
b) Какое известное вам синтаксическое правило то соблюдается в этом отрывке, то нет? 
  
3. Все приведенные слова попали в русский язык в виде кáлек. Назовите эти кальки: 

– существительные: xeirourg¤a, filotim¤a, monomax¤a, élfãbhtow, koinÒbion, éstrÒ-
logow 
– прилагательные: nikÆforow, filÒponow, aÈtÒxeir, éxeiropo¤htow, monÒtropow, me-
galÒcuxow   

 
4. Ряд химических элементов, открытых учеными Нового времени, по традиции полу-

чили греческие названия. Так произошло и с этими пятью элементами:  

– один из них обязан своим названием тому, что был открыт при спектральном иссле-
довании короны Солнца; 

– другой – просто-напросто тому, что раньше он был неизвестен (согласно легенде, это 
«наивное» название предложил малолетний сын первооткрывателя); 

– третий – тому, что он бездеятелен, т. е. химически неактивен; 
– четвертый – тому, что долго прятался от исследователей;  
– пятый – тому, что был выделен в качестве чужеродной примеси к четвертому. 

a) Найдите эти элементы в таблице Менделеева. b) Узнайте, к какой группе они принад-
лежат. Название какого из них отражает основное общее свойство всей группы? c) Одно 
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из этих слов имеет иное окончание, чем все остальные; дело в том, что первооткрыватель 
соответствующего элемента ошибочно отнес его к другой группе веществ. К какой? 

NB: По законам греческой фонетики слияние гласных a и e дает долгое a. 
 
#5. Найдите лишнее слово: 

глаукома, камилавка, каникулы, мышца, гипс, серпантин, эгида 
 
#6. а) Какие из этих слов содержат греческую приставку para-, а какие нет? 

пономарь, паралич, параграф, паразит, парабола, парабеллум, Прасковья, параллель, пара-
пет, парадокс, пародия, пароль, парафин, пароним, параметр, парапсихология, парламент, 
das Pferd 

b) Какие три слова в этом перечне образованы от одного корня? 
 
 

УРОК 17. III СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА ЗУБНЫЕ 

1. Соотнесите имена греческих богов и богинь с их составными эпитетами, употре-
бительными в поэзии и культе: 

 
Аполлон, Артемида, Афина, Афродита, Геката, Гермес, Гефест, Деметра, Дионис, Посейдон 
 
Эпитеты богов: égora›ow, ·pparxow, pur¤paiw, dÊsgamow, pterÒpouw, eÈlÊraw, pon-
tokrãtvr, érgurÒtojow, lus¤ponow, mousag°thw, klec¤frvn, §nãliow, ofinÒfutow 
 
Эпитеты богинь: f°raspiw, polÊtrofow, §lafÆbolow, yalass¤gonow, f≈sforow, pe-
r¤frvn, yhrÒfonow, aÈtÒgonow (эпитет применяется к двум разным богиням), eÎkar-
pow, tr¤morfow  

 
2. Восемь русских словосочетаний распределены по двум столбцам: 
 

  печь картошку  
  забить гвоздь 
  читать роман 
  свергать царя 

    печь пироги  
  забить гол 
  сочинять роман 
  выбирать царя 

 
a) К какому столбцу нужно отнести следующие словосочетания?  
 

поставить спектакль, поставить точку, поставить стакан, разводить костер, разводить 
мост, строить глазки, строить куры, воспевать хвалу, воспевать героя, открывать окно, от-
крывать прения, открывать Америку, огород городить, пиво пить, шутки шутить   

 
b) Дополните эти словосочетания таким образом, чтобы их можно было отнести 

в левый столбец; в правый столбец:  
 
вести ………;  сеять ………;  отбирать ………;  ……… победу;  ……… гимназию 

 
3. Во многих диалектах западногреческой группы глаголы на -zv с основами на зуб-

ные образовывали будущее время и аорист не на -sv, -sa, а на -jv, -ja. Особняком сре-
ди них стоит аргосский диалект: в нем встречаются оба способа образования, причем не 
бессистемно, а в зависимости от некоей закономерности. Ниже приведены несколько гре-
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ческих глаголов с основами на зубные и те формы аориста от них, которые засвидетель-
ствованы в надписях Аргоса и Эпидавра (жители этого пелопоннесского города также го-
ворили на аргосском диалекте): 

termon¤zv1 – §termÒnijan, dikãzv – dikãssai, pi°zv – pi°jai, §rgãzomai – §rgãssa-
syai, §gkatoptr¤zomai2 – §gkatoptr¤jasyai, égx¤zv3 – égx¤ssai, égvn¤zomai – égv-
n¤jasyai  

1. «разграничивать». 2. «разглядывать свое отражение (напр., в воде)». 3. «приближаться». 

 Образуйте на аргосском диалекте аористные инфинитивы от глаголов efikãzv, Ùnomã-
zv, nom¤zv, Ùrg¤zomai, biãzomai.    

 
#4. Какие из этих слов восходят к корню греческого pa›w, а какие нет? 

велосипед, логопед, ортопед, параллелепипед, педант, пропедевтика, педикулёз, энци-
клопедия 

 
5. Назовите как можно больше греческих существительных, обозначающих то, что изо-

бражено на аттической вазе. Какой мифологический сюжет проиллюстрировал художник? 
 

 
 

6. Македонский оратор II в. н. э. Полиен известен нам как автор книги «Стратагемы» –
сборника анекдотов о военных хитростях, будто бы примененных знаменитыми полковод-
цами начиная с Диониса и Геракла (!) и заканчивая Августом. Переведите главу «Страта-
гем», посвященную Пану (I, 2*):   

DionÊsou strathgÚw ∑n Pãn· otow pr«tow tãjin1 eren, fãlagga »nÒmase, k°raw 
¶taje dejiÚn ka‹ laiÒn2. taÊt˙3 toi êra kerasfÒron tÚn Pçna dhmiourgoËsin4· éllå 
dØ ka‹ pr«tow otow polem¤oiw fÒbon §n°bale5 sof¤& ka‹ t°xn˙. ∑n <gãr pote sÁn> 
DionÊsƒ §n ko¤l˙6 nãp˙7· ≥ggellon ofl skopo‹ mur¤an8 xe›ra9 polem¤vn §p°keina10 
stratopedeÊein· ¶deise11 DiÒnusow, oÈ mØn ˜ ge Pån, éll’ §k°leuse nuktÚw Dionusia-
kØn stratiån élalãjai12. ofl m¢n ±lãlajan, éntÆxhsan13 d¢ afl p°trai, ka‹ ofl pol°mioi 
¶feugon. DiÚ tØn ÉHx∆14 t“ Pan‹ f¤lhn õdomen ka‹ toÁw kenoÁw15 ka‹ toÁw nukteri-
noÁw16 t«n strati«n fÒbouw Panikå Ùnomãzomen.  

1. acc. sing. от ≤ tãjiw  = acies. 2. «левый» (русское слово – индоевропейский родственник греческого). 
3. «потому». 4. слитная форма (неслитная – dhmiourg°ousin) от dhmiourg°v – «создавать», зд. «изобра-
жать». 5. зд. «внушать» (буквально?). 6. «полый», зд. «глубокий». 7. «лесистая долина», «ущелье». 8. mur¤ow, 
-a, -on – «несметный, бесчисленный» (ср. мириады). 9. зд. «сила, отряд» (ср. то же значение у лат. manus). 
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10. нар. «по ту сторону». 11. от de¤dv «бояться» (ср. deinÒw). 12. élalãzv (fut. -jv, aor. -ja) – «улюлюкать, 
издавать боевой клич» (звукоподражательный глагол). 13. ént-hx°v – «откликаться». 14. ≤ ±x≈ (acc. = 
nom.) – «эхо»; как имя собственное – нимфа Эхо.  15. «пустой», в т. ч. и в переносном смысле. 16. «ночной».      
   

7. В трагедии Еврипида «Вакханки» (стт. 902–911) женский хор, размышляя о тщете 
людской мудрости и гордости, поет про счастье. Человек может быть счастлив от того, 
что он избегнул опасности или превзошел другого; может быть счастлив надеждами, кото-
рые то исполняются, то нет; но истинно блаженным я назову того, чье счастье не связано 
ни с прошлым и ни с будущим, но с настоящим. Переведите текст:   
 
EÈda¤mvn m¢n, ˘w1 §k yalãssaw2  ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́  −      (гиппонактей) 
¶fuge xe›ma3, lim°na d’ ¶kixen4·   ∪ ́ ∪ ∪   −́ ∪  ||  ∪́ ∪ ∪   ∪ ́ ∪ ∪         (2 трохея) 
eÈda¤mvn d’, ˘w1 Ïperye5 mÒxyvn6  ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́  −   
§g°ney’· ßtera7 d’ ßterow ßteron   ∪ ́ ∪ ∪    ∪́ ∪ ∪  ||  ∪́ ∪ ∪    ∪́ ∪ ∪        (2 трохея) 
ˆlbƒ8 ka‹ dunãmei9 par∞lyen10.   ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́  −   
mur¤ai11 d’ ¶ti mur¤oiw    ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́           (гликоней) 
efis‹n §lp¤dew· afl m¢n    ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ −     (ферекратей) 
teleut«sin12 §n ˆlbƒ    ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ − 
broto›w13, afl d’ ép°basan14·   ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ − 
tÚ d¢ kat’ ∑mar15 ˜tƒ16 b¤otow17  ∪ ́ ∪ ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ ∪ ∪́          (гликоней) 
eÈda¤mvn, makar¤zv.    ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ − 

1. = qui. 2. дорийский gen. sing. (= yalãtthw). 3. tÚ xe›ma – «буря» (ср. xeim≈n). 4. aor. II от kixãnv – «до-
стигать». 5. «выше, над» (с gen.). 6. mÒxyow = pÒnow. 7. аккузатив отношения (alius alium in alia re…). 8. ˆl-
bow – «счастье», зд. «богатство». 9. dat. sing. от ≤ dÊnamiw – «сила, могущество» (ср. dunatÒw, рус. динамит, 
динамо и пр.). 10. par°rxomai – «превосходить»; т. наз. гномический аорист употребляется в высказыва-
ниях, выражающих общую истину (сентенциях, пословицах и пр.) и обозначает действие, которое в опи-
санной ситуации происходит всегда (ср. рус. Кто смел, тот и съел). Переведите настоящим временем. 
11. mur¤oi, -ai, -a – «бесчисленные». 12. слитная форма (неслитная – teleutãousin) от teleutãv – «закан-
чиваться», зд. «исполняться». 13. «смертный». 14. = aтт. ép°bhsan, aor. от épo-ba¤nv (зд. «исчезать, пропа-
дать впустую»); о значении аориста см. прим. 10. 15. tÚ ∑mar (поэт.) = ≤m°ra; tÚ kat’ ∑mar (наречное вы-
ражение) – «на день», «в пределах каждого отдельного дня». 16. «у кого» (dat. sing. от ˜stiw – «всякий, 
кто»);  в переводе добавьте указательное местоимение при makar¤zv. 17. = b¤ow.    

 
8. Прилагательное keraÒw (< *keraWÒw) означает «рогатый» (ср. k°raw). Названия каких 

животных в латинском и русском языках восходят к этому же индоевропейскому корню? 
 
#9. Найдите лишнее слово: 

хитин, хламидомонада, паллиатив, капот, брюки  
 
10. В греческом войске использовались две противоположные по смыслу команды: 

«ÉEp‹ dÒru» и «ÉEp’ ésp¤da». Что они означали?   
 
 
УРОК 18. III СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА -nt. ПРИЧАСТИЯ АКТИВНОГО ЗАЛОГА. 

 
#1. a) Какие из этих слов образованы от pçw, а какие нет? 

пас, панегирик, пантомима, пантера, панацея, пандемия, пантеон, паника, паноптикум, 
панталоны, панама, Пантелей, панголин, диапазон, панихида, памфлет 
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b) В каких литературных произведениях действуют персонажи с говорящими именами 
Панург и Панглосс? Что означают эти имена? 
 

#2. Найдите лишнее слово: 

áтлас, атлáс, атлант (опора свода в виде мужской фигуры), атлант (первый шейный позво-
нок), Атлас (горная цепь на севере Африки), Атлантида, Атлантика 

 
3. Глагол ¶molon (aor. II; настоящее время bl≈skv малоупотребительно) означает «от-

правляться» или «приходить». Переведите надпись на постаменте одного из памятников в со-
временной Греции:  

 

В честь какого события воздвигнут этот памятник и где он находится? 
 
4. Философ Гераклит из Эфеса (VI–V вв. до н. э.) за глубину и загадочность своих со-

чинений получил уважительное прозвище «Темный». Большая часть дошедших до нас 
фрагментов Гераклита – отдельные афоризмы, которые приходится толковать, как ора-
кулы. Переведите и обсудите восемь таких афоризмов (22 B 53, 12, 40, 123, 107, 48, 52, 
119 Diels – Kranz). Гераклит писал на ионийском диалекте: отсюда окончание dat. pl. 
II скл. -oisin (potamo›sin = potamo›w; и др.) и -h вместо аттической a purum (poluma-
y¤h = polumay¤a; и др.).   
 
1. PÒlemow pãntvn m¢n patÆr §sti, pãntvn d¢ basileÊw. 
2. Potamo›si to›sin aÈto›sin §mba¤nousin ßtera ka‹ ßtera Ïdata §pirre› 1.  
3. Polumay¤h2 nÒon3 ¶xein oÈ didãskei. 
4. FÊsiw krÊptesyai file› 

4.  
5. Kako‹ mãrturew ényr≈poisin Ùfyalmo‹ ka‹ Œta barbãrouw cuxåw §xÒntvn.  
6. T“ oÔn tÒjƒ5 ˆnoma b¤ow, ¶rgon d¢ yãnatow.  
7. Afi∆n6 pa›w §sti pa¤zvn, pesseÊvn7· paidÚw ≤ basilh¤h8.  
8. âHyow9 ényr≈pƒ da¤mvn.  

1. слитная форма (неслитная – §pirr°ei) от §pirr°v «течь навстречу, притекать». 2. Догадайтесь самостоя-
тельно. 3. ı nÒow, -ou (атт. noËw) – «ум». 4. слитная форма (неслитная – fil°ei). 5. NB: У слова tÒjon есть 
поэтический синоним ı biÒw, -oË. 6. ı afi≈n, afi«now – «век, вечность» (ср. ée¤, лат. aevum). 7. pesseÊv (атт. 
petteÊv) – «играть в шашки». 8. = атт. basile¤a. 9. «нрав, характер». 

 
5. a) Прочитайте и переведите фрагмент из несохранившегося стихотворения Сапфо 

(VII–VI вв. до н. э.; fr. 34 Voigt). Стихотворение написано сапфическими строфами – чет-
веростишиями, состоящими из трех сапфических 11-сложников ( ∪́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ −́ ∪ ) 
и заключительного адония (−́ ∪ ∪ −́ ∪ ).  

Сапфо жила на эолийском острове Лесбос у берегов Малой Азии. В лесбосском диа-
лекте: 

– отсутствует густое придыхание (псилоза); 
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– ударение является рецессивным не только в личных формах глаголов, но во всех словах; 
– ионийскому и аттическому h соответствует общегреческое долгое a. 
b) Еще одну особенность лесбосского диалекта вам предстоит сформулировать само-

стоятельно, определив подчеркнутые в тексте формы:    

ÖAsterew1 m¢n êmfi kãlan selãnnan2         
íc3 épukrÊptoisi4 fãennon5 e‰dow,    
ˆppota6 plÆyoisa7 mãlista8 lãmp˙9    

gçn <¶pi pa›san>…     

1. ı éstÆr, -°row = tÚ êstron. 2. эол. selãnna = атт. selÆnh «луна». 3. нар. «назад, обратно» (ср. épÒ); 
оставьте без перевода. 4. épu- (эол.) = épo-. 5. = атт. faeinÒw «сияющий». 6. = атт. ıpÒtan «всякий раз ког-
да» (с конъюнктивом). 7. plÆyv – «делаться полным». 8. = maxime. 9. конъюнктив (см. прим. 6) настоящего 
времени активного залога 3 sing. от lãmpv «светить».    

c) Как явствует из многочисленных античных подражаний этим стихам, в последую-
щих строфах Сапфо скорее всего сравнивала луну и звезды с прекрасной девушкой (не-
вестой?) в кругу ее подруг. Это сравнение вошло в поэзию Нового времени и, в частности, 
встречается в седьмой главе «Евгения Онегина»: Пушкин взял его у полузабытого поэта 
конца XVIII в. Семена Боброва, а тот, по всей видимости – из галантной французской ли-
рики. Найдите эти строки в тексте романа. 

 
6. Переведите главу из «Сонника» Артемидора Далдианского (II в. н. э.), в которой 

разъясняется, чтó предвещает летать во сне (II, 68*). Ряд незнакомых слов не подсказаны 
нарочно; вам нужно догадаться об их значении по внутренней форме: 

P°tesyai pterå1 ¶xonta égayÚn pçsin· ofl m¢n går doËloi §p‹ toÊtƒ2 t“ Ùne¤rƒ3 
§leuyeroËntai 

4, §peidØ5 ka‹ pãntew ofl petÒmenoi ˆrniyew éd°spoto¤ t°  efisi ka‹ ≤gemÒ-
na oÈk ¶xousi. p°nhtew d¢ pollå xrÆmata6 por¤sousin· Àsper går tå xrÆmata toÁw 
ényr≈pouw bastãzei7, oÏtv ka‹ tå pterå toÁw ˆrniyaw. êneu d¢ pter«n p°tesyai 
ka‹ polÁ t∞w g∞w ép°xein k¤ndunon ka‹ fÒbon t“ fidÒnti shma¤nei. pãntvn d¢ êriston 
tÚ •kÒnta p°tesyai ka‹ •kÒnta paÊesyai· pollØn går eÈx°reian 

8 §n to›w prattom°-
noiw proagoreÊei 

9. divkÒmenon d¢ ÍpÚ yhr¤ou μ ÍpÚ ényr≈pou μ ÍpÚ da¤monow p°te-
syai oÈk égayÒn· fÒbouw går megãlouw ka‹ kindÊnouw  §pãgei. pãntvn d¢ ponhrÒta-
ton 

10 tÚ boÊlesyai p°tesyai ka‹ mØ dÊnasyai11 μ ka‹ petÒmenon prÚw tª gª tØn ke-
falØn ¶xein ka‹ prÚw t“ oÈran“ toÁw pÒdaw· pollØn går kakodaimon¤an t“ fidÒnti 
proagoreÊei. 

1. tÚ pterÒn – «крыло». 2. dat. sing. masc. от указательного местоимения otow «этот». 3. ı ˆneirow – «сно-
видение». 4. слитная форма; неслитная – §leuyerÒontai. 5. зд. «поскольку». 6. tå xrÆmata, -tvn – «день-
ги». 7. bastãzv – «поддерживать». 8. ≤ eÈx°reia – «легкость» (этимология?). 9. proagoreÊv – «предве-
щать» (этимология?). 10. превосходная степень. 11. inf. praes. от dÊnamai «мочь» (глагол II спряжения). 

 
 

УРОК 19. III СКЛОНЕНИЕ: NEUTRA ОСНОВ НА ЗУБНЫЕ.  
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НА -terow, -tatow  

 
#1. Что объединяет эти слова?  

грамота, Библия, дата, легенда, рельс, папуас, помидор, бегемот, азимут, талисман 
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2. a) Какие из перечисленных русских слов восходят к греческим существительным 
среднего рода на -ma, а какие нет? Как это можно доказать, не заглядывая в словарь? 

драма, рифма, схема, призма, рама, тема, реклама, харизма, карма, астма, сумма, пальма, 
кома, симптом, фантом 

 
b) Правило, которое вы вывели, выполняя это упражнение, не является абсолютным, 

поскольку в языке действуют механизмы аналогии: например, такие слова, как програм-
ма, панорама (от греч. tÚ ˜rama) или маразм (от греч. ı marasmÒw), ему не подчиня-
ются, а такие слова, как травма (от греч. tÚ traËma), проблема (от греч. tÚ prÒblhma) 
или система (от греч. tÚ sÊsthma) подчиняются лишь частично. Поясните все эти утвер-
ждения примерами. 
 

#3. Какие из этих слов происходят от корня греческого глагола grãfv, а какие нет? 

графит, грифель, граф, графа, графоман, графин, аграфия, Аграфена, гламур, грамотей, 
граммофон, монограмма, Евграф 

 
4. Собрание насекомых (ч. 1). Ритору и писателю Лукиану (II в. н. э.) принадлежит шу-

точная речь «Похвала мухе». Это изящная декламация на нарочито парадоксальный сю-
жет, главная задача которой – продемонстрировать ораторское мастерство автора. Ниже 
приведены начальные параграфы речи (1–3*). a) В формах сравнительной степени заме-
ните многоточие на o либо v. b) Переведите текст:    

ÑH mu›a ¶sti m¢n oÈ tÚ mikr…taton t«n Ùrn°vn 
1, ˜son 

2 §mp¤si3 ka‹ k≈nvci 
4 ka‹ to›w 

¶ti lept…t°roiw5 parabãllein 
2, éllå tosoËton 

6 §ke¤nvn proÎxei7, ˜son aÈtØ mel¤t-
thw8 épole¤petai9. §pt°rvtai10 d¢ oÈ katå tå aÈtå to›w êlloiw, éllå katå tåw ékr¤-
daw11 ka‹ t°ttigaw12 ka‹ mel¤ttaw §st‹n ÍmenÒpterow13, tosoËton èpᾰl…tera14 ¶xou-
sa tå pterã15, ˜son t∞w ÑEllhnik∞w §sy∞tow ≤ ÉIndikØ lept…t°ra ka‹ malᾰk…t°ra16. 
≤ d¢ pt∞siw17 oÎte katå tåw nukter¤daw18 efires¤&19 t«n pter«n oÎte katå tåw ékr¤daw 
metå phdÆmatow20 oÎte …w ofl sf∞kew21 metå =oizÆmatow22, éll’ eÈkampÆw23. ka‹ §ke›no 
prÒsestin24 aÈtª, tÚ mØ kay’ ≤sux¤an, éllå met’ ”d∞w p°tesyai oÈk éphnoËw25, o·a26 
kvn≈pvn ka‹ §mp¤dvn, oÈd¢ tÚ barÊbromon 

27 t«n melitt«n μ t«n sfhk«n tÚ fobe-
rÚn §ndeiknum°nhw28, éllå tosoËtÒn §sti ligῠr…t°ra29, ˜son sãlpiggow30 ka‹ kumbã-
lvn 

31 aÈlo‹ 
32 melixr…teroi33. émÊnetai m°ntoi oÈ katå toÈrropÊgion 

34, …w sfØj ka‹ 
m°litta, éllå t“ stÒmati ka‹ tª probosk¤di35, ∂n 

36 katå tå aÈtå to›w §l°fasi ¶xei.  
 
1. tÚ ˆrneon = ˆrniw; зд. в расширительном значении – «крылатое сушество». 2. ˜son… parabãllein – 
«насколько (можно) сравнить», «по сравнению с» (абсолютное употребление инфинитива). 3. ≤ §mp¤w, 
-¤dow – «москит». 4. ı k≈nvc, -vpow – «комар» (ср. канапе < kvnvpei≈n, букв. «кровать с пологом от ко-
маров»). 5. leptÒw – букв. «тонкий», зд. «мелкий» (ср. рус. лепта – от названия мелкой греческой монеты). 
6. tosoËto(n)... ˜son – «настолько.., насколько...». 7. = pro°xei; pro-°xv c gen. – «превосходить». 8. m°lit-
ta – «пчела». 9. зд. «уступать». 10. пассивный перфект 3 sing. от pterÒv – «окрылять»; переведите «наде-
лена крыльями». 11. ékr¤w – «саранча» (ср. рус. устар. акрида). 12. ı t°ttij – «цикада». 13. «перепончато-
крылый». 14. èpalÒw – «нежный, мягкий». 15. «крыло». 16. malakÒw – «мягкий» (имеются в виду шелко-
вые ткани по сравнению с шерстяными и льняными). 17.  «полет» (< p°tomai). 18. nukter¤w – «летучая 
мышь» (< nÊj). 19. ≤ efires¤a – букв. «гребля», зд. «взмах». 20. tÚ pÆdhma, -atow – «прыжок». 21. sfÆj – 
«оса». 22. tÚ =o¤zhma, -atow – «шум». 23. букв. «хорошо гнущийся» (< kãmptv – «гнуть»), зд. «маневрен-
ный», «плавный»; nom. sing. fem. 24. = prosÆkei. 25. gen. sing. от éphnÆw – «суровый, грозный». 26. «како-
ва». 27. «гудение». 28. part. praes. med. от §nde¤knumi (II спр.) – «выказывать». 29. ligurÒw – «звонкий». 30. ≤ sãl-
pigj – «труба». 31. tÚ kÊmbalon (ср. цимбалы) – «кимвал», музыкальный инструмент из двух металличе-
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ских тарелочек, ударяемых друг о друга. 32. «авл», греческий деревянный духовой инструмент (ср. гидрав-
лика). 33. melixrÒw – букв. «медвяный», зд. «сладостный». 34. = tÚ ÙrropÊgion «зад». 35. probosk¤w – 
«хобот». 36. = quam (acc. sing. fem. от относительного местоимения).           

c) Подобного рода «похвалы» неприятным вещам и, наоборот, «порицания» вещам 
приятным и полезным служили ходовым упражнением в античных риторических школах. 
Так, учитель будущего императора Марка Аврелия ритор Фронтон написал для своего 
ученика «Похвалу дыму и пыли», а ему задал сочинить «Порицание сну». Взяв за образец 
Лукиана, напишите по-русски небольшую речь на любую из этих тем.  

 
УРОК 20. III СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА -i. СКЛОНЕНИЕ patÆr etc. 

МЕСТОИМЕНИЯ ˜w, otow 
 

1. Один из этих городов был разрушен в 146 г. до н. э., другой – взят Иваном Грозным 
в 1570 г., в третьем в 1721 г. был подписан мирный договор с Россией, а в четвертом 
в 1844 г. умер поэт Е. А. Баратынский. Что их объединяет? Найдите такие же города на 
карте Великобритании, Германии (там их четыре) и Франции. 

  
2. Перед вами традиционные латинские названия городов, основанных в Новое время. 

Что это за города?  

Angelopolis (США), Arctopolis (Швейцария), Catharinopolis (Россия), Iacobopolis (Куба),  
Leopolis (Украина), Stephanopolis (Россия, в черте Петербурга), Thermae Carolinae (Чехия) 

 
3. Дана первая строка эпиграммы, состоящей из одного элегического дистиха (AP IX, 44): 

XrusÚn énØr eÍr∆n ¶lipe brÒxon1· aÈtår2 ı xrusÒn…  

     Во второй строке все слова поменяли местами. Восстановите текст и переведите: 

brÒxon, ere, eÍr≈n, ∏cen, l¤pen3, ˜n, ˜n, oÈx.  
 
1. brÒxow – «петля» (речь идет о человеке, отказавшемся от самоубийства). 2. «а», «же» (противительная 
частица). 3. = ¶lipen (в языке «Илиады» и «Одиссеи» приращение является факультативным; вслед за Гоме-
ром формы без аугмента перешли в греческую дактилическую поэзию более поздних эпох). 

 
4. В греческом языке в группе «носовой + плавный» развивался эпентетический соглас-

ный: -nr- > -ndr- (ср. рус. простореч. ндрав, ндравиться), -mr- > -mbr- (ср. лат. homo – исп. 
hombre), -ml- > -mbl- (ср. позд.-лат. tremulare – франц. trembler «дрожать»). Например:  

– énÆr, но éndrÒw;  
– gãmow, но gambrÒw «жених»;  
– лат. mortuus, рус. мертвый, но греч. brotÒw «смертный» (< *mbrotÒw < *mrotÒw); 
– aor. ¶molon («отправляться» или «приходить»),  но praes. bl≈skv (< *mbl≈skv). 

a) Второе значение существительного ≤ meshmbr¤a – «юг»; а каково первое? В каких 
еще языках одно и то же слово имеет оба эти значения? Чем это можно объяснить? 

b)  Какова этимология слова амброзия?   
 
5. На чаше для святой воды в константинопольском соборе Айя-София была высечена 

знаменитая фраза (APlan. 387c, 5), авторство которой приписывалось богослову и поэту 
IV в. Григорию Назианзину. С тех пор она воспроизводится во многих христианских хра-
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мах по всему миру (на фотографии – надпись над входом в церковь Св. Ирины в Афинах). 
Восстановите опущенное последнее слово и переведите:  

 

     
 

N¤con énomÆmata, mØ mÒnan ……  

NB: n¤ptv – «мыть»; tÚ énÒmhma, -atow – «прегрешение» (буквально?); mÒnan = mÒnhn (дорийская огла-
совка окончания; подумайте, зачем она понадобилась сочинителю надписи – это подсказка). 

 
6. Прочитайте и переведите отрывок из комедии Менандра (IV–III вв. до н. э.) «Тре-

тейский суд» (стт. 1084–1098), в котором раб Онисим ('OnÆsimow) учит жизни вспыль-
чивого старика Смикрина (Smikr¤nhw). Размер – ямбические триметры; не забудьте, что 
любой долгий слог в триметре, кроме последнего, может замещаться двумя краткими: 

 
ON. O‡ei tosaÊthn1 toÁw yeoÁw êgein sxolØn2,  

Àste tÚ kakÚn ka‹ tégayÚn kay’ ≤m°ran  
n°mein •kãstƒ, Smikr¤nh;  

SM.                       L°geiw d¢ t¤;  
ON. Saf«w3 didãjv s’. efis‹n afl pçsai pÒleiw,  

ımo›on efipe›n 
4, x¤liai5· trismÊrioi6  

ofikoËs’ 7 •kãsthn. kay’ ßna toÊtvn ofl yeo‹  
ßkaston §pitr¤bousin8 μ s–zousi;  

SM.                   P«w;  
l°geiw går §p¤ponÒn9 tin’ aÈtoÁw z∞n10 [b¤on].  

ON. «OÈk îra front¤zousin ≤m«n ofl yeo¤;»  
fÆseiw11; •kãstƒ tÚn trÒpon sun[–kisan12]  
froÊrarxon13 <…>.  

otÒw §sy’ ≤m›n yeÚw  
˜ t’ a‡tiow ka‹ toË kal«w ka‹ toË kak«w  
prãttein14 •kãstƒ… 

1. acc. sing. fem. от tosoËtow – «такой» (по количеству), «столь большой». 2. ≤ sxolÆ – зд. «досуг» (также 
«досуг, отданный ученым занятиям»; отсюда школа, схоластика и пр.). 3. нар. «ясно», «очевидно». 4. ımo›-
on efipe›n – букв. «говоря в среднем», т. е. «округляя» (абсолютное употребление инфинитива, как в рус. чест-
но сказать). 5. x¤lioi, -ai, -a – «тысяча». 6. trismÊrioi, -ai, -a – «тридцать тысяч». 7. слитная форма; неслит-
ная – ofik°ousi. 8. §pitr¤bv – зд. «губить». 9. §p¤-ponow, -on – «трудный». 10. inf. praes. от zãv «жить» (слит-
ная форма). 11. «скажешь ты» (fut. от fhm¤). 12. sun-oik¤zv + dat. – «поселять вместе с кем-л.», «подселять 
к кому-л.». 13. froÊrarxow – «начальник стражи», «надсмотрщик».  14. prãttv в сочетании с наречием мо-
жет иметь непереходное значение – «жить», «чувствовать себя»; ср. англ. How do you do?    

 
7. Греческое существительное ≤ ımoiopãyeia попало в русский язык дважды – как за-

имствование (гомеопатия) и как калька. Назовите эту кальку. 
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8. В диалоге Платона «Евтидем» пародируются логические фокусы софистов. Сократ и 
его молодой ученик Ктесипп беседуют с двумя братьями-софистами – Евтидемом и Дио-
нисиодором. Евтидем, рисуясь, демонстрирует Сократу свое умение доказывать абсурд-
ное: «Скажи, Сократ, твой отец Софрониск является ли также отцом твоего сводного бра-
та Патрокла?» – «Нет, у нас одна мать, а отцы разные». – «Значит, Софрониск не отец?» – 
«Патроклу – не отец». – «А может ли человек одновременно быть отцом и не быть им?» – 
«Нет». – «Итак, у Софрониска нет детей, и он не твой отец». Тут Ктесипп не выдерживает 
и пытается поймать братьев на слове, однако это оказывается не так-то легко (298 b–e*):  

Ka‹ ı KtÆsippow – ÑO d¢ Ím°terow, ¶fh, patØr ßterÒw §stin toË §moË patrÒw; – Pol-
loË g’, ¶fh, de› 

1, ı EÈyÊdhmow. – ÉAllã, ∑ d’ ˜w2, ı aÈtÒw; – ÑO aÈtÚw m°ntoi. –ÉAllå 
pÒteron, Œ EÈyÊdhme, §mÚw mÒnon §st‹ patØr μ ka‹ t«n êllvn ényr≈pvn; – Ka‹ 
t«n êllvn, ¶fh· μ o‡ei tÚn aÈtÚn pat°ra ˆnta oÈ pat°ra e‰nai; – ÖVimhn d∞ta3, ¶fh 
ı KtÆsippow. – T¤ d°; ∑ d’ ˜w· xrusÚn ˆnta mØ xrusÚn e‰nai; μ ênyrvpon ˆnta mØ 
ênyrvpon; – DeinÚn gãr, ¶fh ı KtÆsippow, Œ EÈyÊdhme, l°geiw prçgma, efi ı sÚw 
patØr pãntvn §st‹n patÆr. – ÉAll’ ¶stin, ¶fh. – PÒteron ényr≈pvn; ∑ d’ ˘w ı KtÆ-
sippow, μ ka‹ ·ppvn ka‹ t«n êllvn pãntvn z–vn; – Pãntvn, ¶fh. – âH ka‹ mÆthr 
≤ mÆthr; – Ka‹ ≤ mÆthr ge. – Ka‹ t«n §x¤nvn 

4 êra, ¶fh, ≤ sØ mÆthr mÆthr §st‹ t«n 
yalatt¤vn. – Ka‹ ≤ sÆ g’, ¶fh. – Ka‹ sÁ êra édelfÚw e‰ t«n kvbi«n 

5 ka‹ kunar¤vn 
6 

ka‹ xoirid¤vn 
7. – Ka‹ går sÊ, ¶fh. – Kãprow8 êra soi patÆr §sti ka‹ kÊvn. – Ka‹ går 

so¤, ¶fh. – AÈt¤ka d° ge, ∑ d’ ˘w ı DionusÒdvrow, Œ KtÆsippe, ımologÆseiw taËta. 
efip¢ gãr moi, ¶sti soi kÊvn; – Ka‹ mãla ponhrÒw, ¶fh ı KtÆsippow. – ÖEstin oÔn aÈt“ 
kun¤dia6; – Ka‹ mãl’, ¶fh, ßtera toiaËta9. – OÈkoËn patÆr §stin aÈt«n ı kÊvn; – 
P«w går oÎ; – T¤ oÔn; oÈ sÒw §stin ı kÊvn; – Pãnu g’, ¶fh. – OÈkoËn patØr Ãn sÒw 
§stin, Àste sÚw patØr g¤gnetai ı kÊvn ka‹ sÁ kunar¤vn édelfÒw;  

1. polloË de› – «отнюдь нет» (букв. «многого недостает»). 2. ∑ d’ ˜w – «сказал тот» (∑ – imperf. 3 sing. от 
недостаточного глагола ±m¤ «говорить»). 3. «и в самом деле». 4. ı §x›now – «еж». 5. ı kvbiÒw – «пескарь» 
(рыба). 6. tÚ kunãrion или kun¤dion – «щенок». 7. tÚ xoir¤dion – «поросенок». 8. «кабан». 9. toiaËta – acc. 
sing. pl. от toioËtow «такой»; ßtera переведите как «тоже».  

a) Переведите текст. b) Оцените рассуждения Евтидема и Дионисиодора с точки зре-
ния математической логики. c) Сколькими разными способами выражается в этом диалоге 
ответ «да»? Выпишите и запомните их.  

 
 

УРОК 21. III СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА ДИФТОНГ. ОСНОВЫ НА -u 
 

1. Соотнесите древнегреческие и русские поговорки: 

1. ÜAmaja tÚn boËn ßlkei.  
2. NaËw flketeÊei p°traw.  
3. ÉEg∆ skÒrodã1 soi l°gv, sÁ d¢ krÒmmu’2 épokr¤n˙.   
4. ÑHme›w d°ka ÑRÒdioi, d°ka n∞ew. 
5. BoËw §p‹ gl≈tt˙. 
6. ÜOpou3 ¶lafoi tå k°rata épobãllousi. 
7. AÔyiw Puy«de4 ıdÒw. 
8. ÑErm∞w ∑lyen. 
9. Pollo‹ strathgo‹ Kar¤an5 ép≈lesan6. 
10. LÊkow per‹ fr°ar7 xoreÊei. 
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a) «куда Макар телят не гонял»; b) «шапками закидаем»; c) «в рот воды набрал»; d) «с ног 
на голову»; e) «опять двадцать пять»; f) «видит око, да зуб неймет»; g) «я ему про Фому, 
он мне про Ерёму»; h) «у семи нянек дитя без глазу»; i) «тихий ангел пролетел» (о внезап-
ной паузе в разговоре); j) «как об стенку горох» 

1. tÚ skÒrodon, -ou – «чеснок». 2. tÚ krÒmmuon, -ou – «лук». 3. «(там,) где». 4. нар. «в Дельфы» (Puy≈ 
[старинное название Дельфов] + -de). 5. Kar¤a, -aw – Кария, область в Малой Азии. 6. ép≈lesa – аорист от 
épÒllumi «губить» (глагол II спр.). 7. tÚ fr°ar, -atow – «колодец».  

 
2. Что измеряют эти приборы? 

агрометр, анемометр, батометр, галактометр (он же лактометр), клинометр, нефелометр, 
одометр, пирометр, сферометр, тахометр, таксометр, трибометр, фонометр, фотометр, эр-
гометр 

 
3. Русское слово бык (скорее всего, звукоподражательное) не является родственником 

греческого boËw. Соответствующий корень в праиндоевропейском языке начинался со звон-
кого лабиовелярного звука gw. В греческом он дал g (перед u), d (перед e) и b (в остальных 
случаях), а в славянских языках – ž [ж] (перед e, i) и g (в остальных случаях). Например: 

греч. boÊlomai (дор. dÆlomai) – рус. желаю; 
греч. f°bomai (ср. fÒbow, fob°omai) – рус. бегу1; 
греч. b¤ow – рус. жизнь; 
греч. borã «пища» – рус. гор-ло и жер-ло 

1. О судьбе начального согласного см. выше упр. 1. 4.   
 
Какое слово современного русского языка восходит к тому же индоевропейскому кор-

ню, что и греческое boËw? 
 
4. Перед вами фрагмент греческой рукописи. Верхняя строка на снимок не попала. 

Восстановите ее: 

 
NB: xvr¤w (предлог c gen.) – «без»; g°gonen – перфект от g¤gnomai, 3 sing. (= factum est); ≤ skot¤a – «мрак». 

 
5. Перед вами парадигма склонения хеттского прилагательного с основой aššu- («доб-

рый») в единственном числе. В перепутанном порядке приведены следующие формы: 
1) nom. sing. masc.-fem.; 2) nom.-acc. sing. neutr.; 3) gen. sing.; 4) dat.-loc. sing.; 5) acc. sing. 
masc.-fem.: 

а) aššu; б) aššawi; в) aššun; г) aššawaš; д) aššuš 

a) Определите все формы. b) Как выглядит nom. pl. masc.-fem. от этого прилагатель-
ного – aššaweš, aššueš или aššaeš?   

PS: Помимо перечисленных падежей, в хеттском языке сохранились также инструменталис и аблатив, но от 
этого прилагательного их формы не засвидетельствованы. Согласный š произносится как [s]. 
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6. Характерной чертой гомеровского языка является обилие дублетных форм: напр., 
gen. sing. от слова patÆr – не только patrÒw, но и pat°row; dat. sing. от xe¤r – xeir¤ 
и xer¤; acc. pl. от pÒliw – pÒleiw и pÒliaw. Какие (кроме привычных вам) формы прилага-
тельного polÊw (masc.) встречаются у Гомера в nom. sing.; acc. sing.; nom. pl.; gen. pl.; 
dat. pl.? 

 
#7. Какие из этих слов восходят к pÒliw, какие к polÊw, а какие ни к тому, ни к другому?  

полигон, полисмен, некрополь, полиглот, полюс, полис (страховое свидетельство), про-
полис, полиомиелит, Наполеон, паникадило, полишинель, Мелитополь, Чистополь, Стам-
бул, исполать, литавры, метро, политéс 
 

8. Хотя слово поликлиника было создано только в начале XIX в. в Германии, его эти-
мология успела обрасти легендами и заблуждениями; в словарях можно прочесть как ис-
ходно правильное толкование («клиника для городского населения»; первоначально так 
назывались лечебницы при университетах, в которых студенты, практикуясь, бесплатно 
оказывали помощь горожанам), так и его позднейшее переосмысление («неспециализиро-
ванная клиника, в которой лечат многие болезни»). Впрочем, если для русского языка во-
прос о происхождении этого слова имеет лишь теоретическое значение, то для немецкого, 
английского или французского он насущно важен. Почему? 

 
9. В трагедии Софокла «Эдип в Колоне» (стт. 607–614) старец Эдип говорит Тесею 

о том, что в мире нет ничего неизменного. Переведите отрывок (размер – ямбический три-
метр):  

âV f¤ltat’ Afig° ͡vw pa›, mÒnoiw oÈ g¤gnetai  
yeo›si1 g∞raw oÈd¢ katyane›n2 pote,  
tå d’ êlla sugxe›3 pãny’ ı pagkratØw4 xrÒnow·  
fy¤nei5 m¢n fisxÁw g∞w, fy¤nei d¢ s≈matow.  
ynπskei d¢ p¤stiw, blastãnei6 d’ épist¤a7,  
ka‹ pneËma8 taÈtÚn9 oÎpot’ oÎt’ §n éndrãsin  
f¤loiw b°bhken10 oÎte prÚw pÒlin pÒlei·  
to›w m¢n går ≥dh, to›w d’ §n Íst°rƒ xrÒnƒ  
tå terpnå11 pikrå12 g¤gnetai kaÔyiw13 f¤la.  

1. = yeo›w (ион., поэт.). 2. kat(a)-yane›n = époyane›n. 3. слитная форма (неслитная – sugx°ei) от sugx°v – 
«перемешивать». 4. «всесильный» (nom. sing. masc.). 5. fy¤nv – «угасать, гибнуть». 6. blastãnv – «про-
растать». 7. Догадайтесь самостоятельно. 8. зд. «дух». 9. = tÚ aÈtÒ (красис); греческие авторы нередко до-
бавляют в этой форме конечное -n, особенно если следующее слово начинается с гласного. 10. perf. ind. act. 
3 sing. от ba¤nv; переведите «оказывается». 11. terpnÒw – «приятный». 12. pikrÒw – «горький». 13. = ka‹ 
aÔyiw (красис).    

 
10. Переведите на греческий язык рассказ Даниила Хармса «Голубая тетрадь № 10» 

(1937): 

Жил один рыжий1 человек, у которого не было ни глаз, ни ушей. У него не было и волос, 
так что рыжим его называли условно2. Говорить3 он не мог, так как у него не было рта. 
Носа4 тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, 
и cпины5 у него не было, и хребта6 у него не было, и никаких внутренностей7 у него не 
было. Ничего не было! Так что непонятно8, о ком идет речь. Уж лучше9 мы о нем не будем 
больше10 говорить11. 
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1. janyÒw (ср. имена Ксанф, Ксантиппа); purrÒw (ср. имя Пирр). 2. kay’ ımolog¤an; katå y°sin. 3. зд. fy°g-
gomai. 4. ≤ =¤w, =inÒw (ср. =inÒ-kervw, лат. и англ. rhinoceros – «носорог»). 5. tÚ n«ton. 6. ≤ =ãxiw, -evw (ср. 
рахит). 7. tå splãgxna; tå ¶ntera. 8. édianÒhton; ésaf°w. 9. kre›tton (супплетивная сравнительная сте-
пень от égayÒw, nom. sing. neutr.). 10. perait°rv. 11. = «итак, будет лучше ничего больше о нем не говорить».   

NB: Прежде чем начинать переводить, прочитайте пояснение 79 на с. 96 хрестоматии «PROPULAIA». 
 

 
УРОК 22. III СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА -eu. 

ПАССИВНЫЙ АОРИСТ И ПАССИВНОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ОТ ЧИСТЫХ ГЛАГОЛОВ 
 

1. Перед вами папирус (SB XIV, 11942), относящийся к эпохе первых Птолемеев (ко-
нец IV в. до н. э.). Это копия приказа греческого военачальника Певкеста (Peuk°sthw), 
которая служила ее обладателю охранной грамотой. Запишите текст со словоразделами, 
диакритикой и знаками препинания, заполните лакуну в конце второй строки, исправьте 
орфографическую ошибку в третьей строке и переведите. Кого защищал приказ Певкеста? 

 
NB: tÚ o‡khma, -atow = o‰kow 

 
2. Переведите шуточную эпиграмму из двух гекзаметров (AP VI, 216), замаскирован-

ную под благодарственное посвящение Зевсу от супружеской четы: 

S«sow ka‹ Svs≈, s«ter, so‹ tÒnd’ 1 én°yhkan2·  
S«sow m¢n svye¤w, Svs∆ d’, ˜ti S«sow §s≈yh.  

1. tÒnde – acc. sing. masc. от указательного местоимения ˜de «этот» (подразумевается невидимое читателю 
приношение). 2. =  én°yesan; aor. ind. act. 3 pl. от énat¤yhmi («посвящать»; глагол II спр.).   

PS: Чтобы лучше понять, над чем смеется автор эпиграммы, перечитайте предложение 2 из упр. 0. 1а. 
 
#3. Разделите эти существительные на три группы, объяснив принцип деления: 

догма, догмат, микроб, араб, дракон, архонт, антипод, полип, кризис, аспид, оникс, лиман, 
дельфин, космос, эфир, грамм, Зевс, Дионис, Парис, Эдип, Тихон, Пимен, Делос, Кипр, 
Египет 
 

4. Разгадайте шараду византийского поэта XI в. Василия Мегаломита (AP Append. VII, 
55, 1–3 Cougny):  

Kat≈teron m°n efimi t«n ˜lvn m°row1·  
én≈teron d¢ g¤nomai2 pãlin ˜lvn,  
pr≈tou grãmmatow éfairey°ntow3 mÒnou.  

1. tÚ m°row – «часть»; подраз. toË s≈matow. 2. = g¤gnomai (см. упр. 6. 6, прим. 3). 3. В пассивном аористе 
этого глагола конечный гласный основы не удлиняется. 
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 времени давно утратилось. 

 на фрагменте 
азы Франсуа (570–560  гг. до н. э.)? 

NB: Размер этих стихов – ямбический триметр, но с рядом погрешностей против античной схемы; в живом 
греческом языке различие между долгими и краткими к этому
 

5. Что за воин, несущий на плечах мертвое тело соратника, изображен
в

 
 
6. Этот зачин гимна к Зевсу сохранился под именем поэт  и музыканта Терпандра Лес-

босского (1-я половина VII в. до н. э.) – прославленного реформатора хоровой лирики, ко-
тор

 1,  

1. = ≤gem≈n. 2. ı Ïmnow, -ou – «гимн». 
 

 опубликовал вольный перевод этих стихов:  

Легко заметить, что переводчик сложные слова. Как вы думаете, 
почему? 

положите эти монеты по хронологии их чеканки: 

а

ый, по легенде, звуками своих песен спас Спарту от гражданской войны. Если эти 
строки действительно принадлежат Терпандру (многие ученые в этом сомневаются), то 
перед нами самый ранний образец греческой лирической поэзии. Гимн написан на дорий-
ском диалекте, поэтому ионийско-аттическому h соответствует общегреческое долгое a: 
érxã = érxÆ, ègÆtvr = ≤gÆtvr; и др. а) Переведите фрагмент (Terpandr. fr. 2 Page): 

ZeË, pãntvn érxã,  
pãntvn ègÆtvr

,   - ZeË so‹ p°mpv taÊ
tan Ïmnvn2 érxã .  n

 

b) В 1914 г. поэт Вячеслав Иванов

Зевс, ты всех дел верх, 
Зевс, ты всех дел вождь! 
Ты будь сих слов царь; 
Ты правь мой гимн, Зевс. 

 использует только одно

 
7. Рас
 

1 2 3 4 
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8. Даны глаголы tr°pv, tr°fv и tr°xv. От какого из них образована форма будущего 
времени yr°cv?   

 
 

УРОК 23. III СКЛОНЕНИЕ: ОСНОВЫ НА -s 
 

1. Тот индоевропейский тип основ, который представлен греческим tÚ g°now, имеет 
родственников в дру их языках – в частности, в латыни и русском. Сравните, например, 
лат

ыпадало, а переходило в -r-).  
) Какие из перечисленных русских слов принадлежат к этому же типу основ?  

слово, озеро, лето, неб

b) Что означает древнерусское слово коло? 

g°nea

му (не обязательно в начале): 

¶ar , , , ;  «вечер», «сила»,  «восьмой»,  «де-

г
инские neutra вроде opŭs, opĕris или genŭs, genĕris (< *genŏs, *genĕs-is; в латыни -s- ме-

жду гласными не в
a

о, чудо, перо 

 
2. В литературном ионийском диалекте выпадение интервокальной сигмы в боль-

шинстве случаев не приводило к слиянию гласных. Определите следующие ионийские 
формы: 

, gen°o, §g°neo, gÆrai, ¶peow, ßpeo, ßceai, Mousãvn 
 

3. Докажите, что эти слова содержали дигам

, §syÆw ¶tow n°ow pl°v ßsperow ‡w ˆgdoow kÒrh
вушка», skaiÒw «левый», =Æg-numi «ломать» 
 

4. В 1937 г. экспедиция американского 
Бронира обнаружила в забро-

 возле афинского акрополя 
ольшей части – 

 для остра-
 

имя, причем надписи сделаны всего лишь 14 
почерками. Едва ли это следы противозакон-
ного 

 
5. Все приведенные слова попали в русский

biograf¤a, zvgraf¤a, xronograf¤a, taxug
 
6. Чем «славны» эти имена и чем прославил

Софокл, Диокл, Агафокл, Аристокл, Патрокл, 
моклеон, Перикл 

археолога О. 
шенном колодце
190 аккуратных черепков (по б
донышки киликов), надписанных
кизма. На всех черепках стоит одно и то же

«вброса голосов»: вероятнее, что некий 
предприимчивый горшечник заранее загото-
вил черепки с возможными кандидатурами, 
чтобы во время голосования продавать их не-
грамотным или просто ленивым, а потом вы-
бросил неиспользованные. За чье изгнание 
«голосуют» черепки? В каком году этот чело-
век действительно подвергся остракизму? 

 язык в виде кáлек. Назовите эти кальки: 

raf¤a, Ùryograf¤a, xeirÒgrafon 

ись их обладатели?  

Евклид, Клеопатра, Клеоним, Клеобул, Ти-
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р – 
элегически дистих): 

ÉAnyr≈pou m°low  efim¤, ˘ ka‹ t°mnei me s¤dhrow·  

поэтика, этика, этикет, этил, этиология, этимология, этология, этюд  
 

9. Открыв в 1802 г. но й А. Г. Экеберг подо-
брал ему имя из греческой мифологии. «Я назвал этот металл так, – писал Экеберг, – за 

В 1846 г. Г. Розе доказал, что от металла, открытого Экебергом, следует отличать другой, 
оче  на основании этого «фамильного» 

ментах идет речь? 

tÆn Àsper ka‹ nËn l°getai parå tÚn xalkoËn ÑHrakl°a §kayÆmhn6…» ka‹ «parå 
tÚn h §g°neto.   

 

oÈd¢n lal∞sai3 dunam°nh4 prÚw oÈd°na  

»); имя бога, которым клянутся, ставится в acc. 2. -*yy- > -sy-. 
3. lal°v – «болтать», « praes. от dÊnamai «мочь» 
(II спр.). 5. prosagoreÊ

 

7. Прочтите, переведите и разгадайте шараду анонимного поэта (AP XIV, 35; разме
й 

 
1

grãmmatow afirom°nou dÊetai2 ±°liow3.  

1. tÚ m°low, -ouw – «часть тела». 2. dÊomai зд. «заходить» (букв. «погружаться»). 3. = ¥liow (ионийская форма). 
 
#8. Какие из этих слов являются однокоренными? 

вый химический элемент, шведский учены

его неспособность, будучи погруженным в кислоту, поглощать ее и насыщаться». 

нь похожий на него по виду и свойствам; именно
сходства Розе придумал новому элементу название. О каких двух эле

 
10. С V в. до н. э. греческие историки и философы начинают толковать мифы как пре-

увеличенные молвой рассказы о реальных (и отнюдь не сверхъестественных) событиях 
и людях; такой историко-рационалистический подход к мифологии принято называть эв-
гемеризмом по имени мыслителя III в. до н. э. Эвгемера. Перед вами два эвгемеристских 
толкования легенды об окаменевшей Ниобе – одно наивно-серьезное, другое, по всей ве-
роятности, пародийное. Прочитайте и переведите: 

1. Палефат (IV в. до н. э.), глава из сборника «О невероятном» (Palaeph. 8*): 

L°gousin, …w NiÒbh gunØ l¤yow §g°neto §p‹ t“ tÊmbƒ1 t«n pa¤dvn· ˜stiw d¢ pe¤yetai 
§j ényr≈pou l¤yon gen°syai μ §k l¤you ênyrvpon, eÈÆyhw2 §st¤. tÚ d¢ élhy¢w ¶xei œde. 
NiÒbhw époyanÒntvn t«n pa¤dvn poiÆsaw tiw efikÒna liy¤nhn ¶sthsen3 §p‹ t“ tÊmbƒ. 
¶legon oÔn ofl pariÒntew4 «NiÒbh liy¤nh ßsthken5 §p‹ t“ tÊmbƒ· §yeasãmeya ≤me›w aÈ-

», «
 Pãrion7 ÑErm∞n   n…». toioËton ∑n ka‹ §ke›no, éll’ oÈx‹ NiÒbh aÈtØ liy¤n

1. tÊmbow – «могила» (какими путями к этому слову восходит русское тумба?). 2. зд. «простодушный, на-
ивный». 3. aor. от ·sthmi («ставить», II спр.); основа sth-. 4. «прохожие». 5. «стои́т» (перфект от ·stamai – 
«становиться», II спр.). 6. impf. от kãyhmai «сидеть» (II спр.). 7. «паросский», зд. «сделанный из паросского 
мрамора». 

 
2. Филемон (IV–III вв. до н. э.), фрагмент из неизвестной комедии (fr. 102 Kassel – Aus-

tin; размер – ямбический триметр):  

ÉEg∆ l¤yon m¢n tØn NiÒbhn, må1 toÁw yeoÊw,  
oÈd°pot’ §pe¤syhn2, oÈd¢ nËn peisyÆsomai2  
…w toËt’ §g°net’ ênyrvpow· ÍpÚ d¢ t«n kak«n  

proshgoreÊyh5 diå tÚ mØ fvne›n6 l¤yow.  

1. клятвенное междометие («клянусь, что нет
разговаривать» (звукоподражательный глагол). 4. part. 

v = Ùnomãzv. 6. слитная форма (неслитная – fvn°ein). 
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11. В начале како  énãgkh? 
 
12. Алкман (VII ких Сард, большую часть 

жизни провел в Спарте; среди его стихов особенно славились гимны богам и парфении 

ением эолизмов и «го-
меровских» ионизмов, вошедших в общий фонд поэтического языка. а) Прочитайте 
и п

EÏd

го романа рассказчик находит вырезанное на камне слово

в. до н. э.), хоровой лирик родом из лидийс

(песни для девичьих хоров). В этом фрагменте (fr. 89 PMG) описывается глубокий сон, 
охвативший природу; речь идет либо о наступлении ночи – так считает большинство уче-
ных, – либо о зиме. Диалект поэзии Алкмана – дорийский, с включ

ереведите, обращая внимание на формы слов с основой на -s-:  

ousi1 d’ Ùr° ͡vn      korufa¤2 te ka‹ fãraggew3  − − ́ ∪ ∪ −́ || ∪ ∪ −́ ∪ −́ ∪ −́ − 
pr≈on°w4 te ka‹ xarãdrai5                 − ́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ − ́ −  

Ïla6 t’ •rpetã7 t’ ˜ssa8      tr°fei m°laina ga›a9   − ́ − −́ ∪ ∪ − ́ ∪ || ∪ −́ ∪ − ́ ∪ −́ ∪ 
y∞r°w t’ Ùresk“oi10      ka‹ g°now melissçn11    − ́ − ∪ −́ − −́ || −́ ∪ −́ ∪ − ́ − 
ka‹ kn≈dal’ 

12 §n b°nyessi13 porfur° ͡aw14 èlÒw·   − − ́ ∪ −́ − −́ ∪ −́ ∪ − ́ ∪ − ́   
eÏdousi d’ ofivn«n15      fËla16 tanupterÊgvn17.   − − ́ ∪ −́ − −́ || −́ ∪ ∪ −́ ∪ ∪ −́ 
 

«глава, 
вождь») 4. ı pr≈vn, w (а pr≈  5. xa-

  атт.  «лес . 7 т. е. 
“ow 

ый» рода в пер-
орам ≤ m°lissa 

». 4. por-
r б . мн мо при-

 Не пылит дорога, 
Die Vögelein schweigen im Walde.  Не дрожат листы… 

Сравните чал  стих Алкмана и Г  Лермонтова (при-
мерные «опор ается ночной 
пейзаж; соотн ьных, ховых и осязате ; синтаксис; лексика). 
Можно ли оза

 
PS: В эссе «Ч ки  фило  фон Виламовиц-
Мёллендорф ( исал о Ночной песни…» Г ились, конечно, из 
собственных в , из созерцания окру ающе се не из знаменитого 
отр

1. eÏdv (в прозе с приставкой: kayeÊdv) – «спать». 2. korufÆ – «вершина» (ср. корифей – букв. 
. 3. ≤ fãragj – «обрыв, пропасть».  -ono тт. n) – «утес, скалистый мыс».
– «ущелье; усло горно  реки». 6. = »   – «зве ь  ( у в. «ползу ееrãdra р й Ïlh . tÚ •rpetÒn р » б к  ч », 

«ходячее», существо). 8. «все, которых…» (acc. pl. neutr. от ˜ssow, атт. ˜sow). 9. = атт. g∞. 10. Ùresk
(-Òow), -on (< ˆrow + ke›mai «лежать») – «дикий», букв. «горн  (для греков и римлян дикая при
вую очередь ассоциировалась не с лесом, как для нас, а с г и). 11. дорийский gen. pl. I скл.; 
(атт. -tta) – «пчела». 12. tÚ kn≈dalon – «животное, чудище  13. tÚ b°nyow, -ouw – «глубина». 1

Êreow, -a, -on (атт. po furoËw) – укв. «пурпурный», зд  «те о-синий» (пурпурная краска, помиf
вычного нам багряного, имела множество других оттенков – от розового до фиолетового; отсюда много-
значность цветообозначения «пурпурный»: ср. англ. purple, которое значит именно «лиловый», а не «алый»). 
15. ı ofivnÒw – «птица». 16. tÚ fËlon – «род, племя» (ср. фила); обратите внимание на то, что сказуемое 
стоит во множественном числе. 17. tanÊpteruj, -gow – поэт. «быстролетающий» (букв. «широко прости-
рающий крылья»: < tanÊv [= te¤nv] + pterÒn). 
 

b) В 1780 г. Гёте написал восьмистишие «Ночная песнь путника»; в русскую литерату-
ру вошел его вольный перевод, выполненный в 1840 г. Лермонтовым: 

Über allen Gipfeln    Горные вершины 
Ist Ruh,      Спят во тьме ночной;  
In allen Wipfeln    Тихие долины 
Spürest Du     Полны свежей мглой; 
Kaum einen Hauch;   

Warte nur, balde    Подожди немного, 
Ruhest Du auch.    Отдохнешь и ты. 

друг с другом сна а и ёте, затем Гёте и
ные пункты» для сопоставления: точка зрения, с которой описыв
ошение зрител слу льных образов
главить фрагмент Алкмана «Ночная песнь путника»?  

то такое перев й лог-классик Ульри
од

од?» (1891) немец х
1848–1931) так п  « ёте: «Эти стихи р
печатлений поэта ж го пейзажа – а вов

ывка Алкмана (который следует защищать от сравнений “в пользу Гёте”, столь любимых обы-
вательской критикой, падкой на шаблонные фразы). Что бы ни утверждало современное высоко-
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древнегреческий, взяв за 
образец не хоровую лирику Алкмана, а сольную лирику Сапфо (об эолийском диалекте перевода 

мерие, эллинам вовсе не было незнакомо то чувство природы, которое одушевляет “Ночную пес-
ню…”» В доказательство своих слов Виламовиц перевел стихи Гёте на 

см. выше упр. 18. 5): 

KorÊfaiw1 m¢n épa¤saiw1   ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪   
kãtesxe s¤ga:    ∪ −́ ∪ − ́ − 
¶pi d’ ékremÒnessi2    ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ 
s¤gais’ 3 êhtai4:    ∪ −́ ∪ − ́ − 
Ùrn°vn5 d¢ yrÒow6 kat’ Î-   ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́  
lan eÎdei: sÁ d¢ ba›on7 ˆm-  ∪ ́ ∪ −́ ∪ ∪ − ́ ∪ −́ 

8 9 ãs˙10 − − ́

1. acc. pl . praes. ind. act. 3 pl. 4. ı éÆthw, -ou – 
«дунове . 8. эол. imperat. aor. act. 2 sing. 
от énam mai – «ложиться спать, засыпать». 

(Euripid ch von U. von W . Berlin, 1891.  S. 16–17) 
 

У ОСТ СТОИМЕНИЯ 

те 
нужные формы и переведите:  

1. pantaw …… kre¤ssonaw1 énãgkh poie . 2. OÈk ¶stin oÈde¤w, ˜stiw oÈx …… file›. 
3. F 2 ée¤. 
5. ÑOmo› ei3. 
7. Ñ

1. kre¤ssvn (атт. kre¤ttvn),  gen. kre¤ssonow – «более сильный» (ср. krãtow). 2. «больше». 3. слитная форма 

италь-
переводчик, в начале главы VI, 16 

 суевериях ) он стил груб  эту 

Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus, atque ob eam causam, qui sunt adfecti 
gra

sfçw aÈtoÁw yÊsein ÍpisxnoËntai , flereËsi d¢ prÚw 
tå toiaËta5 Drou¤daiw xr«ntai6… 

mennon , ˆdvta , ka‹ sÁ koim . − ́ ∪ ∪ −́ ∪ − ́ ∪ −́    

. (< -*anw, атт. -aw). 2. dat. pl. от ı ékrem≈n, -Ònow – «ветвь». 3
ние ветра». 5. tÚ ˆrneon = ˆrniw. 6. «крик, голос». 7. baiÒw = Ùl¤gow
°nv.  9. ı ıd≈thw, -ou  – «путник» (этимология?). 10. koimãzo

es. Hippolytos / Griechisch und deuts ilamowitz-Moellendorff

 
РОК 24. III СКЛОНЕНИЕ: ОСОБЕНН И. ВОЗВРАТНЫЕ МЕ

 
1. В каждом из этих стихотворных афоризмов (размер – ямбический триметр), припи-

сывавшихся комедиографу Менандру, опущено возвратное местоимение. Восстанови

ÜA ›
ile› d’ …… ple›on  oÈde‹w oÈd°na. 4. ÖAnyrvpon ˆnta …… énam¤mn˙sk’ 

on …… pçw tÚn ofik°thn poie›. 6. Prãttvn tå ……, mØ tå t«n êllvn skÒp
O sofÚw §n …… perif°rei tØn oÈs¤an. 8. …… oÈde‹w ımologe› kakoËrgow  n.  

NB: Глагольные формы на -e› – слитные из -°ei: poie› = poi°ei и т. д.  

(неслитная – skÒpee) от skop°v «наблюдать».  
 
2. Древнегреческий перевод «Записок о галльской войне» Цезаря долгое время припи-

сывался константинопольскому филологу и богослову XIII в. Максиму Плануду, но на де-
ле ему не принадлежит; не исключено, что он был создан не в Византии, а в среде 
янских гуманистов эпохи Возрождения. Кем бы ни был 
(о  галлов  допу ую ошибку. Найдите ошибку, объясните ее при-
чину и «отредактируйте» перевод:  

vioribus morbis quique in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines immolant 
aut se immolaturos vovent, administrisque ad ea sacrificia druidibus utuntur…  

Ofl d¢ Gãlloi ¶ynow §st‹ per‹ tØn yrhske¤an1 mãlista2 spoudãzon: ka‹ diå toËto ofl §j 
aÈt«n barutãtaiw nÒsoiw sunexÒmenoi3 μ §n ta›w mãxaiw fisxur«w kinduneÊontew ény’ 
flere¤vn ényr≈pouw yÊousin μ ka‹ 4
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1. «богопочитание», «набожность». 2. превосходная степень от mãla. 3. sun-°xv – зд. «мучить». 4. слитная 
форма; неслитная – Ípisxn°ontai. 5. «такие (подобные) дела» (acc. pl. neutr. от toioËtow). 6. слитная форма 
(неслитная – xrãontai) от xrãomai «пользоваться».    

3. Соотнесите животных и их названия в современной зоологической классификации: 

  1    2    3 
 

  4    5    6 
 

  7     8 
 

  9    10      
 

a) Macropus rufus; b) Athene noct ximus;  
d) Boselaphus tragocamelus; e) Apte aior;  

g) Monodon monoceros; h) Heliaster helianthus; i) Arctomys bobak; j) Pteromys volans  
 

4. Найдите лишнего: 

Богдан, Виктор, Всеволод, Дмитрий, Клара, Макар, Марина, Никита, Панкрат, Пелагея, 
Светлана, Федор, Феликс  

 
5. Где нах бытия гре-

ческой исто
 

ua; c) Megalobatrachus ma
ryx Oweni; f) Dendrocopus m

одятся Горячие Ворота? Козьи Реки? Собачьи Головы? Какие со
рии связаны с этими местами? 
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ите анонимную эпитафию из «Палатинской антологии» (VII, 64), 
 

– Efip°, kÊon, t¤now éndrÚw §fest∆w1 s∞ma fulãsseiw;  

SinvpeÊw. –àOw p¤yon ’kei2;  
3 4

7. В экспозиц итую краснофи-
гурную пелику, р до н. э. (стало 
быть, задолго до . Юноша, взрос-
лый мужчина и м вают; реплики, 
как в современны те их диалог, запи-

 диакритикой и переведите

6. Прочтите и перевед
построенную как диалог прохожего с надгробным памятником. Восстановите имя умер-
шего в начале третьей строки: 

– ToË KunÒw. –ÉAllå t¤w ∑n otow énØr ı KÊvn;  
– ………… – G°now efip°. –
    – Ka‹ mãla· nËn d¢ yan∆n  ést°raw  o‰kon ¶xei.  

1. «встав возле» (c dat.). 2. слитная форма; неслитная – ’kee. 3. = époyan≈n. 4. ı éstÆr, -°row = tÚ êstron. 
 

ии Античного отдела Эрмитажа можно увидеть знамен
асписанную афинским мастером Евфронием ок. 510 г. 
орф 4)
альчик смотрят на летящую в небе ласточку и разговари

ографической реформы Евклида; см. выше упр. 7. 

х комиксах, вылетают изо рта персонажей. Прочитай
шите его в «пореформенной» орфографии с :  
 
Юноша: 

 
Мужчина: 

 
 
Мальчик:  

              
 

 
пишется указательным местоимением и по значению соответствует русскому вот. 

вами вательность существительных, из которой были изъяты три сло-
 , верните изъятые слова на прежние места: 

 kriÒw, ı taËrow, ofl d¤dumoi, ı kark¤now, tå zugã, ı skor-
p¤ow, ı tojÒthw 

NB: Частица -¤ 
 
8. Перед 

ва. Не заглядывая

ı afigÒkervw

 слитно с 

последо
в словарь

roxÒow,, ı Íd  ı

 
 

 



 50
 

, перечисленные ниже в алфавитном порядке: 

олоцен, миоцен, олигоцен, палеоцен, плейстоцен, плиоцен, эоцен1  

1. ≥vw (атт. ßvw) – «заря

менными биологическими 
ответствии с этим же 
 последовательности – 

 современной. Что означает конечный элемент -цен? 

2. Феогнид

ton tÚ dikaiÒtaton· l“ston d’ Ígia¤nein·  
prçgma d¢ terpnÒtaton5, toË6 tiw §rò7, tÚ tuxe›n.  

3. Аттическая з

éndr‹ ynht“,       ∪ ́

УРОК 25. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НА -¤vn, -istow 
 

1. Последняя эра в геологической истории Земли, продолжающаяся по сей день, назы-
вается кайнозойской (< kainÒw «новый» + zvÆ «жизнь»). Внутри кайнозойской эры выде-
ляются семь эпох

г

». 
 
Начало этой классификации положил шотландский геолог Чарльз Лайель (1797–1875). 

Почти все созданные Лайелем названия указывают на то, насколько большáя часть окаме-
нелостей соответствующей эпохи может быть соотнесена с совре
видами. Эпохи, выделенные геологами позднее, были названы в со
принципом. Расположите эпохи кайнозойской эры в хронологической
от наиболее древней до

 
2. Прочитайте, переведите и сравните три определения счастья, данные в VI в. до н. э.:   

1. Солон (fr. 23 West): 

ÖOlbiow, ⁄ pa›d°w te f¤loi ka‹ m≈nuxew1 ·ppoi  
     ka‹ kÊnew égreuta‹2 ka‹ j°now3 éllodapÒw4. 

 (стт. 255–256):  

 Kãllis
     

астольная песня-сколий (Carm. conv. fr. 7 PMG): 

ÑUgi ͡a¤nein m¢n êriston  ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ − ́ ∪ − ́ −              (фалекей)  
deÊteron d¢ kalÚn fuån8 gen°syai,       ∪ ́                ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ − ́ ∪ − ́ − 

tÚ tr¤ton9 ́       
ka‹ tÚ t°ta  −́  (2 додранта) 

ающий эпитет коней в гомеров-
ском эпосе. 2. égreutÆw (поэт.) – «ловчий, охотничий». 3. зд. «друг, гостеприимец». 4. - , -  – 
«чу арти

). 8 ость». 9. tr¤tow – 
«тре in. 11. . 12 artow – «чет-
вертый
 

 
з героев, Сатир, рассказывает в назидание наглому рабу по имени Конопс (II, 23*):   

 l°onta· «E‰ta  kémoË basileÊein nom¤-
zeiw …w ka‹ t«n êllvn yhr¤vn; éll’ oÎte mou kall¤vn oÎte élkim≈terow4 ¶fuw5 oÎ-

d¢ ploute›n10 édÒlvw11,        ∪ ∪ −́ ∪ − ́ − ́ ∪ ∪ −
rton12 ≤bçn13 metå t«n f¤lvn.    − ́ ∪ ∪ −́ ∪ −́   − ́ ∪ ∪ − ́ ∪

1. m≈nuj, m≈nuxow – «цельнокопытный» (т. е. «непарнокопытный») – украш
éllo dapÒw Òn

жеземный». 5. terpnÒw – «приятный». 6. = o ( кль в древней функции местоимения). 7. слитная 
форма (неслитная – §rãei) от §rãv «любить» (+ gen. . дор. fuã (атт. fuÆ) – «наружн

тий». 10. слитная форма; неслитная – plout°e Догадайтесь самостоятельно . t°t
». 13. слитная форма inf. praes. act. от ≤bãv – букв. «быть молодым», зд. «проводить молодость».  

3. Какие прилагательные образуют в языке греческого эпоса формы сравнительной 
степени brãssvn, mãssvn, ére¤vn, Ùl¤zvn?  

 
4. Собрание насекомых (ч. 2). Любовно-приключенческий роман Ахилла Татия (II в. н. э.) 

«Левкиппа и Клитофонт» написан вычурно-риторическим языком, обычным для греческой 
прозы эпохи империи. a) Переведите начало вставной притчи о комаре и льве, которую один
и

 
L°gei to¤nun k≈nvc1 élaz≈n2 pote prÚw tÚn 3
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te 

 y°lvn 

.

п мология?); зд. предикативно, согласовано с me. 

 

ского явления, именуемого катахрезой. Какие из перечисленных русских словосочетаний 
так

самолетом  

a) ÉEp‹ t«n sugkrinÒntvn  tå ¥ttona to›w kre¤ttosin. 
b) É

llom°nvn.9  

me¤zvn. t¤ soi pr«tÒn §stin élkÆ4; émÊsseiw6 to›w ˆnuji ka‹ dãkneiw7 to›w ÙdoËsi. 
taËta går oÈ poie› 

8 maxom°nh gunÆ; po›on d¢ m°geyow μ kãllow se kosme› 

9; st°rnon10 
platÊ11, Œmoi12 paxe›w13 ka‹ pollØ per‹ tÚn aÈx°na14 kÒmh15. §mo‹ d¢ m°geyow m¢n ı éØr 
˜low, kãllow d¢ afl t«n leim≈nvn kÒmai· afl m¢n gãr efisin Àsper §sy∞tew, ìw
paËsai tØn pt∞sin16 §ndÊomai. tØn d¢ éndre¤an mou ka‹ gelo›Òn §sti katal°gein17· ˆr-
ganon18 går ˜low efim‹ pol°mou. metå m¢n sãlpiggow19 paratãttomai20, sãlpigj d° 
moi ka‹ b°low tÚ stÒma· Àste efim‹ ka‹ aÈlhtØw21 ka‹ tojÒthw. §mautoË d¢ ÙÛstÚw22 ka‹ 
tÒjon g¤nomai· tojeÊei gãr me dia°rion23 tÚ pterÒn24, §mpes∆n25 d¢ …w épÚ b°louw 
poi«26 tÚ traËma. par∆n oÈ pãreimi, ımoË27 d¢ ka‹ feÊgv ka‹ m°nv, ka‹ periÛppeÊv25 
tÚn ênyrvpon t“ pter“, gel«28 d¢ aÈtÚn bl°pvn per‹29 to›w traÊmasin ÙrxoÊme-
non30. éllå t¤ de› lÒgvn; érx≈meya31 mãxhw».  

1. ı k≈nvc, -vpow – «комар» (ср. упр. 19. 4, прим. 4). 2. élaz≈n, -Ònow  – «хвастун». 3. зд  «и после этого», 
«еще» (ср. рус. И ты еще спрашиваешь?). 4. êlkimow – «сильный» (< élkÆ «сила»). 5. = es. 6. «царапать». 
7. «кусать». 8. слитная форма; неслитная – poi°ei. 9. то же (= kosm°ei). 10. «грудь». 11. «плоский». 12. Œmow –
 «плечо». 13. paxÊw – «толстый». 14. aÈxÆn – «затылок, шея». 15. «шевелюра». 16. «полет». 17. «перечис-
лять». 18. «орудие, инструмент» (< ¶rgon; ср. óрган, оргáн, организм и др.). 19. ≤ sãlpigj «труба» (зд. «звук 
трубы»). 20. «строиться» (на бой). 21. «авлет», т. е. исполнитель на авле – греческом деревянном духовом ин-
струменте. 22. «стрела». 23. dia°riow «летящий о воздуху» (эти
24. «крыло». 25. Догадайтесь самостоятельно. 26. слитная форма; неслитная – poi°v. 27. «равным образом», 
«одновременно». 28. слитная форма; неслитная – gelãv. 29. зд. «из-за» (ср. такое же значение у лат. circa). 
30. слитная форма; неслитная – ÙrxeÒmenon. 31. coniunctivus adhortativus. 

PS: История кончается тем, что комар побеждает льва, но, опьяненный самодовольством, по неосторожности 
попадает в паутину. «Я вызывал на бой царя зверей, – восклицает он, – а гибну в сетях жалкого паука!». 

b) Этот текст принадлежит той же традиции школьных риторических упражнений, что 
и «Похвала мухе» Лукиана (см. упр. 19. 4). Хотя задача у двух авторов общая – воспеть 
хвалу надоедливому и не самому симпатичному насекомому, – для ее решения они ис-
пользуют разные средства. Какие? Сравните два отрывка.  

5. Словосочетание flppeÊein §p' ˆnou («ехать на осле») представляет пример лексиче-

же содержат катахрезу? Сформулируйте ее определение: 

белые розы, синие чернила, голубые глаза; стрелять из пушки, стрелять из лука, стрелять 
из пистолета; путешествовать самолетом, летать самолетом, прибыть ; геология
Урала, геология Байкала, геология Луны    

 
6. Соотнесите шесть греческих поговорок с их толкованиями, взятыми из сборника 

позднеантичного лексикографа Диогениана: 
 

1. Batrãxƒ1 Ïdvr. 2. ÉAyhnò tÚn a‡louron2. 3. ÖAtlaw tÚn oÈranÒn. 4. ÖArktou paroÊ-
shw tå ‡xnh zhte›w3; 5. ÖEnesti ka‹ mÊrmhki4 xolÆ5. 6. ÖAnyrvpow ényr≈pou daimÒnion 

6. 
 

7

Ep‹ t«n éprosdokÆtvw8 Íf’ •t°rvn svzom°nvn.    
c) ÉEp‹ t«n megãloiw tis‹ prãgmasin §piba
d) ÉEp‹ t«n taËta parexÒntvn, oÂw ofl lambãnontew xa¤rousin.  
e) Mhd¢ t«n mikr«n katafrone›n. 
) ÉEp‹ t«n deil«n kunhget«n. f
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кот». 3. слитная форма; неслитная – 
а, холерик, меланхолия). 6. уменьшит. 
ãllomai – «приниматься за что-л.» 

» (с. 24, урок 25 B) приведены несколько т. н. «изре-
в стиль и синтаксическую схему этих изречений (одно 

 

Х 
 

досская «Ласточка» (Carm. pop. fr. 2 Page). В дни земледельческого праздника, знамену-
ющего начало весны, процессии детей (xelidonista¤) с пеньем ходили по дворам, требуя 
угощения ается 
у многих народов тся колядка-
ми, только поют и

1. bãtraxow – «лягушка» (ср. «Батрахомиомахия»). 2. a‡lourow – «
zht°eiw. 4.  ı mÊrmhj – «муравей». 5. «гнев» (букв. «желчь»; ср. холер
от da¤mvn. 7. sugkr¤nv – «сравнивать». 8. «неожиданно». 9. §pib
(с dat.).  

 
7. В хрестоматии «PROPULAIA

чений семи мудрецов». Сохрани
слово + пояснение, вводимое gãr), ответьте на следующие вопросы:  

T¤ tãxiston; T¤ =òston; T¤ xe¤riston; T¤ fober≈taton; T¤ yaumastÒtaton; T¤ ¥diston; 
 

УРОК 26. CONIUNCTIVUS PRAESENTIS; CONIUNCTIVUS AORISTI II. 
КОНЪЮНКТИВ В НЕЗАВИСИМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ,  
В ЦЕЛЕВЫХ И ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ ПРИДАТОЧНЫ

1. Одна из немногих греческих народных песен, дошедшая до нас целиком – это ро-

и сопровождая просьбы шутливыми угрозами. Похожий обычай встреч
; к примеру, в славянском фольклоре такие песни называю
х не весной, а на святочной неделе.  

На Родосе говорили по-дорийски; к элементам дорийского диалекта, помимо обще-
греческого долгого a (= ион.-атт. h), относится окончание 1 pl. act. -mew (ср. лат. -mus): 
§ãsomew = §ãsomen и т. д.   

С точки зрения стихотворного размера песенка делится на две части: 
– в стт. 1–11 произвольно чередуются ферекратей ( ∪́ ∪ − ́ ∪ ∪ − ́ ∪ ; стт. 2, 4–6, 8–10) 

и т. наз. рейциан (ферекратей без начального слога: ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ ; стт. 1, 3, 7); завершаю- 

щий ст. 11 короче еще на один начальный слог: −́ ∪ ∪ −́ ∪ (адоний); 
– стт. 13–18 – ямбические триметры; в ст. 14 разрешение в пятой стопе ( ∪ −́ > ∪ ∪ −́); 
– переходный ст. 12 состоит из кретика (− ́ ∪ − ́), за которым следует ямбический три-

мет

 

n8· 
 

p¤vmew13 μ lab≈meya;  
fi d¢ mÆ ͡, oÈk §ãsomew·  

 tÚ Íp°ryuron15 
   μ tån guna›ka tån ¶sv16 kayhm°nan· 

р с разрешением во второй стопе (∪ −́ > ∪ ∪ ́ ∪); 
 Прочитайте и переведите песенку; объясните употребление форм конъюнктива: 

 
 
 

     âHly’ ∑lye xelid≈n, 
1

 
   kalåw Àraw  êgousa, 

 
      kaloÁw §niautoÊw, 
   §p‹ gast°ra leukã2, 

3
5 

 
   §p‹ n«ta  m°laina. 
   palãyan4 sÁ prokÊklei5 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
15 

      §k p¤onow6 o‡kou 
      o‡nou te d°pastron7 
      turoË te kãnustro
      ka‹ pÊrna9 xelid∆n
         ka‹ lekiy¤tan 

10 
oÈk épvye›tai11· pÒter’12 é
   efi m°n ti d≈seiw14· e
   μ tån yÊran f°rvmew μ
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n 

17 o‡somew18. 
n xelidÒni· 

men 

19, éllå paid¤a. 
 
1.  зд. в значени по ании. 2. leukÒw – «бе-
лый». 3. tÚ n«t n – сса из фруктов). 5. слитная форма 
(неслитная – pr Êk n  «обильный, зажиточный» (букв. 
«жирный»). 7. tÚ d°p  корзинка» (ср. рус. канистра). 9. tÚ 
pÊrnon – «пшен чны х бобов (l°kiyow)». 11. слитная фор-
ма (неслитная – épv талкивать»). 12. pÒtera… ≥… = pÒte-
ron… ≥… 13. от непр ая нас форма образуется по прави-
ам, от основы i-. 14. d≈  спр.). 15. «притолока» (этимоло-

 

 
 

   mikrå m°n §sti, =&d¤vw ni
   ênoig’ ênoige tån yÊra
   oÈ går g°ront°w §s

и « ра» « м г рати ниман ра ни
и а». 4. ≤ palãyh – «пастила» ( прессованная а
, вре я ода»; об те в ие на сок ще е -a- в оконч

o «сп н  с  м
) от prokukl°v – «выкатывать». 6. p¤vn, p o  –ok lee ›

astron – «кубок». 8. tÚ kãnustron – «плетеная
и й хлеб, булка». 10. ≤ lekiy¤th – «похлебка из терты

y°etai) от épvy°v «отвергать» (букв. «от
авильного глагола épi°nai «уходить»; интересующ

sv – будущее время от d¤dvmi «давать» (глагол IIл
гия?). 16. «внутри» (ср. эзотерический). 17. acc. sing. от личного местоимения 3-го лица (= aÈtÒn либо, как 
в нашем случае, aÈtÆn). 18. o‡sv – супплетивное будущее время от f°rv. 19. = sumus.        
 
PS: В 1897 г. Джованни Пасколи (1855–1912), классик итальянской и новолатинской поэзии, пере-
вел песенку о ласточке на латынь. Размер перевода – разностопные ямбы: стт. 1–5 – каталектический 
ямбический диметр (∪ − ́ ∪ − ́ ∪ − ́ ∪ ); стт. 6–10 – ямбический диметр (∪ − ́ ∪ − ́ ∪ − ́ ∪ ∪́ ); стт. 11–
17 – ямбический триметр:  
 

Adest, adest hirundo!     
novos agens tepores 
adest, agens novum ver. 

seu divite ex domo libet 
adferre vini poculum 

rneum, 
 Donabimur 

i dabis, 
res ipsas feram 

a ris mulier sedet; 
p em facillime. 
Ia  fores hirundini 
re es, pueri sumus.  

(G. Pascoli. Storie di Roma / Intr ilano, 1994. P. 100–102) 
 
2. Не заглядывая в сло я морских животных с их пе-

реводом: 

– ı pomp¤low, ≤ nãrkh, t

– кит, рыба-лоцман, тунец
 

инского 
(1859–1944),  

 с учениками греческий синтаксис, я пр  им для перевода по-гречески следующие 
лся» и «Чтоб сердце гневной мате-

ри Господь смягчил, молюсь»1. Конструкции вполне одинаковы, тем не менее по-гречески они пере-

Vides ut alba ventrem est? 
at est et atra tergum. 

Ficos mihi adfer aridas 

huc fiscinamve casei: 
nec graneam nec he

si das, hirundo non capit.
an sic abimus? At nihil si m
non abstinebo quin fo
ut limen aut hanc quae fo
arva est, feremus nos quid
m claustra pande, iam
clude, namque non sen

od. e note di A. Traina, trad. di P. Ferratini. M

варь, соотнесите греческие названи

Ú k∞tow, ı yÊnnow, ı spÒggow 

, электрический скат, губка 

3. Перед вами отрывок из лекций филолога-классика Фаддея Францевича Зел
прочитанных в 1903 г. перед учениками петербургских гимназий в защиту

школьного преподавания древних языков. Восстановите пропуски в тексте: 

Проходя едлагаю
две фразы: «Чтобы его считали благочестивым, он часто моли
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…, во втором – ……………… Почему 
такое различие? Потому что его требует также и логика: ведь в первом случае «чтобы его считали 
бла

научил я своих 

анских племен, основа-
льшинство готских 
дящие к просвети-

телю готов епископу Ульфиле (IV в. н. э.). С стема спряжения готского глагола включает 
два времени – нас и наклонения – 
индикати ейских 
конъюнкт ву, 
употребляется для в точных цели. Изъ-
ясни

3 (Евангелие от Матфея 5:17).

4 у 22). 

5  Иоанна 10:7).  

6

1. gn≈ ¤-
zomai  освобо дать в угоду чьим-то просьбам».  5. Метафорически: 

водятся различно: в первом случае следует взять ……………

гочестивым» есть только цель молитвы, во втором же случае «чтоб сердце гневной матери Гос-
подь смягчил» – не только цель, но и содержание. Некрасовский крестьянин действительно молился: 
«Господи, смягчи сердце гневной матери», между тем как содержание молитв того ханжи неизвест-
но, да и не важно. Как же вам кажется: одному ли только греческому синтаксису 
учеников или же заставил их относиться сознательно и к синтаксическим явлениям русского языка? 

1. Не вполне точная цитата из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

(Ф. Ф. Зелинский. Древний мир и мы. 3-е изд. СПб., 1911 [репринт – 1997]. С. 42–43) 
 
 

УРОК 27. CONIUNCTIVUS AORISTI I (ACT., MED.).   
КОНЪЮНКТИВ В УСЛОВНЫХ И ИТЕРАТИВНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ.  

СИСТЕМА УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
 

1. Готский язык – индоевропейский язык нескольких герм
вших в V в. н. э. королевства в Италии и на Пиренеях. Абсолютное бо
текстов, которые дошли до нас – это переводы из Нового завета, восхо

и
тоящее и прошедшее, два залога – актив и пассив, и тр

в, императив и оптатив, который объединил в себе функции индоевроп
ива и опта ому конъюнктитива. К примеру, готский оптатив, подобно греческ

ыражения запрета или сомнения, а также в прида
тельные придаточные в готском языке вводятся союзами ei, þei и þatei («что»); выбор 

того или иного союза ничем не регламентирован. В этих придаточных могут использо-
ваться как индикатив, так и оптатив – в соответствии с правилами, которые вам предстоит 
сформулировать самим. 

Ниже даны отрывки из готского перевода Нового завета и их греческий оригинал. 
Сказуемые придаточных выделены жирным шрифтом; в скобках – определение формы:  

 
1. Ufkunnand allai, þei meinai siponjos sijuþ (индикатив настоящего времени). 
Gn≈sontai1 pãntew, ˜ti §mo‹ mayhta¤ §ste2 (Евангелие от Иоанна 13:35). 
 
2. Ni hugjaiþ, ei qemjau (оптатив прошедшего времени) gatairan witoþ. 
MØ nom¤shte, ˜ti ∑lyon katalËsai  tÚn nÒmon  

3. Hausideduþ, ei ik qaþ (индикатив прошедшего времени) izwis… 
ÉHkoÊsate, ˜ti §g∆ e‰pon Ím›n… (Евангелие от Иоанна 14:28) 

4. Wenja auk, ei fragibaidau (оптатив настоящего времени) izwis. 
ÉElp¤zv går, ˜ti xarisyÆsomai  Ím›n (Послание апостола Павла к Филимон

5. Qiþa izwis, þatei ik im (индикатив настоящего времени) daur þize lambe. 
L°gv Ím›n, ˜ti §g≈ efimi ≤ yÊra t«n probãtvn  (Евангелие от

6. Jus qiþiþ, þatej wajamerjau (оптатив настоящего времени)? 
ÑUme›w l°gete, ˜ti «Blasfhme›w» ; (Евангелие от Иоанна 10:36) 

somai – fut. от gign≈skv. 2. = estis. 3. katalÊv зд. «разрушать», «уничтожать». 4. fut. pass. от xar
 – зд. «отпускать на радость кому-то», « ж
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Иисус lasfhmi°eiw) 
от bl

из двух форм – индика-
тива х произвольна: 
 

1. Jah jabai qeþjau, þatei ni (kunnjau / kann) ina, sijau galeiks izwis liugnja. 

Он им об отце (Евангелие от Иоанна 8:27). 

Они подумали, что говорил Он о сне (Евангелие от Иоанна 11:13). 

Говорю вам, что они имеют награду свою (Евангелие от Матфея 6:5). 

 afar izai…  
 за ней (Евангелие от Иоанна 11:31) 

PS: þ обые согласные гот-
ского языка. 

 
2.  сицилийском 

риторе  текст: 
  
Nean  
misyÚn é

nt°legen. émfÒteroi d¢ parelyÒntew efiw tÚ dikastÆrion §kr¤nonto, ˜te ka‹ 
pr 8 9

 går aÈt“ ı ént¤dikow  épod≈sein tÚn misyÒn, §ån tØn pr≈thn nikÆs˙ d¤khn. yo-

.

е

а) гитара, бандура, кифара, цитра; b) махайродус, мастодонт, диплодок, игуанодон 

 словно бы указывает заблудшим овцам путь в овчарню. 6. слитная форма (неслитная – b
asfhmi°v – «богохульствовать».  

В следующих предложениях раскройте скобки, выбрав одну 
либо оптатива. Учтите, что последовательность форм в скобка

И если скажу, что не знаю Его, буду, подобно вам, лжецом (Евангелие от Иоанна 8:55). 

2. Ni frofroþun, þatei attan im (qaþ / qeþi). 
Они не поняли, что говорил 

3. Jainai hugidedun, þatei is bi slep (qaþ / qeþi). 

4. Qiþa izwis, þatei (habaina / haband) mizdon seina.  

5. Iudaieis gasaiƕandans Marjan, þatei sprauto (usstoþ / usstodi), iddjedunuh
Иудеи, увидев, что Мария поспешно встала, пошли

(произносится похоже на англ. th в слове thorn) и ƕ (произносится как [hw]) – ос

 Философ-скептик Секст Эмпирик (II в. н. э.) пересказывает анекдот о
 V в. до н. э. Кораксе и его ученике Тисии (Adv. math. II, 97–99*). Переведите

¤aw tiw pros∞lyen KÒraki t“ =Ætori …w mayhtÆw, tÚn ırisyhsÒmenon   Íp’ aÈtoË
pod≈sein2 §paggellÒmenow, ín tØn pr≈thn nikÆs˙ d¤khn3. sumfvn¤aw4 d¢ ge-

1

nom°nhw, ka‹ toË nean¤ou flkanØn ßjin5 §mfa¤nontow6 ≥dh, ı m¢n KÒraj épπtei7 tÚn mis-
yÒn, ı d’ é

«tÒn fasi  tÚn KÒraka efipe›n …w, §ãn te nikÆs˙ §ãn te mÆ, labe›n Ùfe¤lei  tÚn mis-
yÒn, nikÆsaw m¢n ˜ti §n¤khsen, leifye‹w10 d¢ katå tÚn t∞w sumfvn¤aw lÒgon· …molÒgh-

11se
rubhsãntvn d¢ t«n dikast«n …w d¤kaia l°gontow aÈtoË, paralab∆n  toÁw lÒgouw 
ı nean¤aw «§ãn te nikÆsv» fhs‹n «§ãn te mÆ, oÈk Ùfe¤lv tÚn misyÚn épodoËnai12 KÒ-
raki, nikÆsaw m¢n ˜ti §n¤khsa, leifye‹w d¢ katå tÚn t∞w sumfvn¤aw lÒgon· ÍpesxÒmhn 
går épod≈sein tÚn misyÚn, §ån tØn pr≈thn nikÆsv d¤khn, leifye‹w d¢ oÈk épod≈-
sv». efiw épor¤an dØ §lyÒntew ofl dikasta‹ émfot°rouw §j°balon toË dikasthr¤ou, §pi-
fvnÆsantew13 tÚ «§k kakoË kÒrakow14 kakÚn ”Òn15».  

1. ır¤zv (aor. pass. »r¤syhn) – зд  «определять» (этимология?). 2. inf. fut. от épod¤dvmi – «отдавать» (II спр.). 
3. зд. «судебный процесс». 4. sumfvn¤a – зд. «согласие» (русское слово – калька с греческого). 5. ßjiw 
(< ¶xv; объясните разницу придыханий) – зд. «навык». 6. §mfa¤nv – «выказывать», «проявлять». 7. слитная 
форма (неслитная – épπtee) от ép-ait°v – «требовать». 8. = tradunt. 9. Ùfe¤lv – «быть должным». 10. part. 
aor. pass. от le¤pv; зд. «проигравший». 11. «противник в суде» (этимология?). 12. inf. aor. act. от épod¤dvmi. 
13. §pi-fvn°v – «прибавлять», «говорить вдобавок». 14. kÒraj, -akow – «ворон». 15. tÚ ”Òn  – «яйцо».    

 
#3. Найдит  лишнее слово: 
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     , p«w, ˜tan ˜pla lãbv;»  

   

1. = tÆn (дор., поэт ульта). 3. ¶noplow, -on – 
«вооруженный»; в т.). 5. = efiw (ион., поэт.). 6. зд. 
в значении §rx≈me ср. рус. Что ты 
сюда пришел?). 9. t

4. Перед вами две эпиграммы, греческая (APlan. 174) и латинская (Epigr. Bob. 14). Ка-
кая из них – оригинал, а какая – перевод? Ответ обоснуйте: 

 Pallåw tån 

1 Kuy°reian 

2 ¶noplon 

3 ¶eipen 

4 fidoËsa·  
     «KÊpri, y°leiw, oÏtvw §w5 kr¤sin §rxÒmeya;6»  
≤ d’ èpalÚn 

7 gelãsasa· «T¤ 

8 moi sãkow9 ént¤on 

10 a‡rein;  
efi gumnØ nik«

Armatam Pallas Venerem Lacedaemone visens 
«Vis nunc iudicium sic ineamus?» ait. 

Cui Venus arridens: «Quid8 me, galeata, lacessis? 
Vincere si possum nuda, quid arma gerens?»

.). 2. Kuy°reia – Афродита (остров Кифера был одним из центров ее к
Спарте Афродиту изображали в доспехах. 4. = e‰pen (ион., поэ
ya. 7. èpalÒw – «нежный, мягкий»; переведите наречием. 8. зд. «зачем?» (
Ú sãkow – «щит». 10. «против» (наречие).   

 

а стела III или II вв. до н. э.
дена неподалеку от святилища Са-

. Мемфисе (нарисованный 
ря бык – египетский бог

, на

5. Эт
най
раписа в г
возле алта
Апис); буквы на ней не вырезаны а -
несены краской. Надпись представляет 
собой рекламное объявление предста-
вителя некоей доселе не вымершей 
профессии (Inscr. métr. de l’Égypte 112).

NB:

 
a) Запишите текст с разделением 

на слова, диакритикой и знаками пре-
пинания; переведите. О какой профес-
сии идет речь? Почему заказчик над-
писи практиковал возле святилища Са-
раписа? Каким образом он подчерки-
вает свое превосходство над конкурен-
тами? 

 
 tÚ prÒstagma, -atow (< pros-tãttv) –

«поручение, предписание»; tuxégayò = tÊ-
x˙ égayª (красис и дорийское окончание dat. 
sing.); ı KrÆw, KrhtÒw – «критянин».  

 из двух ямбических триметров. Чтобы 
очитать сочетание гласных e ͡ou в один 
онечное -a перед идущим далее глас-

ите

 
b) Надпись на стеле – стихотворная, она состоит

это стало очевидным, необходимо в одном слове пр
слог, как [ju] (синизеса), а в другом – элидировать к
ным (рисовальщик надписи элизию не отметил). Раздел  текст на строки и проскан-
дируйте его как стихи. В каком месте размер наруш
а из-за ошибки рисовальщика? Как его можно было 

 
6. В третьей песни «Илиады» (стт. 139 слл.)  з «смо-

трения со стены»). Приам и Елена поднимаются на стены Трои; царь показывает Елене на 
ахейских вождей, сошедшихся посмотреть на поединок Менелая и Париса, и спрашивает: 

ается – возможно, не по вине автора, 
бы восстановить? 

наменитый эпизод тейхоскопии ( есть
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«Кт

1

’ 7 .  

ог». 5. tÚ tekmÆ-
rion – «доказательство ». 7. perf. ind. act. 3 sing. от 
l°gv; переведите «(ещ

 

УРОК 28. I КЛОНЕНИЕ.  
ИЕ 

1. Не заглядыва  названий планет у древних 
греков. 

 от холода (киники, демонстративно отказываясь от всего 
лишнего, ходили в простой и бедной одежде) Стильпон воскликнул: «âV Krãthw, doke›w1 
moi xr евин-
на и даже участлива, Кр елся. На что? 

1. сл
kainÒw

о по од-
ному слову. Восстановите их и объясните, что представляет собой этот папирус: 

b°ntow  ênemow 
st∞lai  êsterew 

о этот? А кто этот? А этот?». Елена отвечает: «Этот – Ахилл, этот – Одиссей, 
этот – Аякс», – и рассказывает о каждом. Во всех вопросах Приама используется одно и то 
же указательное местоимение, а во всех ответах Елены – другое. Какие это местоимения? 

 
7. Прочитайте и переведите отрывок из неизвестной комедии Филемона (fr. 99 Kassel – 

Austin) о том, кого нужно считать болтливым (размер – ямбический триметр):  

TÚn mØ l°gonta t«n deÒntvn  mhd¢ ©n  
makrÚn2 nÒmize, kín3 dÊ’ e‡p˙ sullabãw4,  
tÚn d’ eÔ l°gonta mØ nÒmiz’ e‰nai makrÒn,  
mhd’ ín sfÒdr’ e‡p˙ pollå ka‹ polÁn xrÒnon.  
tekmÆrion5 d¢ toËde tÚn ÜOmhron lab°·  
otow går ≤m›n muriãdaw6 §p«n grãfei,  
éll oÈd¢ eÂw ÜOmhron e‡rhken  makrÒn

1. part. от de›. 2. зд. «многословный, болтливый». 3. = ka¤ + ên (< §ãn). 4. ≤ sullabÆ – «сл
». 6. ≤ muriãw, -ãdow – «мириада, несметное количество
е) не назвал».  

 
И II СЛИТНЫЕ СКЛОНЕНИЯ. II АТТИЧЕСКОЕ С

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ: ЗАКЛЮЧЕН
 

я в словарь, перечислите как можно боль еш

 
2. Биограф Диоген Лаэртий (II, 118) рассказывает об остром и злом языке философа ме-

гарской школы Стильпона (IV–III вв. до н. э.). Увидев однажды своего оппонента, фило-
софа-киника Кратета, дрожащим

, 
e¤an 

2 ¶xein flmat¤ou kainoË 

3». Несмотря на то, что эта фраза как будто вполне н
атет понял соль двусмысленной шутки и обид

итная форма (неслитная – dok°eiw) от dok°v «казаться» (конструкция как у лат. videor). 2. «нужда, необхо-
димость» (с gen.). 3.  – «новый».  

 
3.  Соотнесите греческие существительные и их русские эквиваленты:  

– ÍpÒnoia, parãnoia, émf¤noia, metãnoia, épÒnoia 

– раскаяние, безумие, отчаяние, подозрение, сомнение  
 
4. Перед вами фрагмент папируса IV в. н. э. В каждом из столбцов пропущен

……  selÆnh 
b¤la  k≈mh 

k¤bitaw  …… 
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. В 1958 г. в Афганистане была обнаружена самая восточная из известных греческих 
над

в окрест-
ностях современного Кандагара по-гречески и по-арамейски (как вы думаете, почему?). 
Ашока, убежденный последовате зма, правил в 272–232 гг. до н. э.; 
в надписи он назван другим свои  – Пи реведите надпись:  

5
писей – один из торжественных эдиктов индийского (маурийского) царя Ашоки Вели-

кого, изданный по случаю десятилетия его правления и высеченный на скале 

ль и проповедник будди
м именем ядасси. Пе

 

§t«n plhrh[y°nt]vn2 basileÁw 
 eÈs°beian ¶deijen3 to›w én-

oiw ka‹ épÚ toÊtou eÈsebest°-

tai yhreÊ
ontew, ka‹ e‡ tinew ékrate›w ,  

 
1. «десять» (нескл.). 2. plhr°v (обычнее plhrÒv) – бу
рус. Мне исполнилось пятнадцать лет). 3. от de¤knumi –
образована по привычным вам правилам, основа deik-. 4. с т È
«процветать». 5. «живое существо» (этимология?); речь и
есть». 7. «охотник». 8. перфект 3 pl. от paÊomai; переведите
9. é-kratÆw, -°w – «невоздержанный», букв. «не имеющий
potens); при переводе добавьте сказуемое придаточного (
щее прим. 11. ≤ dÊnamiw, -evw – зд. «возможность», также п
13. gen. temporis от субстантивированного tÚ loipÒn (дал

 
. Переведите фрагмент Филемона (fr. 89 Kassel – Austin; размер – ямбический иметр) 

6 7

èpajapas«n  ˆcetai  trÒpon y’ ßna),  
  

 fide›n; 
 
1. plãttv (aor. ¶plasa  и т. п.). 2. ¶dvke – aor. ind. act. 3 sing. 
от d¤dvmi «давать» (II спр порядку». 5. e‡rvn, e‰ron – зд. 

1 D°ka
Piodãsshw
yr≈p
rouw toÁw ényr≈pouw §po¤hsen ka‹ 
pãnta eÈyhne› 

4 katå pçsan g∞n: ka‹ 

ép°xetai basileÁw t«n §mcÊxvn 

5 ka‹ ofl 

loipo‹ d¢ ênyrvpoi, ka‹ ˜soi6 yhreuta‹7 

μ èlie›w basil°vw p°paun 8 -
    9 p°pauntai

t∞w ékras¤aw10 katå dÊnamin 

11, ka‹ §nÆ-
kooi12 patr‹ ka‹ mhtr‹ ka‹ t«n pres-
but°rvn parå tå prÒteron ka‹ toË 

loipoË13 l“on ka‹ êmeinon katå pãnta 

taËta poioËntew diãjousin. 
 

кв. «наполнять, исполнять», зд. «завершать» (ср. 
 «показывать» (II спр.); интересующая нас форма 
ли ная форма (неслитная – eÈyhn°ei) от e yhn°v – 
дет о вегетарианстве Ашоки. 6. «все, сколько ни 

 прошедшим временем совершенного вида. 
 власти над собой» (ср. то же значение у лат. im-
«были»). 10. é-kras¤a < é-krat¤a; см. предыду-
«сила». 12. « ослушный» (< ékoÊv; ср. Íp-Ækoow). 
ее см. словарь хрестоматии «PROPULAIA»).   

6  тр
и напишите по-гречески небольшое сочинение-рассуждение в ответ на заданный им вопрос:  

 
T¤ pote PromhyeÊw, ˘n l°gous’ ≤mçw plãsai1 
ka‹ têlla pãnta z“a, to›w m¢n yhr¤oiw  
¶dvx’ 2 •kãstƒ katå g°now m¤an fÊsin  
(ëpantew ofl l°ont°w efisin êlkimoi3,  
deilo‹ pãlin •j∞w4 pãntew efis‹n ofl lag–,  
oÈk ¶st’ él≈phj ≤ m¢n e‡rvn5 tª fÊsei  
≤ d’ aÈy°kastow , éll’ §ån trismur¤aw   
él≈pekãw tiw sunagãg˙8, m¤an fÊsin  

9 10

≤m«n d’ ˜sa11 ka‹ tå s≈mat’ §st‹ tÚn ériymÚn
kay’ •nÒw12, tosoÊtouw ¶sti13 ka‹ trÒpouw

) – «лепить» (ср. плазма, пластика, пластилин
.). 3. , (- ), -  – зд. «храбрый». 4êlkimow h on . нар. «по 
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«хитрый, себе на уме» (с ростой». 7. trismÊrioi, -ai, -a – 
«тридцать тысяч». 8. sun paw. 10. ˆcomai – супплетивное 
будущее время от ırãv ( сколько.., столько...». 12. букв. 
«по одному», т. е. «(все) д зд. «можно».     

 
#7. Что общего м
 
 

доевропейскому -*mi восходит конечное -m в лат. sum и англ. (I) am. Назовите два глагола 
сов ственного числа активного за-
лог

) В латинском языке оптатив очень рано слился с конъюнктивом; однако следы индо-
евр

  
2. Какая форма o‡omai  налево? 

 − ́ ∪ − ́ ∪

р. ирония). 6. aÈy°kastow, -on – зд. «прямодушный, п
ãgv – «собирать» (ср. синагога). 9. èpajãpaw = ë
ср. оптика). 11. ˜sa (neutr.)..,  tosoÊtouw (masc.)... – «
о единого». 13. ¶st  (обратит нимание на ударенi е в ие!) – 

ежду топонимами Боспор и Оксфорд? 

УРОК 29. OPTATIVUS PRAESENTIS ET AORISTI II. ОПТАТИВ В НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И В УСЛОВНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ 

 
1. a) Окончание 1 sing. act. главных времен -mi, характерное для оптатива и глаголов 

II спряжения (ср. efim¤), существовало уже в праиндоевропейском языке: так, именно к ин-

ременного русского языка, которые в первом лице един
главных времен также оканчиваются на -м.     а 

b
опейского суффикса оптатива -i- в классической латыни остались. Найдите их.   

 глагола  читается одинаково слева направо и справа
 
3. Египетский папирус IV в. н. э. сохранил для нас единственный образчик античной 

детской поэзии: нравоучительный стишок, написанный от лица примерного ученика и пред-
назначенный, очевидно, для декламации на школьном празднике (Lyr. XIII, 3–14 Heitsch). 
Размер – каталектический ямбический диметр (∪ − ́ ∪  ). Прочитайте и переведите: 
 

2 .  

o

10

er«nti12·]  

]. 

ая фор-
ма); букв. «люблю», зд. «желаю, стремлюсь». 4. = efiw. 5. ¥bh – 

оло-
biÒv -

г 
знаний», т. е. семь свободных искусств (ср. устойчивое соче-

 
й

Б. В  Иа п
дел од ть не ну
отв , не пр

 «Страшновато
ше м
уле е ричит
я н 11, , то, может 
ыть, кто-то придет и спасет меня!»  

ÑÈ[tai]r`ik∞w1 [y’ •or]t∞w  1. «товарищеский». 2. «приношение». 3. = §rãv (слитн

yalÊsion  kom¤zv
§r«3 m¢n oÔn §w4 ¥bhw5   

«пора возмужания, юношеский возраст» (ср. имя богини м
дости Гебы). 6. inf. aor. от  «жить» (особый, т. н. корне

tãxista m°tr n §lye›n  
didaskãlou t’ ékoÊvn  
polÁn x[r]Ònon bi«nai6.  
fuØ7 d¢ [kosm¤]a8 t̀iw  
s`ofÒ`[n te noË frÒnhma9]  

вой, способ образования аориста). 7. «внешность, вид» (ср. fÊ-
siw). 8. kÒsmiow – «благообразный, пристойный». 9. «образ мы-
слей». 10. ≤ mãyhsiw, -evw – «ученье» (этимология?). 11. part. 
praes. med. от kuklÒv «окружать» (слитная форма; неслит-
ная – kukloom°nhn); имеется в виду «общее образование», «кру

g°noitÒ mo`i` [mãyhsin ]  
11[k]u<k>loum°nh[n  p

[ 13 ’m̀etãrsi ow  y°loim  ên]  
14 15DiÚw dÒmo[iw  pelãssai

тание §g-kÊkliow paide¤a > эн-цикло-педия). 12. слитная форма 
(неслитная – perãonti) от perãv «проходить» (через что-л.). 
13. «поднявшись в воздух» (прилагательное в предикативной 
функции). 14. dÒmow поэт. = o‰kow (ср. лат. domus, рус. дом). 
15. = атт. pelãsai; pelãzv – «приближаться». 

 отрывок из сказки А. А. Милна о Винни-Пухе (пер. 
ридется заменить на «медведя» и «осла». Слова, вы-
жно; подумайте, каким образом можно передать со-
ибегая к глаголу мочь. 

 себе, – быть Очень Маленьким2 Существом, совер-
ет спастись4, если заберется5 на дерево, Сова – если 
8. А вот я совсем ничего не могу сделать…9 Но если 
положу12 ее в бутылку13 и брошу в воду

4. Переведите на древнегречески
. Заходера*). Им на Пуха ие
енные курсивом, перев и
етствующий оттенок смысла

, – сказал Пятачок1 сам
нно окру ен ым3 во й! ух ожж н до  П
тит6, а Иа – сли громко7 зак
апишу что-нибудь на10 бумажке

б
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1. t

5. Прочитайте стихотворение ушкина «Воспоминание» (1828):  

ьных не смываю.  

1. т ». 
 

ей чале 
мирович Щерба ст Сергей 

р касалс не хочу 
могу смыть русском 
ожет им ср., напр., 

ею  играю 
ь»). Я и зави-

тихотворения в  зрения 

 показали ему его же портрет в старости. 3. Ну, 
а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа сильно бы толста была, пушкой не прошибешь… 
4. Д

ить одну на другую, и тогда не достало бы.  

ой сопровож-
. Язык поэмы Эринны представляет собой 

Ú xoir¤dion, -ou. 2. элатив. 3. kuklÒv. 4. = «спасти (medium) жизнь». 5. énarrixãomai §p¤ ti. 6. épop°-
tomai (aor. II épeptÒmhn). 7. makrÒn. 8. boãv. 9. букв. «не имею совсем ничего, что бы сделать». 10. §p¤ + 
dat. 11. ı xãrthw, -ou (ср. хартия, карта). 12. §mbãllv. 13. ı lãgunow, -ou. 

 
П

Когда для смертного1 умолкнет шумный день,  
         И на немые стогны2 града  
Полупрозрачная наляжет ночи тень  
         И сон, дневных трудов награда,  
то время дл  тишин

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,  
         Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
         Свой длинный развивает свиток;  

В я меня влачатся в е  
         Часы томительного бденья:  
В бездействии ночном живей горят во мне  
       Змеи сердечной угрызенья;  

И с отвращением читая жизнь мою,  
         Я трепещу и проклинаю,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
         Но строк печал  

. е. для всех (остальных) людей; т. наз. singularis collectivus. 2. «улицы, площади

О лексико-грамматическом смысле последн
1920-х гг. языковед Лев Влади
Михайлович Бонди (1891–1983). Спо
смывать» (версия Щербы) или «не 
языке настоящее время индикатива м
Я в шахматы не играю (= «не могу, не ум
(= «не хочу, считаю неправильным играт
сит толкование пушкинского с

 строки «Воспоминания» спорили в на
 (1880–1944) и его ученик пушкини
я значения формы «не смываю»: «
» (версия Бонди). Действительно, в 
еть оба этих модальных значения: 
играть») и Я в шахматы на деньги не
сно, что от выбора той или иной верси
 целом. Сформулируйте свою точку

в этом споре и приведите доводы в ее защиту. 
 
6. В греческих условных периодах modus potentialis (а не irrealis) может использо-

ваться даже и тогда, когда исполнение условия и наступление следствия очевидно невоз-
можны. Перед вами ряд отрывков из Гоголя; при переводе на греческий в некоторых из 
них нужно использовать modus irrealis (т. е. имперфект или аорист индикатива с частицей 
ên в аподосисе), а в других – modus potentialis (т. е. оптатив с частицей ên в аподосисе). 
Разделите отрывки на две группы:  

 
1. Если бы не подбежали тут же сторожá поддержать его, он бы шлепнулся на пол. 2. Нынешний 
пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы

а, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент. 5. Казаки 
наши ехали бы и далее, если бы не обволокло всего неба ночью, словно черным рядном1, и в поле 
не стало так же темно, как под овчинным тулупом. 6. Если бы я был живописец и хотел изобра-
зить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме Афанасия 
Ивановича и Пульхерии Ивановны. 7. Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился 
остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. 8. Повели его в палаты, такие 
высокие, что если бы хат десять постав

1. ряднó – «грубый деревенский холст» (словарь Даля). 
 
 

УРОК 30. OPTATIVUS AORISTI I (ACT., MED.).  
OPTATIVUS OBLIQUUS ET ITERATIVUS 

 
1. Прочитайте и переведите похожий на скороговорку фрагмент из поэмы Эринны 

«Прялка» (IV в. до н. э.; fr. 1 Neri). Героиня обращается к рыбе-лоцману (pomp¤low; появ-
ление этой рыбы возле корабля считалось у греков добрым знаком) с просьб
дать ее подругу, отправляющуюся в плавание
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искусственное соединение дорийских, эолийских и гомеровских элементов; поэтому ио-
нийско-аттическому h соответствует долгое a (§mãn = §mÆn; и др.); окончание dat. pl. 
I склонения – -aisi(n  слияния: 

Pomp¤le, naÊtaisin p°mpvn plÒon eÎploon fixyÊ,  

рать по 
составу и перечислить даже с уверен-
ностью сказать, что рба показывал, 
что аффиксы, оконча ве, чем корень. 

и-
ны 

и с

, 
Às

 êlh; e‡ye 

а бежать, там быть, помочь ему 
тараться. / Чацкий: – Чтоб оставались вы без помощи одне? 6. Загорецкий <о билете на модный 
спе

й /  У одного, старик он хилый, / Мне друг, известный домосед; / Пусть дома 
Репетилов: – Об детях забывал! Обманывал жену! / Играл! проигрывал! 

 
); слова II слитного склонения образуют формы без

pompeÊsaiw1 prÊmnayen2 §mån ède›an •ta¤ran.   

1. pompeÊv – «сопровождать». 2. prÊmnayen (атт. prÊmnhyen) – нар. «из-за кормы» (≤ prÊmnh + -yen). 

2. Профессор Ленинградского университета филолог Л. В. Щерба (о нем см. упр. 29. 5) 
на первом занятии предлагал студентам фразу, ставшую легендарной: «Глокая куздра 
штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». Хотя все корни здесь – выдуманные, пред-
ложение легко поддается синтаксическому анализу, а каждое слово можно разоб

 его морфологические характеристики; мы можем 
бокрёнок – э о детеныш . На этом пример Щет бокра е 
ния, управление несут не меньше информации о сло

Перед вами «глокая куздра» по-древнегречески. Все существительные, глаголы, пр
лагательные и наречия в этом тексте имеют вымышленные корни, однако образова

оединены друг с другом по правилам греческой грамматики. Переведите текст, наделяя 
корни любым значением – но так, чтобы получилась связная история: 

 
T∞w de cÒpevw t∞w t«n LuggatÒrvn diabrux«w katastouye¤shw ka‹ lipeuom°nhw 
ı paspeÁw ı t«n Melina¤vn toÁw Luggãtoraw, œn tØn ékoif¤an ædine, prost«cai 
§goÊleto, ˜ti eÍlÆsoi aÈtoÊw, ·na ko¤cainto: ofl går Luggãtorew, efi mØ én°stousan 
tØn cÒpin aÍt«n mÆd' §m°lujan efiw tÚ êlow …w §pifaÊsontew, mux°vw ín §tãgonto

te aÈtÚn tÚn pasp°a ka‹ toÁw sumpaspeÊontaw aÈtoË bomfhy∞nai. Prost≈caw 
oÔn ı paspeÁw tÚn Dr¤dhn, ˜w parå to›w Luggãtorsi brux≈tata  nutte ka¤, ˜te 
dageÊoi ti, oÈk éntedãgeuon aÈt“ ofl Luggãtorew, mØ lipeÊsainto bomfhy°ntew, 
«âV brux≈tate Dr¤dh», ¶nuce, «diå t¤ oÈ melÊtteiw; îra mØ katestoÊyh tå
mØ lipeÊoio §n tª ékoif¤&, …w édranÆw tiw, éll’ §pifaÊsaiw …w moÊxista ÍpÚ t«n 
Melina¤vn eÍlhyhsÒmenow. ÉEãn ge sÁ ka‹ ofl Luggãtor°w sou taggãnhsye, afid¤nete 
˜ti oÈd°na ko›fon éf’ ≤m«n §p‹ tØn t∞w cÒpevw énãstousin xlÆsete. DiÒ se pros-
t≈ptv». NÊcantow d¢ toË pasp°vw ı Dr¤dhw ént°tvce, ˜ti ofl Luggãtorew eÈdra-
n«w dageÊoien ka‹ dageÊsoien, ˜ ti aÈto‹ goÊlointo ka‹ ÙnÊttoien: efi d¢ ka‹ tãgointo 
diå tØn ékoif¤an, oÈd°na t«n Melina¤vn bomfÆsaien ên. 
 

3. Какими способами вы перевели бы на греческий слово один в следующих отрывках 
из «Горя от ума»?  

1. Софья: – Смесь языков? Чацкий: – Да, двух, без этого нельзя ж. / Софья: – Не мудрено из них 
один скроить, как ваш. 2. Фамусов: – Не я один, все также осуждают. 3. Репетилов: – Все врозь, 
не говоря ни слова; / Чуть из виду один, гляди – уж нет другого. / Был Чацкий, вдруг исчез, потом 
и Скалозуб… 4. Чацкий: – На бале, помните, открыли мы вдвоем: / За ширмами, в одной из ком-
нат посекретней, / Был спрятан человек и щелкал соловьем…  5. Чацкий <об упавшем с лошади 
Молчалине>: – Прикажете мне за него терзаться? / Софья: – Туд
с

ктакль>: – Уж с вечера никто достать не мог; / К тому, к сему, всех сбил я с ног; / И этот нако-
нец похитил уже сило
посидит в покое… 7. 
в опеку взят указом! / Танцовщицу держал! и не одну: / Трех разом! 8. Чацкий: – Вы правы: из ог-
ня тот выйдет невредим, / Кто с вами день пробыть успеет, / Подышит воздухом одним, / И в нем 
рассудок уцелеет.   
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praesens imperfectum начальный доказательство 

          УРОКИ 31–33. СЛИТНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
 

1. У ряда греческих глаголов начальное e- при прибавлении аугмента дает не h-, а ei-. 
Исходно корни этих глаголов начинались с согласного звука – сигмы, дигаммы или же 
группы sW-; аугмент был слоговым, а затем выпадение согласного приводило к слиянию: 
*ese- (*eWe-, *esWe-) > ee- > ei-. Ниже дан перечень таких глаголов. С какого согласного на-
чинался каждый из них? Обоснуйте ваше решение при помощи однокоренных слов из 
других известных вам индоевропейских языков или же исходя из греческого материала:  

   

согласный 

(*s-, *W-, *sW-) 

Образец: ßpomai «следовать» eflpÒmhn *s- лат. sequor 

•stiãv «угощать» (букв. «принимать у очага»)    

¶x иметь»    v «

§rgãzomai «работать»    

  ßlkv «тащить»  

ßrpv   «ползти»   

§y¤zv   «приучать»   

ßzomai я»  «садитьс    

  
PS: В этом перечне есть еще один глагол – §ãv («позволять»), imperf. e‡vn; однако из-за отсутствия параллелей 
в их языках остается неизвестным, с какого енно согласног начинался его корень.  

 
 все слова так, чтобы получился осмысленный диалог (вопрос и ); 

при необходимости над альфами можно ставить ударения: 

– ……a  ……a ……a ……a ……a ……a;  
a ……a ……a ……a. 

лу время, потехе час [т. е. уде-
ляй т. Перед вами пять греческих поговорок из кол-
лек ованиями, взятыми из того же сборника. 
В к ответствующей форме) и переведите. У ка-
ких  этих поговорок есть русские аналоги? 

2. MÆte ne›n  mÆte grãmmata· §p‹ t«n tå pãnta émay«n .  

 других индоевропейск  им о 

2. Дополните  ответ

– ……a, ……a ……
 
3. Греч. ırmãv означает «двигать, устремлять» (ср. гормон), ırm°v – «причаливать». 

Какие формы настоящего времени от этих глаголов будут одинаковыми?  
 
4. В пословицах и поговорках ради выразительной краткости нередко опускается ска-

зуемое, которое легко восполнить из контекста: ср. рус. Де
] или лат. Ex ungue leonem [ е. agnosco]. 
ции Диогениана; три из них снабжены толк
аждой поговорке дополните сказуемое (в со
 из
 

1. Kor≈nh1 tÚn skorp¤on· §p‹ t«n blabero›w2 §pixeiroÊntvn.  
3 4
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3. M

VN, YEAI, NEVN? 

ой именно? Объясните развитие значения. Найдите в рус-
 такие же глагольные формы становятся наречиями, части-

 даже существительными. 

ние на критики» Пушкин писал: «Вот уже 16 лет, как я 
печатаю, и критики заметили в моих стихах 5 грамматических ошибок. <…> Я всегда был 
им -
дит  этих ошибок, в котором на последнем месте стоит «игумену вместо игумну». 
Реч

 беглый – по образцу «бубен, бубна» 
или

й надел». 3. зд. в значении «глубоко, сильно». 

пол

сходство, приведенные в этом упражнении композиты имеют различную исто-
шли напрямую от первообразных глаголов, другие – от соответствующих су-

 

 718 c], – но вполне соответствует его философии и по-

hd¢ m°li mhd¢ m°lissa5· §p‹ t«n mØ boulom°nvn paye›n ti faËlon metå égay«n.  
4. OÈd’ ÑHrakl∞w prÚw dÊo.  
5. MØ paid‹ mãxairan. 

1. «ворона». 2. blaberÒw – «вредоносный», «пагубный» (этимология?). 3. n°v – «плавать». 4. émayÆw, -°w – 
догадайтесь самостоятельно. 5. «пчела».   

 
5. Сколькими разными способами можно определить формы OR
 
6. Наречие ém°lei («конечно», «без сомнения») по происхождению является засты-

вшей глагольной формой. Как
, какском языке примеры того

цами, междометиями или
 
7. В заметке 1830 г. «Опроверже

искренно благодарен и всякий раз поправлял замеченное место». Далее Пушкин приво
 список
ь идет о стихе из монолога Пимена в «Борисе Годунове», который в рукописи читался 

как «Он говорил игумену и братье», а в печатном издании был поправлен Пушкиным на 
«Он говорил игумну и всей братье». Очевидно, неизвестный критик, слышавший или чи-
тавший «Годунова» еще до публикации, убедил Пушкина, что склонение «игумен, игу-
мена, игумену» неграмотно и гласный -е- в этом слове

 «молебен, молебна». Справедливо ли было это замечание? Как это можно доказать?  
 
8. Среди греческих глаголов немало так называемых интенсивных (фреквентативных) 

образований, обозначающих многократное или усиленное действие (ср. рус. тащить – 
таскать, нести – носить, быть – бывать, лат. iacĕre – iactare, dicere – dictare, pellere – 
pulsare). Вот некоторые из них:  

braxulog°v «быть немногословным»; monotrop°v «жить уединенно»; yeomax°v 
«спорить с богами»; §rgolab°v «работать по найму»; ofikour°v «присматривать за до-
мом»; eÈtux°v «благоденствовать» 

a) Скажите по-гречески одним словом: yhr¤a tr°fv; mÊyouw grãfv; ·ppouw f°r-
bv1; polÁ manyãnv; kl∞ron2 ¶xv; barÁ3 timãv; m°lana f°rv. Дайте перевод всех по-
лучившихся глаголов. 

1. «пасти». 2. ı kl∞row, ou – «земельны

b) Глагол d°xomai во всех диалектах, кроме аттического, сохранил исконную форму 
d°komai. Какой известный вам глагол является интенсивным образованием от этого кор-
ня? Объясните развитие значения. 

c) Почему главная звезда созвездия Волопаса, одна из самых ярких в небе Северного 
ушария, называется Арктур?  

NB: Несмотря на внешнее 
рию: некоторые из них произо
ществительных; в ряде случаев мы не можем дать на этот вопрос однозначного ответа. 

9. Крылатое философское изречение 'Ae‹ ı yeÚw gevmetre› («Бог постоянно занима-
ется математикой») приписывалось Платону («Ни в одной из книг Платона это дословно 
не сказано, – пишет Плутарх [Mor.
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том

ужило средством для запоминания некоей математиче-

Далее ний означающих «во

с просьбой подать голос (вокатив + императив):  
 

– blhxãomai, bomb°v  

 Филе-
мона (fr. 23, 3–4 и fr. 97 Kassel – Austin; размер – ямбический триметр): 

 

menow2 mØ boÊletai·  
oÈd’ ˘w tå mikrå lambãnein ép°sxeto,  

5 ,  

e‰nai d¤kaiow koÈ doke›n e‰nai y°lei

1. pros-poi°omai – букв мать на свой счет». 2. part. 
praes. от dÊnamai «моч rãtow). 4. «безнаказанно». 
5. diathr°v – зд. «соблю . gnÆsiow – «благородный».  
 

12. Переведите н ения за три моря» Афанасия 
Никитина (1475): 

А обезьяны, те жив  ратью своей. Если кто 
обезьян обидит, они ылает на обидчика4 свою рать, 
и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, 

не 
ог 13

. 3. §gkal°v prÒw tina. 4. используйте причастие. 5. = «языком пользуются особым» 
( ). 6. = «не жим ни на мать, ни на отца». 7. . 8. . 9.  10 . 11. gen. 

у заслуживает доверия»). В несколько измененной форме это изречение попало 
в  учебники XVIII–XIX вв., где сл
ской величины:  

'Ae‹ ı yeÚw ı m°gaw gevmetre› ……  

 следовало одно из наречных выраже ,  всем, вообще»: tÚ pçn, 
tÚ sÊmpan или tÚ ëpan. Какое именно? Дополните эту фразу еще тремя-четырьмя сло-
вами, чтобы математическая величина запоминалась с ее помощью точнее. 

 
10. Ниже перечислены шесть звукоподражательных глаголов и шесть животных, к ко-

торым эти глаголы применяются. Соотнесите два перечня и обратитесь по-гречески к каж-
дому животному 

, grÊzv, mhkãomai, mukãomai, ciyur¤zv

– коза, ласточка, овца, пчела, корова, свинья 
 
11. Переведите и по возможности примите к сведению два отрывка из комедий

 
1. ÑO loidor«n gãr, ín ı loidoroÊmenow  

mØ prospoi∞tai1, loidore›tai loidor«n.      

2.  'AnØr d¤kaiÒw §stin oÈx ı mØ ͡ édik«n, 
éll’ ˜stiw édike›n dunã

éll’ ˘w tå megãla kartere› 

3 mØ lambãnvn,  
¶xein dunãmenow ka‹ krate›n ézhm¤vw4·  
oÈd’ ˜w ge taËta pãnta diathre›  mÒnon

6 7éll’ ˜stiw êdolon  gnhs¤an  t’ ¶xvn fÊsin  
.   

. «присоединять к себе», зд. «обращать внимание, прини
ь» (II спр.). 3. karter°v – «сдерживаться» (ср. tÚ k
дать». 6. êdolow, -on – «честный» (этимология?). 7

а древнегреческий язык отрывок из «Хож

ут в лесу1. Есть у них князь обезьяний, ходит2 с
 жалуются3 своему князю, и он пос

очень велика, и язык у них свой5. Детенышей родится у них много, и если который из них 
родится ни в мать, ни в отца6, таких бросают7 на дорогах. Иные гундустанцы8 подбирают9 
их да учат всяким ремеслам; а если продают10, то ночью11, чтобы они дорогу назад12 
м ли найти; а иных учат подражать скоморохам . 

1. Ïlh (pl.). 2. foitãv
‡diow  похо §kbãllv 'Indo¤ énair°omai. . pvlv
без предлога (и добавьте «только»). 12. = «домой». 13. bvmolÒxow.  
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ZeËjiw afitivm°nvn aÈtÒn tinvn  ˜ti zvgrafe› brad°vw, «ımolog«», e‰pen, «§n pol-

сатель, литературовед, перевод-
чик

посвященный грече-

 

 
Вт

поочередно обосновывает противоположные тезисы: к примеру, в этом отрывке он про-
е, а на следующей странице невозмутимо 

 деталь, дающую верхний предел для 
дат

13. Плутарх (Mor. 94 f) передает остроумный ответ прославленного художника V–
IV вв. до н. э. Зевксида. Пропущенное последнее слово – одно из тех, которые в этой фра-
зе уже встречались. Восстановите его в нужной форме и переведите: 

,
l“ xrÒnƒ grãfein: ka‹ går efiw ……».  

 
4. Викентий Викентьевич Вересаев (1867–1945) – пи1

 Гомера, Гесиода и греческих элегиков; по образованию и первой профессии – врач. 
В 1884 г. он с золотой медалью окончил Тульскую классическую гимназию, где его учи-
телем латыни и классным наставником был О. А. Петрученко. В книге мемуаров «В юные 
годы» Вересаев приводит отрывок из своего детского дневника, 
скому экзамену (экзамены в русской гимназии того времени включали в себя письмен-
ный перевод на древние языки без словаря и грамматики; «этимологией» именовалась
морфология): 

орник, 19 мая 1881 г. Сегодня у нас был греческий экзамен; я через два часа после начала попро-
сился выйти: пришедши в сортир, я увидел, что там на окне лежат греческая этимология и синтак-
сис. Я сначала не хотел туда заглянуть, но уж очень мне хотелось знать, с чем ставится fyon°v – 
с дательным или винительным? Я в переводе поставил с дательным; посмотревши в синтаксис, 
я увидел, что нужно с винительным; пришедши в класс, я поправил мою ошибку; но потом мне 
сделалось совестно («плутовство! плут!» – думал я); я долго колебался, но, наконец, зачеркнул пра-
вильную форму и сделал прежнюю ошибку – ведь если бы я не сплутовал, то все равно стояло 
бы так. 

(В. В. Вересаев. Собр. соч.: В 5-и т. Т. 5. М., 1961. С. 108) 
  
В этой истории есть одна удивительная и даже сверхъестественная деталь, превращающая 
ее в сказку о победе над искушением; но заметит ее только тот, кто умеет внимательно 
читать и хорошо знает греческий. Вы заметили?  

 
15. Перед вами начало анонимного трактата «Disso‹ lÒgoi» («Двоякие речи»), восхо-

дящего к кругу софистов (90, I, 1–10 Diels – Kranz*). Автор этого странного сочинения 

бует доказать, что добро и зло – это одно и то ж
объясняет, насколько это разные вещи. Трактат написан на литературном дорийском диа-
лекте; формы, отличающиеся от аттических, в тексте подчеркнуты. a) Переведите отры-
вок. b) Проанализировав подчеркнутые слова, сформулируйте ряд различий между дорий-
ским и аттическим диалектами. c) Найдите в тексте

ировки трактата:  
 
Disso‹ lÒgoi l°gontai §n tò ÑEllãdi ÍpÚ t«n filosofoÊntvn per‹ t« égay« ka‹ 
t« kak«. to‹ m¢n går l°gonti, …w êllo m°n §sti tÚ égayÒn, êllo d¢ tÚ kakÒn· to‹ d°, 
…w tÚ aÈtÒ §sti, ka‹ to›w m¢n égayÚn, to›w d¢ kakÒn, ka‹ t“ aÈt“ ényr≈pƒ tot¢ m¢n1 
égayÒn, tot¢ d¢ kakÒn. §g∆ d¢ ka‹ aÈtÚw to›sde potit¤yemai2· sk°comai d¢ §k t« 
ényrvp¤nv b¤v, ⁄ §pimel¢w3 br≈siÒw4 te ka‹ pÒsiow5 ka‹ éfrodis¤vn6· taËta går 
ésyenoËnti7 m¢n kakÒn, Ígia¤nonti d¢ ka‹ deom°nƒ égayÒn. ka‹ ékras¤a8 to¤nun toÊ-
tvn to›w m¢n ékrat° 8si  kakÒn, to›w d¢ pvleËnti taËta égayÒn. nÒsow to¤nun to›w m¢n 
ésyeneËnti7 kakÒn, to›w d¢ fiatro›w égayÒn. ı to¤nun yãnatow to›w m¢n époyanoËsi ka-
kÒn, to›w d¢ tumbopoio›w9 égayÒn. gevrg¤a te kal«w §jene¤kasa10 t∆w karp∆w to›w 
m¢n gevrgo›w égayÒn, to›w d¢ §mpÒroiw kakÒn. §n to¤nun to›w ég«si to›w gumniko›w11 
ka‹ to›w mv iko›s w ka‹ to›  polemiko›w èw  n¤ka t“ m¢n nik«nti égayÒn, to›w d¢ ≤ssam°-
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noiw12 kakÒn. ¶n te t“ pol°mƒ (ka‹ tå ne≈tata pr«ton §r«13) è t«n Lakedaimo-
n¤vn n¤ka, ìn §n¤kvn ÉAyhna¤vw ka‹ t∆w summãxvw, Lakedaimon¤oiw m¢n égayÒn, ÉAyh-
na¤oiw d¢ ka‹ to›w summãxoiw kakÒn· ë te n¤ka, ìn to‹ ÜEllanew tÚn P°rsan §n¤kasan, 
to›w m¢n ÜEllasin égayÒn, to›w d¢ barbãroiw kakÒn. ka‹ mån ka‹ è t«n ye«n ka‹ 
Gigãntvn legom°na mãxa ka‹ n¤ka to›w m¢n yeo›w égayÒn, to›w d¢ G¤gasi kakÒn.  

1. tot¢ m°n… tot¢ d°… – «иногда…, а иногда…». 2. = атт. prost¤yemai – «присоединяюсь». 3. §pimelÆw, -°w 
зд. – «являющийся предметом заботы»; безличное §pimel°w (§sti) tini tinow – «для кого-то что-то важно, необ-
ходимо». 4. ≤ br«siw – «пища». 5. ≤ pÒsiw – «питье». 6. tå éfrod¤sia – «любовные дела» (этимология?). 
7. ésyen°v – «болеть». 8. См. упр. 28. 5, прим. 9 и 10. 9. ı tumbopoiÒw – «каменотес, изготовитель надгро-
бий». 10. = атт. §jenegkoËsa, супплетивное причастие активного аориста от §kf°rv, nom. sing. fem. 11. gum-
nikÒw – «атлетический», «спортивный». 12. = атт. ≤tthm°noiw (перфектное причастие от ≤ttãomai; переведите 
«для проигравших»); 13. «скажу» (супплетивное будущее время от l°gv). 

 
16. Переведите диалог между маленьким (но уже проявляющим характер) Ахиллом и 

 AÈtÚn de› toÁw feÊgontaw 
aflre›n. –   ; –    . –       

éndreiot°raw ≤gª tåw guna›kaw, ˜ti §ggÊtata 

v, plout°v, ofik°v; dhlÒv, 
, §leuyerÒv 

g…

его воспитателем кентавром Хироном, сочиненный оратором I в. н. э. Дионом из Прусы 
по прозвищу Хризостом (58, 1–4*):       

 
ÑO ÉAxilleÁw tÚn Xe¤rvna ≥reto, – T¤ m’, ¶fh, tojeÊein didãskeiw; – ÜOti, ¶fh, ka‹ toË-
to t«n polemik«n1 §stin. – Deil«n, ¶fh, tÚ ¶rgon §p‹ deiloÊw. – P«w; ¶fh. – ÜO ge oÈk 
§ò tÚn pol°mion §ggÁw proselye›n. – ÜO ge oÈk §ò tÚn pol°mion makrån 

2 épelye›n. – 
FeugÒntvn tÚ ˜plon. – OÎk, éll’ §p‹ toÁw feÊgontaw. –

Brãdion μ yçtton  ÑVw oÂÒn te tãxista PÒteron oÔn tr°xvn tiw aflro› ín
yçtton μ petÒmenow; – MØ oÔn 

3 aÈtÒw ge aflre›; – T¤w mÆn; – TÚ b°low. – ÉEån d¢ ékont¤-
s˙w, t¤w aflre›; – OÈk o‰da. – ÉAllå pÒte aÈtÚw aflre›w ka‹ épokte¤neiw; ˜tan diaspãs˙w4 
lab≈n,  Àsper tå yhr¤a; ∑pou5, ¶fh, 
mãxontai §pipesoËsai éllÆlaiw; ı d¢ ÉAxilleÁw taËta ékoÊvn tÚn Xe¤rvna §loidÒ-
rei ka‹ ¶fh efiw Fy¤an épi°nai6 parå tÚn pat°ra ka‹ par’ §ke¤nƒ paideÊsesyai· polÁ 
går kre¤ttona e‰nai tÚn Phl°a toË Xe¤rvnow ka‹ oÈk e‰nai sofistÆn, Àsper ı Xe¤-
rvn. – P«w oÔn, ¶fh ı Xe¤rvn, kre¤ttvn Ãn oÈk aÈtÚw paideÊei se; – ÜOti, ¶fh, oÈ 
sxolØ7 aÈt“. – ÑUpÚ toË 

8; – ÑUpÚ t∞w basile¤aw. – Diaf°rei oÔn ti basileÊein μ pai-
deÊein; – PolÊ ge. – OÈd¢ tÚ flppeÊein ér°skei se; – OÈd¢ sÊ, ¶fh, ér°skeiw me toioËtow 
 n 

9. doke›w gãr moi •toimÒterow10 e‰nai feÊgein μ m°nein…  

1. sc. ¶rgvn (gen. part.). 2. sc. ıdÒn; застывшая падежная форма, ставшая наречием («далеко»). 3. mØ oÔn 
(= m«n) – «разве». 4. dia-spãv – «разрывать на части» (ср. спазм). 5. «стало быть». 6. inf. от неправильного 
глагола êp-eimi «уходить». 7. ≤ sxolÆ – «досуг» (см. упр. 20. 6, прим. 2). 8. зд. = t¤now. 9. Отвергая верховую 
езду, Ахилл обидно намекает на внешность Хирона, схожего со всадником на коне. 10. ßtoimow – «готовый».    

 
17. a) На какие гласные оканчиваются основы этих слитных глаголов? Поставьте вмес-

то точек пропущенные буквы: 

Материал для размышлений: nikãv, sigãv, ≤ttãomai; fil°
doulÒv

palai…v «делать старым»; turann…v «править как тиран»; nost…v «возвращаться»; 
éret…v «преуспевать»; ne…v «обновлять»; moir…v «делить»; dikai…v «провозгла-
шать что-л. справедливым»; égor…omai «совещаться»; ufl…v «усыновлять»; strath-

v «исполнять должность стратега»; sit…v «кормить»; mon…v «оставлять в одиноче-
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 силой»; ımoi…v «уподоблять» 

го в I или II в. н. э., было найдено 
в 1 ллы в малоази
ле, 

греки обозначали ноты буквами). Пусть и несовершенная, эта нотация донесла до 

стве»; texn…v «искусно изготовлять что-л.»; metr…v «измерять»; fler…v «освящать»; 
bi…omai «принуждать

b) С помощью словаря к хрестоматии «PROPULAIA» установите значение глагола 
≤merÒv.  

PS: Словообразовательные модели, которыми вы пользовались, выполняя это упражнение, не являются уни-
версальными: среди отыменных слитных глаголов немало исключений, образований по аналогии и т. п.  

 
18. Надгробие некоего Сикила (Se¤khlow), умерше

893 г. при раскопках античного города Тра йской Карии. На могильной сте-
помимо имени покойного и эпитафии, вырезан текст короткой песенки с музыкальной 

нотацией (
нас один из немногих образцов античной музыки.  Переведите текст (GVI 1955, 3–6): 
 

 

ÜOson1 , 2, 

1. зд. «сколько бы ни», «  то время, пока». 2. fa¤nomai – 
ать». 3. prÚw Ùl¤gon (sc. xrÒ-

ата, пóдать». 5. ép-ait°v – 

 zªw fa¤nou

mhd¢n ˜lvw sÁ lupoË· 

prÚw Ùl¤gon3 §st‹ tÚ z∞n, 

tÚ t°low4 ı xrÒnow épaite›5. 
 

все
зд. «быть на виду», «блист
non) – «ненадолго». 4. зд. «пл
«требовать назад».    
 

 
 
 

УРОК 34. СПРЯЖЕНИЕ efim¤. CONIUNCTIVUS, OPTATIVUS AORISTI PASSIVI, 
OPTATIVUS FUTURI PASSIVI 

 
1. Перед вами перевод на древнегреческий язык одной очень известной фразы, запи-

санный без словоразделов и диакритики: 

VHMHV; 

 На
 
2. Определите

зовите автора фразы и произведение, из которого она взята.  

 формы: ≤, ≥, ¥, ∑, ¬, √. 
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3. Дан ряд дорийских и ионийских ф ола efim¤. Каким формам аттического 
диалекта

 дорийский диалект: ∑n (форма не совпадает с аттической!), §nt¤, ¶vnti;  

ai одним из решений будет y°lhte – 
≥ly

efim¤ , ¶neimi – õdv, ¶peimi – l°gv 

NB:

еведите эпиграмму поэта Аполлинария (AP XI, 421), обращенную к некоему лю-

1. Э

кой личной формы глагола kvlÊv потребуются все семь гласных 
букв греческого а

  
7. Всем известны обращения к Музе в начале «Илиады» и «Одиссеи»: «Гнев, богиня, 

уже, кото-
рый Однако Гомер призывает Муз еще несколько раз; наиболее развернутый и инте-
рес

х под Трою («каталог кораблей»). a) Прочитайте и переведите 
отр

plhyÁn7 d’ oÈk ín §g∆ muyÆsomai8 oÈd’ ÙnomÆnv9,  

 

  

1. «скажите». 2. tÚ men (атт. ‡smen) – «мы 
знаем» (формы от н альном смысле («мол-
ва»). 5. o‰ow = mÒnow число» (поэт.). 8. muy°o-
mai – «рассказывать ическим гласным (архаическая 
особенность гомеровско го вида сказуемое глав-
ного предложения м  Ùnoma¤nv = Ùnomãzv 

орм от глаг
 они соответствуют? Поясните свой ответ: 

–
– ионийский диалект: ¶oi, efim°n, §≈n 
 
4. В каждой паре поставьте оба глагола в такие формы, чтобы они различались только 

перестановкой букв (напр., для пары y°lv – ¶rxom
ete):  

 – afin°v, efim¤ – nos°v, êpeimi – pe¤yv

 Различия в надстрочных знаках не учитываются, однако подписная йота считается неотъемлемой ча-
стью соответствующей буквы. Приставное -n можно сохранять или же опускать по мере необходимости.  

 
5. Пер

бителю злословить: 

áAn m¢n épÒnta l°g˙w me kak«w, oÈd¢n édike›w me,  
 ín d¢ parÒnta kal«w, ‡syi1 kak«w me l°gvn.  

то не императив от efim¤, а его омоним – императив от неправильного глагола o‰da «знать».  
 
6. Для записи ка

лфавита? 

воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» и «Муза, скажи мне о том многоопытном м
…» 
ный из этих призывов – в середине второй песни «Илиады» (стт. 484–493), перед пере-

числением войск, прибывши
ывок:  

ÖEspete1 nËn moi, MoËsai, ÉOlÊmpia d≈mat’2 ¶xousai  
(Íme›w går yea¤ §ste pãrest° te ‡st°3 te pãnta,  
≤me›w d¢ kl°ow4 o‰on5 ékoÊomen oÈd° ti ‡dmen3),  
o·tinew ≤gemÒnew Dana«n ka‹ ko¤ranoi6 ∑san·  

oÈd’ e‡ moi d°ka m¢n gl«ssai, d°ka d¢ stÒmat’ e‰en,  
10 11fvnØ d’ êrrhktow , xãlke ͡on d° moi ∑tor  §ne¤h· 

1efi mØ ÉOlumpiãdew MoËsai, DiÚw afigiÒxoio 2  
13yugat°rew, mnhsa¤ay’ , ˜soi ÍpÚ ÖIlion ∑lyon…

d«ma, -tow = o‰kow (поэт.). 3. ‡ste (из *‡d-te) – «вы знаете», ‡d-
еправильного глагола o‰da, однокоренного с fide›n). 4. зд. в нейтр
 (поэт.). 6. ko¤ranow = basileÊw (поэт.). 7. ≤ plhyÊw, -Êow – «

» (ср. mËyow); это не fut. ind., а coni. aor. с кратким темат
го диалекта). У Гомера в условных периодах потенциально

ожет ставиться в конъюнктиве с ên. 9. coni. aor. act. 1 sing. от
(поэт.). 10. «сильный» (букв. «несокрушимый»). 11. «сердце» (поэт.). 12. гомеровский gen. sing. (II скл.) от 
afig¤oxow – «держащий эгиду», «эгидодержавный», постоянный эпитет Зевса. 13. mnhsa¤ato (гом.) = mnÆ-
sainto; форма аориста от mimnπskv «напоминать».  
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твами: ведь 
 м

· e‰nai m¢n μ mØ e‰nai ëpan énãgkh, ka‹ ¶sesya¤ 
ge μ mÆ· oÈ m°ntoi dielÒnta  ge efipe›n yãteron5 énagka›on. l°gv d¢ oÂon6 «énãgkh m¢n 

УРОК 35. СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. DUALIS 

ьной форме; ср. упр. 4. 2) – это индо-
вропейская универсалия. Соблюдается она и в русском языке: окно – окна, чудо – чудеса, 
поле – поля и ения из этого 
правила: око ть? Назовите 
ещ

b) О чем просит Гомер Муз? Чем это отличается от привычных вам «обращений к Му-
зе» в поэзии Нового времени?  

c) По словам одного из исследователей, эти стихи «звучат как заклинание». С по-
мощью каких средств создается такое впечатление?  

d) То, что слово ÖIlion когда-то начиналось с дигаммы, было неопровержимо установ-
лено в начале XX в. – после дешифровки хеттских табличек, в которых город именуется 
Wilusa. Однако английский филолог Ричард Бентли предположил это на двести лет рань-
ше – на основании наблюдений над метрикой Гомера и, в частности, над последней стро-
кой в приведенном отрывке. Как Бентли удалось «вычислить» дигамму? Руководствуясь
тем же принципом, найдите во второй строке еще один корень, начинавшийся с дигаммы, 
и подтвердите это данными из известных вам индоевропейских языков. 
 

8. В знаменитой девятой главе трактата «Об истолковании» Аристотель рассматривает 
логические высказывания, которые относятся к будущему. В частности, философ разбирает 
софистический парадокс, касающийся понятия énãgkh (énagka›on) и имеющий далеко 
идущие философские последствия. Сущность этого парадокса можно пояснить на примере. 
сли я поскальзываюсь и падаю, это явно вызвано случайными обстоятельсЕ

я ог бы взглянуть себе под ноги, пойти по другой дороге или вообще остаться дома. Одна-
ко если я уже поскользнулся и упал, то это неизбежно произошло. Значит, если бы накану-
не кто-то сказал: «Завтра ты неизбежно поскользнешься и упадешь», это высказывание бы-
ло бы верным. Выходит, что никакой случайности нет и в мире царствует необходимость. 
Аристотель справляется с парадоксом, разъясняя границы употребления выражения énãg-
kh §st¤n. Переведите текст (19 a, 23–29):  

TÚ m¢n oÔn e‰nai tÚ ¯n ˜tan ¬, ka‹ tÚ mØ ¯n mØ e‰nai ˜tan mØ ¬, énãgkh· oÈ m°ntoi oÎte 
tÚ ¯n ëpan énãgkh e‰nai oÎte tÚ mØ ¯n mØ e‰nai (oÈ går taÈtÒn1 §sti tÚ ¯n ëpan e‰nai 
§j énãgkhw ˜te ¶stin, ka‹ tÚ èpl«w e‰nai §j énãgkhw· ımo¤vw d¢ ka‹ §p‹2 toË mØ ˆntow)· 
ka‹ §p‹ t∞w éntifãsevw3 ı aÈtÚw lÒgow

4

¶sesyai naumax¤an aÎrion μ mØ ¶sesyai», oÈ m°ntoi gen°syai aÎrion naumax¤an énag-
ka›on oÈd¢ mØ gen°syai· gen°syai m°ntoi μ mØ gen°syai énagka›on.  

1. = tÚ aÈtÒ (см. упр. 21. 9, прим. 9). 2. зд. «в отношении». 3. ént¤fasiw – «противоречие»; термин аристотеле-
вской логики, обозначающий утверждение и отрицание, противостоящие друг дугу. 4. diair°v – зд. «разделять». 
5. yãteron =  tÚ ßteron, зд. «любое из двух». 6. зд. «например».  
 

 

 
1. Как вам известно, окончание -а в номинативе-аккузативе множественного числа 

слов среднего рода (восходящее к древней собирател
е  

т. п. Тем не менее, на первый взгляд в русском имеются исключ
– очи, плечо – плечи, колено – колени. Чем это можно объясни

е хотя бы одно слово, относящееся к этой группе.  
 

2. Каких богинь, почитаемых мистериями в предместье Афин, называли t∆ ye≈? Где 
в Аттике находились t∆ te¤xei? Где правили t∆ basil°e? Где обитают t∆ êrkte? 

  
3. В какой форме глагола ésk°v четыре h? 
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ÉAr  m¢n ı ÜOmhrow, duÛkÚw d¢ t∆ ÑOmÆrv, 
pl 1

¢n …w ÉAy∞nai Y∞bai duÛk«n d¢ …w émfÒteroi.  

 

1. О
омной звездою; / Утром1 постигли2 они – это светила3 луна (Мандельштам). 

3. Quot homines, tot sententiae. 

1. См PROPULAIA упр. A I, предл. 8. 2. manyãnv. 3. lãmpv.   

 исходно – в составе выражения малая толика. Объясните 
ов (включая устаре-

– T¤now sÁ, tÊmbe1; – MØ mãyoiw, §pe‹ frãseiw·  
2

ие или сожаление («о», «ах»); не путайте с Œ. 
 

8. Платон в диалоге  ≤ poiÒthw, -thtow, 
прижившееся в языке  переведено, т. е. каль-

и 
 результате этих калек? 

ств
х языках перешел в k (ср. рус. кто, куда где [< къде]); 

прямые ответы да-
ват тели»; 

4. a) Переведите главку о категории числа из «Грамматики» Дионисия Фракийского 
(II–I вв. до н. э.; гл. 12):  
 

iymo‹ tre›w· •nikÒw, duÛkÒw, plhyuntikÒw· •nikÚw
hyuntikÚw d¢ ofl ÜOmhroi. Efis‹ d° tinew •niko‹ xarakt∞rew  ka‹ katå poll«n legÒ-

menoi, oÂon d∞mow xorÒw2 ˆxlow3· ka‹ plhyuntiko‹ katå •nik«n te ka‹ duÛk«n, •nik«n 
   , m

1. зд. в значении «отдельные слова», «примеры». 2. «хор» (ср. рус. хоровод). 3. «толпа» (ср. рус. охлократия) 
 
b) О каких особенностях античной грамматической науки можно заключить по этому 

отрывку? 

5. Переведите на греческий:  

н так испугался, что его глаза стали больше, чем уши. 2. Двое влюбленных в ночи ди-
вились огр

. « », с. 26, урок 28, 
 

6. В русском языке есть существительное толика («небольшая часть, крупица»); упо-
требляется оно чаще всего – и
его этимологию. Найдите как можно больше родственных русских сл
шие).  в

 
7. Переведите анонимную эпитафию из двух ямбических триметров (AP Append. II, 755 

Cougny; диалог между путником и надгробием): 
  

«Ã  po›ow oÂon, Ã pÒsow krÊptei pÒson».  

1. tÊmbow – «могила». 2. междометие, выражающее изумлен

 «Теэтет» придумал абстрактное существительное
философов. Впоследствии оно было дословно

кировано, на латынь (Цицероном), а затем и на старославянский. Какие слова возникл
в

 
9. В праиндоевропейском языке основа вопросительных / неопределенных местоиме-

ний и наречий начиналась с лабиовелярного звука kw. Дальнейшая его судьба такова:  
– в греческом языке он перед i и e перешел в t (ср. t¤w – quis), а перед o – в p (ср. po› – 

quo quoi]);   [< *
– в латыни в основном сохранился, но перед u и o перешел в k (ср. quis – cuius 

[< quoius]), а в ряде основ по не вполне ясным причинам исчез (ср. poË – ubi; в близкород-
енном латыни умбрском языке – pufe);  
– в славянски , 
– в германских языках дал hw > нем. w, англ. wh (ср. quis – нем. wo, англ. who).  
Найдите латинское, русское и английское соответствия греческому pÒterow. 
 
10. Ответьте на вопросы к картинке. Учтите, что по условиям игры 
ь нельзя, только описательные (образец: «Какой он?» – «Он такой, как его роди
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«Ск  зимуют 
там же), где и раки» и т. д.):  

олько их?» – «Их столько, сколько звезд на небе»; «Где они зимуют?» – «Они
 (

 
Po›o¤ efisin;  

PÒsoi efis¤n; 

 
 

Phl¤koi es¤n; 

; 

n; 

ai; 

san1; 

1. §jupn¤zv – «пробуждать», в пассивном залоге – «пр
 
11. Переведите диалог из комедии ристофана (стт. 52–72; ямбические три-

етры). Бог Дионис рассказывает своему брат как, читая на корабле траге-
чувствовал такую тоску по люби-

мому поэту, что всерьез вознамерился вернуть его из подземного царства. Геракл, как обыч-
но 

 pÒsow tiw;  

   HR.  
.

i di’ nigm« 9 §r«10

kiw13 g’ §n t  b¤ƒ. <…> 

           

                  
     ;  

   
ai pohtoË dejioË18.  

1. элидированное ». 3. Какая часть человеческого тела называется по-гре-
чески kard¤a? 4. . в русской разговорной речи: 
«Я тебя жду знаеш mikrÒw (исходная форма). 
7. Трагический акт п ворку, так что всех долго-
вязых в Афинах стали дразнить MÒlvnew. 8. Красис (= Œ édelf¤dion); дальше догадывайтесь самостоя-

PoË okoËsin

PÒyen §j∞lyo

Po› por°ouont

PÒte §jupn¤syh

P«w õdousin; 

осыпаться». 

 А  «Лягушки» 
у Гераклу о том, м

дию только что умершего Еврипида «Андромеда», он по

в комедии, выведен добродушным туповатым обжорой. Что случилось дальше? 
 

   DI.   … Ka‹ d∞t’1 §p‹ t∞w ne∆w énagign≈skont¤ moi  
tØn ÉAndrom°dan prÚw §mautÚn §ja¤fnhw pÒyow2  
tØn kard¤an3 §pãtaje4 p«w o‡ei5 sfÒdra.  

   HR.  PÒyow;
   DI.                          S ikrÒ 6, ≤l¤kow MÒlvn7. <…>  m w

Po›Òw tiw, Œ lf¤dion8;  de  
                        OÈk ¶xv frãsai.     DI    

 e m°ntoi soÜOmvw g  afi n .  
ÖHdh §peyÊmhsa  §ja¤fnhw ¶tnouw11;  pot’ w

   HR.  ; abaiãj12, uriÖEtnouw  B m ã “
   DI.   Toioutos‹14  m  dardãptei15 yoto¤nun e  pÒ w  

EÈrip¤dou.  
   HR.  K  t

KoÈde¤w g° ín pe¤seien ényr p n tÚ mØ ͡ oÈk17  
               a‹ taËta oË teynhkÒtow16;  

DI.    m’ ≈ v
lye›n §p’ §ke›non.     §

.                        HR PÒteron efiw ÜAidou kãtv
   DI.  a‹ nØ D¤’, e‡ ¤ g’ ¶stin, ti katvt°r .  K t ¶ v

HR. T¤ boulÒmenow;  
   DI D
          Ofl m¢n gå  o k t’ efis¤n, fl d’ ˆntew kak 19.  

.                     °om
r È ° o o¤

d∞ta – «итак», «и вот». 2. «тоска
ятьpatãssv – «удар » (звукоподражательное слово). 5. Ср

авля шь, к  я удивился?» иь как долго…», «Предст е ак   т. п. 6. = 
ер, современник Аристофана; его огромный рост вошел в ого
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ишите в буквенной и в акрофонической системе, а затем прочитайте вслух числа 
1572, 1633, 1815, 1991. С какими событиями связаны эти даты? 
 

 Ч й) 
род

акс
айдекафобия, хилиазм 

ли ofl ßndeka, ofl triãkonta, ofl •bdomÆkonta, ofl penta-

 
биа

я антология» (V, 95) неизвестный поэт вос-
хваляет

    , 1    ……·  

из центров ее культа). 

7. их нет? 
 

диптих, диоптрия, диплом, диалог, диглоссия, дизентерия, дигамма, дилемма, дилогия, 

 
ов и ли-

из

oissonade): 

у» Артемидора (III, 28), увидеть во сне зверька ласку 
(gal∞) означает судебн

тельно. 9. ı afinigmÒw, -oË – «загадка». 10. супплетивное будущее время от l°gv. 11. t ¶tnow, -ouw – «го-
роховая похлебка». 12. Междометие, выражающее сильную эмоцию (переведите «ох!»). 13. «тысячу раз». 
14. Конечное -¤ – усилительная частица (переведите при помощи «вот» или «-то»). 15. dardãptv – «раз-
дирать на части». 16. teynhk≈w, -kÒtow – «умерший», «покойник». 17. переведите «чтобы не» (комбинация 
mØ oÈ употребляется после инфинитивов, зависящих от verba impediendi c отрицанием, как лат. quominus 
или quin). 18. dejiÒw зд. – «правильный», «настоящий». 19. Дионис цитирует строку из трагедии Еврипида 
«Ойней». 

 
 

УРОКИ 36–37. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ. ГЕНЕТИВ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
 
1. Зап

2. ьи это годы жизни: avid – avma? Запишите словами: «Такой-то (+ род заняти
ился в таком-то (dat. temp. без предлога) году, умер в таком-то». 
 
#3. Что означают эти слова?  

амит, гапакс, гекатомба, гектограф, гептахорд, дейтерий, декалог, икосаэдр, Пентагон, 
пентакосиомедимны, the Pentecost, протагонист, тетраграмматон, триск

 
4. Кого древние греки называ

kÒsioi? Что такое tå •ptå m°gista ¶rga?   
 
5. Что общего между трапезой и осьминогом; между тетрадью и квартирой; между#
тлоном и миллиметром? 
 
6. В эпиграмме из сборника «Палатинска

 красавицу Деркилиду (Derkul¤w). Восстановите пропущенное слово (в гекзаметре 
оно стоит в nom. pl., а в пентаметре в nom. sing.) и переведите: 

 T°ssarew afl Xãritew Paf¤ai dÊo ka‹ d°ka
 Derkul‹w §n pãsaiw· ……, Xãriw, Paf¤h.  

1. Paf¤h (ион.; атт. Paf¤a) – Афродита (город Пафос на Кипре был одним 
 
#  В каких из перечисленных слов начальное ди- означает два, а в как

диагональ, Диоскуры 

8. То, что числа у греков обозначались буквами, породило множество каламбур
тературных игр. a) Переведите византийское стихотворение  одной ямбической строки, 
посвященное человеку по имени Kosmçw (Косма, рус. Кузьма), и объясните его смысл 
Anecd. Graec. p. 459 B(

Kosmçw ékoÊv1 ka‹ lÊra chf¤zomai2. 

1. зд. = Ùnomãzomai (Я слышу [от людей] «Петя» = Меня зовут Петей). 2. chf¤zv – «считать».  
 

b) Почему, согласно «Сонник
ый иск (d¤kh)?  
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очислен-
ых

 мысл  
в б

ко широты). a) Переве-
дит

1. mÒxyow = pÒnow. 2. «изображаемые». 3. корневой императив от zãv. 4. brotÒw – «смертный». 
 

b) Объясните одным) слова, обо-
значающего послеобеденный отдых. 

11. Даны формулы и названия химических соединений: 

 (октадекан); C48H98 (октатетраконтан); C94H190 
етранонаконтан) 

как и в греческом, существовал geneti-
vus с «когда?» чаще всего отвечает твори-

гой день, в семнадца-
то  веке. Однако следы генетива времени в русском языке остались. Найдите их.   
 

мента-
ием: 

n ka‹ tØn §lãssv sÊmmijon  
5· g¤nontai pÒdew (x)· œn tÚ ¥misu· g¤nontai pÒdew (y). 

7

 
zv – 

9. Афиняне дразнили жителей Мегар (MegareÊw) как тугодумов. Среди мног
н  анекдотов о них был такой. Мегарское народное собрание однажды постановило за-
дать Дельфийскому оракулу вопрос: «Какой народ в Греции занимает первое место по со-
образительности?» Пифия, разгадав их тайные и, ответила гекзаметром, который

уквальном переводе (с сохранением порядка слов) звучит «Вы же, о мегарцы, ни тре-
тьи, ни четвертые». Восстановите этот гекзаметр по-гречески.   

 
10. Греки, как и римляне, пользовались солнечными часами; светлое время суток дели-

лось на 12 часов (œrai) от восхода до заката (условно-усредненно – с шести утра до шес-
ти вечера; точные цифры зависят от времени года и географичес й 

е и прокомментируйте эпиграмму из «Палатинской антологии» (X, 44): 
 

àEj œrai mÒxyoiw1 flkan≈tatai· afl d¢ met’ aÈtåw  
 grãmmasi deiknÊmenai2 «z∞yi»3 l°gousi broto›w4.  

 происхождение испанского (но ставшего междунар

  

C9H20 (нонан); C10H22 (декан); C18H38
(т

Напишите формулы октана и нонаоктаконтана.  

 (Задача взята из кн.: Журинский А. Н. Лингвистика в задачах. М., 1995. С. 77.)  
 
12. В старославянском и древнерусском языках, 
 temporis; в современном русском языке на вопро

тельный падеж или выражения с предлогами: ночью, летом, на дру
м

13. Этот способ измерить вместимость амфитеатра восходит к великому инженеру 
I в. н. э. Герону Александрийскому (De mens. 24). Переведите отрывок, подставив вместо 
латинских букв (x), (y), (z) пропущенные числа, и снабдите его математическим ком
р

Y°atron metrÆsvmen1 oÏtvw· ¶stv y°atron, o ≤ me¤zvn perif°reia2 pod«n 

3 r ka‹ 
≤ mikrot°ra pod«n m· eÍre›n, pÒsouw ényr≈pouw xvre› 

4. po¤ei oÏtvw· tØn me¤zv peri-
f°reia
±riymÆsamen tå bãyra6 toË yeãtrou ka‹ eÏromen ˆnta aÈtå r· poluplas¤ason  toÁw r 
§p‹ toÁw (y)· g¤nontai pÒdew (z)· tosoÊtouw êndraw xvre› tÚ y°atron, tout°sti (z). 

1. «измерять». 2. «окружность» (ср. рус. периферия; этимология?). 3. «фут», мера длины (ок. 31 см). 
4. зд. «вмещает» (букв. «дает место»; отсюда и другое, более распространенное значение глагола xvr°v – 
«уходить»). 5. от summ¤gnumi (II спр.) – букв. «смешивать», зд. «складывать»; в интересующем нас времени
глагол спрягается по привычным вам правилам, корень mig-. 6. «ступени», зд. «ряды». 7. poluplasiã
«умножать».   

 
14. Перед вами таблица, включающая первые 11 букв двух славянских алфавитов – 

кириллицы и глаголицы – с их числовыми значениями. a) Объясните разницу между 
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сис емой глаголической и кирилловской цифири. b) Запишите кирилловской цифирью 
чис

т
ло 249:  
 

 

NB: Чтобы отличать числа от слов, над ними ставили знак титла: ҃.  

 
15. Решите стихотворную арифметическую задачу родора (AP XIV, 117; элегиче-

ческого героя? Дополнительный 
опрос: что это за герой и как зовут ту, с кем он разговаривает? 

 

   6· 7  

 ,  

1. зд. «пропали» же при формах среднего 
рода порядковых числ одна вторая, три седьмых 
и т. п.). 4. doio¤, -a¤, -   – и узнаете глагол. 

ле (Ликее) уже после смерти учителя. Каждая из девятисот с лиш-
м «проблем» представляет собой формулировку некоего научного вопроса и несколько 

вар

 p°nte», «dÊo 
°nte», Àsper «ßndeka», «d≈deka»; oÈ går dØ épÚ  ge aÈtÚ poioËntew a¤-

 Мет
ский дистих): сколько яблок было поначалу у мифологи
в

– PoË soi m∞la b°bhken 
1, §mÚn t°kow2 –ÜEkta3 m¢n ÉIn∆  

doiã4, ka‹ Ùgdoãthn 
5 mo›ran ¶xei Sem°lh·  

AÈtonÒh d¢ t°tarton éfÆrpasen aÈtår ÉAgauØ  
p°mpton m«n kÒlpvn 

8 ’xet’ ainum° h9.  § ép n
’ aÈ  °ka m∞la fulãsseta  Ètår vso‹ d tª d i· a ¶g ge
na‹ må10 f¤lhn Êprin, ©  tÒde oËnon 

11 ¶xv. K n m

, «подевались» (perf. от ba¤nv). 2. = t°knon (поэт.). 3. Здесь и ни
ительных подразумевается tÚ m°row – «часть» (ср. рус. 
ã = dÊo (поэт.). 5. = ÙgdÒhn (поэт.). 6. Отделите приставку

7. «а», «кроме того» (ион., поэт.). 8. kÒlpow – «пазуха», глубокая складка одежды, заменявшая древним кар-
маны; pl. poet. 9. part. praes. от épa¤numai ti tinow – «отнимать» что-л. у кого-л. (II спр.). 10. na‹ mã = nÆ. 
11. = mÒnon (ион., поэт.).  
   

16. Сборник «Проблемы» дошел до нас под именем Аристотеля, но на деле сложился 
в аристотелевской шко
ни

иантов его решения. В этой главе автор размышляет о происхождении десятичной сис-
темы счисления (910 b, 23 – 911 a, 4*). Обсудите предложенные им версии:  
 
Diå t¤ pãntew ênyrvpoi, ka‹ bãrbaroi ka‹ ÜEllhnew, efiw tå d°ka katariymoËsi1, ka‹ 
oÈk efiw êllon ériymÒn, oÂon bÄ, gÄ, dÄ, eÄ, e‰ta pãlin §panadiploËsin2, «©n
p  tÊxhw  f
nontai ka‹ ée¤· tÚ d¢ ée‹ ka‹ §p‹ pãntvn oÈk épÚ tÊxhw, éllå fusikÒn3. pÒteron ˜ti 
tå d°ka t°leiow4 ériymÒw; ¶xvn går pãnta tå toË ériymoË e‡dh, êrtion5 perittÒn6, 
tetrãgvnon7 kÊbon8, m∞kow9 §p¤pedon10, pr«ton11 sÊnyeton12. μ ˜ti érxØ ≤ dekãw13; 
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«
для греческой арифмологии – 

УРОК 38. ПЕРФЕКТ, ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ И FUTURUM III  
ЧИСТЫХ ГЛАГОЛОВ 

 
1. Какие из поставить 

 аорист, а какие – в перфект?  

– Туз выиграл! – сказал Герман и открыл свою карту. – Дама 

 
                   a          b               

 
3. Д  об лагол ого у воени ы е сан ва о стрел  без 

двоения  двоением): 

ā-. 

NB: bh, ph, dh, th – особые придыхательные согласные санскрита.  

©n går ka‹ dÊo ka‹ tr¤a ka‹ t°ttara g¤netai dekãw. μ ˜ti tå ferÒmena s≈mata14 §n-
n°a; μ ˜ti pãntew Íp∞rjan15 ênyrvpoi ¶xontew d°ka daktÊlouw; mÒnoi d¢ ériymoËsi 
t«n Yr&k«n16 g°now ti efiw t°ttara, diå tÚ Àsper tå paid¤a mØ dÊnasyai17 mnhmo-
neÊein18 §p‹ polÊ, mhd¢ xr∞sin19 mhdenÚw e‰nai polloË aÈto›w.  

1. katariymÒv – считать». 2. §panadiplÒv – букв. «удваивать». 3. fusikÒw – букв. «природный», «есте-
ственный». 4. «совершенный» (< t°low). Высказанные далее идеи типичны 
философски-математического учения о числах, которое сложилось в платоновской Академии. 5. «четный». 
6. «нечетный». 7. «квадрат» (имеются в виду числа 4 либо 9). 8. «куб» (имеется в виду 8). 9. tÚ m∞kow, -ouw – 
«длина» (ср. mak-rÒw); имеется в виду число 2 – линия задается двумя точками. 10. «плоскость» (ср. парал-
лел-епипед); имеется в виду число 3 – плоскость задается тремя точками. 11. зд. «простой» (о числе). 12. «со-
ставной».  13. dekãw, -ãdow – «десятка» (ср. декада). 14. т. е. небесные тела. Одно из них – сфера неподвиж-
ных звезд; восемь других перечислите сами. 15. Ípãrxv зд. = efim¤. 16. Yròj, Yr&kÒw – «фракиец». 17. inf. 
praes. от dÊnamai «мочь» (II спр.). 18. «запоминать». 19. ≤ xr∞siw, -evw (с gen.) – «нужда» (в чем-л.).    

 
 

 выделенных глагол е на греческий надо ьных форм при перевод
в

 
1. Я к вам пришел навеки поселиться (Ильф и Петров). 2. В вечерний час ко мне пришел однаж-
ды / Простой пастух (Пушкин). 3. 
ваша убита, – сказал ласково Чекалинский (Пушкин). 4. Я всё сказал. Dixi et animam levavi (Че-
хов). 5. И встал Медведь, / Зарычал Медведь / И к большой реке побежал Медведь (Чуковский). 
6. Барыня встали и просят двадцать пять рублей, которые вы давеча обещали (Чехов). 7. Моя пе-
сенка спета, милый мой, но редут взят (Мериме). 8. Измаил взят был зимою, в жестокий мороз 
(Пушкин). 9. С тех пор у казаков охота к дальним походам охладела. Они мало-помалу привыкли 
к жизни семейной и гражданственной (Пушкин). 10. Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был 
я у Финкельмон, <…> наелся мороженого и приехал себе домой (Пушкин). 11. Даже в те часы, 
когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, 
кто как мог, <…> – даже тогда Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению (Гоголь). 
12. – А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь 
к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши (Булгаков). 13. «Балеты долго 
я терпел, / Но и Дидло мне надоел» (Пушкин).  
 

2. Как соотносятся значения латинского и греческого перфекта? Выберите нужную схему: 
 

      c       d 

аны разцы г ьн д я в яз к скрит (сле т ки – основа
у , справа – с у

pat- > papat-; dhā- > dadhā-; as- > ās-; sparç- > pasparç- 

Произведите удвоение в основах: ad-, bhar-, darsh-, sth

 
      лат. 

. греч

 
   лат. 

 
  греч. 
 

  
   лат. 

 
      греч. 

 
      греч. 

. лат
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 b) В какой аналитической форме 
гла

 два верных ответа.  

греческой литературе классической эпохи медиопассивное причастие fut. III 
вст

6. В начальной форме глагола yÊv три буквы. Выберите любую четырехбуквенную 
форму

. Даны семь русских слов, первый корень которых восходит к греческому прилагатель-
ном

1) ортогенез; 2) ортодрома; 3) ортодонтия; 4) ортоцентр; 5) орфоэпия; 6) ортоптер; 7) орто-

a) кратчайшая линия между двумя точками на сфере; 

ношения; 
 их лечения; 

 среды; 

д развития организмов строго обусловлен вну-

b) Последнее существительное в этом перечне ( odoj¤a) было не только заимство-
ван

. Ктесий из Книда (V–IV вв. до н. э.), бывший придворным врачом персидского царя 
Ар

hr¤on ÉIndikÚn, m°geyow katå tÚn l°onta tÚn m°giston, tØn d¢ xrÒan1 §ruyrÒn2, …w 

 

4. a) В какой форме глагола keleÊv шесть букв e?
гола mim°omai пять букв m? c) Какие формы глаголов peirãomai и §pipeirãomai раз-

личаются только ударением? 

NB: На каждый из этих вопросов возможны
  

5. Во всей 
речается лишь один раз, у историка Фукидида (VII, 25, 9): оно образовано от глагола 

diapolem°v и стоит в acc. sing. masc. (согласовано с tÚn stratÒn). Как выглядит эта форма?  
 

 этого глагола, затем пяти-, шести- и т. п., пока не дойдете (без пропусков!) до макси-
мально возможного числа. Комбинацию «время + наклонение» можно использовать только 
один раз (напр., употребив yÊv, вы не можете в дальнейшем выбирать другие формы prae-
sens indicativi – yÊeiw, yÊetai и др.). Также только по одному разу можно использовать при-
частия и инфинитивы определенного времени (напр., после yÊvn нельзя писать ни yÊousa, 
ни yÊontew, ни yuÒmenow). Аналитические формы в этом задании не учитываются. 

 
7
у ÙryÒw. a) Не заглядывая в словарь, подберите каждому слову его значение.  

доксия 

б) строгое следование основам какого-либо учения; 
в) строгое следование правилам литературного произ
г) раздел медицины, изучающий деформации прикуса и способы
д) летательный аппарат, основанный на принципе отталкивания от воздушной
е) точка пересечения высот треугольника; 
ж) теория эволюции, согласно которой хо
тренними причинами 

Ùry
о, но и калькировано; в результате получилось русское слово с иным значением. Какое?  
 
8
таксеркса II, на века стал для греков источником легендарных сведений об Индии. 

В частности, широкой известностью пользовался рассказ Ктесия о фантастическом индий-
ском звере по имени мартихор (перс. «людоед»; в латинской традиции он превратился 
в мантихора или мантикора). В изложении Клавдия Элиана (II в. н. э.; Nat. anim. IV, 21*) 
этот рассказ выглядит так: 
  
Y
kinnabãrinon3 e‰nai doke›n, dasÁ4 d¢ …w kÊnew, fvnª tª ÉInd«n martixÒraw »nÒma-
stai. tÚ prÒsvpon d¢ k°kthtai toioËton, …w doke›n oÈ yhr¤ou toËtÒ ge, éllå én-
yr≈pou ¶xein. ÙdÒntew d¢ tr¤stoixoi5 ofl ênv aÈt“, tr¤stoixoi d¢ ofl kãtv, tØn ékmØn 
ÙjÊtatoi· tå d¢ Œta ¶oiken6 ényr≈pƒ, me¤zv d¢ ka‹ das°a· toÁw  d¢ ÙfyalmoÁw glaË-
kÒw7 §sti, ka‹ §o¤kasin ényrvp¤noiw ka‹ otoi. tª d¢ oÈrò8 êkr& prosÆrthtai9 skor-
p¤ou k°ntron10, ka‹ e‡h ín Íp¢r p∞xun toËto. §ån d° tiw aÈtÚ di≈k˙, ı d¢ épop°mpei 
tå k°ntra …w b°lh, ka‹ ¶sti tÚ z“on •khbÒlon11. tå br°fh12 d¢ t«nde t«n z–vn ÉIn-
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оварью (tÚ kinnãbari)». 

едите текст, обращая внимание на формы перфекта: какие из них лучше пере-
дат

do‹ yhr«sin ék°ntrouw tåw oÈråw ¶xonta· l°gei d¢ ka‹ •vrak°nai tÒde tÚ z“on §n 
P°rsaiw Kths¤aw §j ÉInd«n komisy¢n d«ron t“ Pers«n basile›.  

1. xrÒa – «кожа». 2. §ruyrÒw – «красный» (ср. эритроциты). 3. «выкрашенный кин
4. dasÊw, -e›a, -Ê – «косматый» 5. sto›xow – «ряд». 6. ¶oika (perf. от малоупотребительного в других време-
нах глагола e‡kv) – «я похож». 7. «серо-голубой» (о глазах). 8. «хвост». 9. értãv – «вешать»; дальше сами. 
10. «острие, жало» (каким образом от этого слова произошло рус. центр?). 11. «далекоразящий»; составной 
эпитет, восходящий к языку гомеровских поэм (какого бога характеризует он у Гомера?). 12. tÚ br°fow – 
«детеныш».   

a) Перев
ь по-русски настоящим временем? b) Какое из этих старинных изображений мантихора 

точнее соответствует сообщению Ктесия? Попробуйте нарисовать этого зверя сами: 
 

 1       2   3 
 

   4         5 
 

 
УРОК 39. VERBA MUTA: ПЕРФЕКТ, ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ, FUTURUM III 

1. Какие из этих букв не встречаются ни в одной форме глагола êgv? 

t, p k y f x s j c l m n e h o u i

2. Лексикограф II в. н. э. Поллукс (III, 69*) перечисляет, как разными способами ска-
зат

rçn file›n st°rgein ≤ttçsya¤ tinow, §spoudak°nai per¤ tina, §ny°vw ¶xein, katÒ-

¤v. 3. см. упр. 38. 8, прим. 9. 4. от titr≈skv. 

§nyousiasm w? 

 

, ; , , ; , , ; , , ; , , , , . 
  

ь по-гречески «влюбиться». Только у трех первых глаголов это значение прямое, у всех 
остальных – переносное. a) Что они означают буквально? Поставьте все глаголы в 2 sing. 
индикатива; в 3 sing. оптатива: 
 

, , , §
xvw, §mpÊrvw, diapÊrvw· ÍpotetÊfyai1, kekaËsya¤2 tinow, yerma¤nesyai §p¤ tini, éna-
pne›n, douleÊein, ßpesyai, parakolouye›n, §jhrt∞sya¤3 tinow, ¶xesyai, de›syai, kayike-
teÊein, parakale›n, §rvtomane›n, fileraste›n, front¤zein §p’ aÈt“, élge›n, égr-
upne›n, tetr«syai4, kateil∞fyai 

1. tÊptv – «ударять, поражать». 2. от ka

b) Какова этимология вошедшего в русский язык слова Ò
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. Поэт-наемник Архилох Паросский (VII в. до н. э.) высказывается о том, как должен 
выг

3
лядеть настоящий командир (fr. 114 West). Фрагмент написан трохеическим тетра-

метром (−́ ∪ −́ ∪ − ́ ∪ − ́ ∪ || −́ ∪ − ́ ∪ − ́ ∪ ∪́ ; любой долгий слог, кроме последнего, может 
заменяться двумя краткими). Раскройте скобки, образовав нужные формы перфектных 
причастий, прочитайте и переведите: 

͡OÈ fil°v m°gan strathgÚn oÈd¢ (diapl¤ssv1),  

l°vw11.                 
1. зд. «широко ра локон». 

. Переведите на древнегреческий два отрывка из «Записок» Цезаря (BG I, 1; 7*): 

1. G 5, ter-

v. 4. B°lghw, -ou. 5. ÉAkuÛtanÒw. 6. ≤ diãlektow. 7. KeltÒw. 8. Gãllow. 

5. Римский император и философ-стоик Марк Аврелий (годы правления 161–180) 
ост

 ˜ti «§p‹ ényr≈pou ¶rgon 

ÖAristow trÒpow toË émÊnesyai tÚ mØ §jomoioËsyai

ÖEndon skãpte ¶ndon ≤ phgØ toË égayoË ka‹ ée‹ énablÊein17 dunam°nh18, §ån ée‹ 
skãpt˙w.  

oÈd¢ bostrÊxoisi2 gaËron3 oÈd’ (Ípojur°v4),  
éllã moi smikrÒw5 tiw e‡h ka‹ per‹ knÆmaw6 fide›n  
=oikÒw7, ésfal° ͡vw bebhk∆w8 poss¤ 

9, kard¤hw10 p

сставлять» (о ногах), «раскорячивать». 2. = атт. bostrÊxoiw; ı bÒstruxow – «
3. «кичащийся». 4. «брить подбородок». 5. = mikrÒw. 6. ≤ knÆmh – «нога» (ср. knhm¤w). 7. «кривой». 8. от ba¤-
nv. 9. = атт. pos¤. 10. = атт. kard¤aw; ≤ kard¤a – зд. «мужество» (буквально?). 11. «полный» (II атт. скл.). 

 
4

allia1 est omnis divisa2 in partes tres, quarum unam incolunt3 Belgae4, aliam Aquitani
tiam qui ipsorum lingua6 Celtae7, nostra Galli8 appellantur. Hi omnes lingua, institutis9, legibus 
inter se differunt10. Horum omnium fortissimi sunt Belgae. 2. Caesari cum id nuntiatum esset11, 
Helvetios12 per provinciam13 nostram iter facere conari14, maturat15 ab urbe proficisci et quam 
maximis potest itineribus16 ad Genavam17 pervenit. Ubi de eius adventu18 Helvetii certiores facti 
sunt19, legatos ad eum mittunt.  

1.  Galat¤a. 2. diair°v. 3. katoik°
9. ≤ d¤aita («образ жизни»); sing. 10. xvr¤zomai (perf.) c gen. 11. épagg°llv; нужная вам форма образована 
от основы éggel-. 12. ÉElouÆttiow. 13. §parx¤a. 14. peirãomai. 15. speÊdv; переведите причастием. 
16. = «как можно быстрее». 17. GeneÊh. 18. Переведите причастием (какого времени?) от éfikn°omai. 19. afis-
yãnomai c acc. cum part.    
 

авил книгу личных записей на греческом языке «К самому себе». Как полагается при-
верженцу стоической философии, Марк пристально анализирует свои мысли, чувства 
и реакции, разными способами вновь и вновь напоминая себе о том, как избавляться от 
страстей и слабостей, правильно вести себя с другими людьми и никогда не упускать из 
виду подлинную цель жизни. Поскольку этот дневник велся без расчета на читателей, 
многие места в нем лаконичны и загадочны. Прочитайте и обсудите четыре записи Марка 
Аврелия (V, 1*; VI, 7; VII, 59; VII, 15). Значение нескольких приставочных глаголов не 
подсказано намеренно; вам нужно установить его самим:   

1. ÖOryrou1, ˜tan dusÒknvw2 §jege¤r˙3, prÒxeiron4 ¶stv
§ge¤romai· ¶ti oÔn duskola¤nv5, efi poreÊomai §p‹ tÚ poie›n, œn ßneken6 g°gona ka‹ œn 
xãrin7 pro∞gmai efiw tÚn kÒsmon; μ §p‹ toËto kateskeÊasmai, ·na katake¤menow8 §n 
strvmat¤oiw9 §mautÚn yãlpv10;» «éllå toËto ¥dion». prÚw tÚ ¥desyai oÔn g°gonaw; 
oÈ bl°peiw tå futãria11, tå strouyãria12, toÁw mÊrmhkaw13, toÁw érãxnaw14, tåw me-
l¤ssaw15 tÚ ‡dion poioÊsaw, tÚ kay’ aÍtåw sugkosmoÊsaw kÒsmon; ¶peita sÁ oÈ y°leiw 
tå ényrvpikå poie›n· oÈ tr°xeiw §p‹ tÚ katå tØn sØn fÊsin;  

2. 16.  

3. , 
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20 toËto ée‹ ¶legen· «˜ ti ên tiw poiª μ l°g˙, §m¢ de› smãragdon e‰nai ka‹ 

а
о  часто применяется Марком к рассуждениям и правилам, которые 

 по . 5. льным». 6  

. М. Лотман, она была известна под именем «словяга». В этой игре из букв дан-
ог

 больше древнегреческих нарицательных существи-
тел

 названное слово есть еще хоть у кого-то из участников, этот участник 

УРОК 40. VERBA MUTA: I ПАССИВНЫЙ АОРИСТ 
 

1. Не заглядыв  и их значения:   

– oesophagus, encephalon, 

– гру

через посредство некоего 

реведите главку из «Пестрых расска-
ге некоего Фрасилла из афинского 

дем

4. ÜO ti ên tiw poiª μ l°g˙, §m¢ de› égayÚn e‰nai, …w ín efi ı xrusÚw μ  ı smãragdow19 μ 
≤ porfÊra
tÚ §mautoË xr«ma21 ¶xein».  

1. ˆryrow – «р ннее утро, рассвет». 2. «тяжело». 3. (§j)ege¤romai – «просыпаться». 4. prÒxeirow – «находя-
щийся наготове» (этимол гия?); это слово
нужно стоянно повторять себе в тех или иных ситуациях «ворчать, быть недово . = ßneka.
7. xãrin – послелог с генетивом, по смыслу равнозначный ßneka (ср. такое же употребление лат. gratiā). 
8. katã-keimai – «лежать» (II спр.). 9. tÚ strvmãtion – «покрывало, простыня» (с уменьшительным суф-
фиксом). 10. «согревать, холить». 11. уменьшит. от futÒn. 12. уменьшит. от strouyÒw –  «воробей, пташка». 
13. mÊrmhj – «муравей». 14. Догадайтесь самостоятельно. 15. «пчела». 16. §j-omoiÒv – «делать похожим, 
уподоблять». 17. «пробиваться, бить ключом». 18. dÊnamai – «мочь» (II спр.). 19. «изумруд» (русское слово 
восходит к греческому через посредство персидского и турецкого языков; ср. также рус. устар. смарагд). 
20. «пурпурная ткань» (ср. порфира, имя Порфирий). 21. «цвет» (ср. хром, хроматическая гамма, хромосо-
мы и др.).  
 

6. Есть игра, которую называют то «типографией», то «наборщиком» – а в школе, где 
чился Юу
н о слова, как из кубиков, нужно составлять другие слова. Так, из слова гимназия могут 
получиться миг, гимн, зима, магия, мазня и т. д. – но, например, не ангина, потому что 
в этом слове только одно н и одно а. 

Не заглядывая в словарь, составьте из букв редкого слова svmatotrofe›on («помеще-
ние, где содержат рабов») как можно

ьных (в номинативе), прилагательных (в номинативе мужского рода), числительных 
(в начальной форме), глаголов (в praes. ind. 1 sing.) и любых неизменяемых слов. Игра ве-
дется на время (20–25 минут).  

NB: Победитель «типографии» определяется так. Когда время истекло, один из играющих начинает читать 
свои слова вслух одно за другим. Если
громко говорит: «Есть», – после чего все вычеркивают слово из своих списков. Когда у первого игрока кон-
чатся слова, очередь переходит ко второму – он читает только то, что осталось невычеркнутым, а остальные 
снова говорят «Есть». Дальше оставшиеся слова читает третий и т. п. Таким образом, к концу проверки 
у каждого из участников будут вычеркнуты все слова, кроме тех, которые написал он и никто другой. Те-
перь осталось посчитать буквы в невычеркнутых словах – у кого эта сумма больше, тот выиграл. Отсюда 
следует, что для победы необходимо составлять, во-первых, неочевидные, а во-вторых, как можно более 
длинные слова.   
 
 

ая в словарь, соотнесите термины медицинской латыни

iris, blepharon, thorax 

дная клетка, радужная оболочка глаза, мозг, пищевод, веко 
 
#2. Эти слова, содержащие греческие корни, пришли к нам 

европейского языка. Какого? Как это можно доказать?  

эйфория, шизофрения, лейкоциты, ишемия, нейрон 
 
3. Замечательные чудаки и оригиналы (ч. 1). Пе

зов  Элиана (IV, 25*), повествующую о странном неду»
а Эксона. Несколько новых слов в этом тексте не подсказаны намеренно; вам нужно 

установить их значение исходя из этимологии: 
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 tå plo›a tå kata¤ronta2 §n aÈt“ 
ãnta •autoË §nÒmize  e‰nai, ka‹ 3 aÈtå ka‹ pãlin §j°pempe ka‹  

Бы  один греческий ца . Он во всем был счастлив. Он завоевал много городов 
и с то 
письмо -

. égreÊv. 

«хромой ямб»), т. е. ямбический триметр, последняя стопа которого 

Yrãsullow ı AfijvneÁw parãdojon ka‹ kainØn 
1 §nÒshse man¤an. épolip∆n går tÚ ês-

tu ka‹ kately∆n §w tÚn Peiraiç ka‹ §ntaËya ofik«n
p n épegrãfeto  to›w
perisvzom°noiw ka‹ efiselyoËsin efiw tÚn lim°na Íper°xaire. §k Sikel¤aw d¢ énaxye‹w 
ı édelfÚw aÈtoË par°dvken 

4 aÈtÚn fiatr“ fiãsasyai, ka‹ ¶pausen aÈtÚn t∞w nÒsou 
otow. §m°mnhto d¢ pollãkiw t∞w §n man¤& diatrib∞w5, ka‹ ¶lege mhd°pote ≤sy∞nai to-
soËton, ˜son tÒte ¥deto §p‹ ta›w mhd¢n aÈt“ proshkoÊsaiw naus‹n éposvzom°naiw.  

1. «новый», зд. «невиданный». 2. зд. «причаливать». 3. зд. «вносить в список», «подвергать письменному уче-
ту». 4. aor. ind. act. 3 sing. от parad¤dvmi «передавать, препоручать» (II спр.). 5. «времяпрепровождение».    

 
4. Переведите на древнегреческий язык один из народных рассказов Л. Н. Толстого: 
1 рь Поликратл
тал очень богат. Поликрат и описал2 в письме всю свою счастливую жизнь и послал э

 своему другу, царю Амазису, в Египет. Амазис прочел3 письмо и написал Поли
крату ответ4, он писал так: «Приятно бывает знать друга в удаче5. Но мне твое счастье не 
нравится6. По-моему, лучше бывает, когда человеку в одном деле удача, а в другом нет. 
Послушай меня и сделай вот что: что есть у тебя дороже всего, то возьми и брось куда-
нибудь в такое место, чтобы не попалось людям7». Поликрат сделал вот что: был у него 
дорогой перстень; взял он этот перстень и бросил в море. На пятый день одному рыбаку 
случилось поймать8 очень большую, прекрасную рыбу, и захотел он подарить ее царю. 
Вот пришел он к Поликрату на двор9, и когда Поликрат вышел к нему, рыбак сказал: 
«Царь, я поймал эту рыбу и принес10 тебе, потому что такую прекрасную рыбу только ца-
рю кушать11». Поликрат поблагодарил12 рыбака и позвал13 его к себе обедать, а повара14 
разрезали рыбу и нашли в ней тот самый перстень, что Поликрат бросил в море. 

1. добавьте «некогда». 2. suggrãfv. 3. Используйте аористное причастие от énagign≈skv – énagnoÊw, 
-gnoËsa, -gnÒn. 4. «отвечать на письмо» – éntigrãfv. 5. Здесь и ниже используйте формы от eÈtux°v. 
6. ér°skei. 7. = «где никто из людей не сможет на него наткнуться» (§pitugxãnv + dat.). 8
9. букв. «к (§p¤) дверям Поликрата». 10. «поймав, приношу» (prosf°rv, praes.). 11. = «только царь достоин 
съесть». 12. xãrin ¶xein tini. 13. parakal°v §p¤ ti (в аористе глагола kal°v -e- перед суффиксом не удли-
няется). 14. mãgeirow.      
  

5. Прочитайте и переведите басню поэта I в. н. э. Бабрия (Babr. 8). Стихотворный раз-
мер – холиямб (букв. 
представляет собой спондей (∪  −́ ∪ −́  ∪ − ́ ∪ − ́ ∪ −́ − ́ ∪ ):

ÖArac kãmhlon éxy¤saw1 §phr≈ta2,  
pÒter’ énaba¤nein mçllon μ kãtv

 

 ba¤nein  
aflro›to. x»3 kãmhlow oÈk êter4 moÊshw  

h;5» 

1. éxy¤zv – «нагружать».  (красис). 4. «без» (предлог 
с gen.). 5. épokle¤v – «зак
 

ОК 41. II ПАССИВНЫЙ АОРИСТ 
 
1. Одним из излюбленных упражнений в греческих риторических школах было состав-

ление речей и писем от име реведите одно из таких 
писем (p. 466 Hercher), установите его «отправителя» и «адресата» и восполните пропу-

e‰f’: «≤ går ÙryØ t«n ıd«n épekle¤sy 

 2. Отделите приставку – и узнаете глагол. 3. = ka‹ ı
рывать». 

 
УР

ни тех или иных исторических лиц. Пе
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ще

oÈx oÏtvw §p‹ tª gen°sei  toË paidÒw, …w §p‹ t“ katå tØn sØn 
3 Ún ÍpÚ soË traf°nta ka paideuy°nta

Классификацию грамматики, поэтому совре-
 

следующие типы композитов:  
 

a  

ь, определите значение композитов из раздела b): 

éllhlofag¤a makrÒbiow ofikodespÒthw ßndeka ényrvpoyu-

 (I, prop. 47). Пе-
тежом. Какие из привычных вам геометри-

ческих терминов являются греческими заимствованиями, а какие – кальками? 

n pleur«n 
tetrag noiw.  

yv4 år épÚ m¢n t∞w BG  t  BDEG, épÚ d¢ t«n BA

ni«n, 

 

нную первую фразу – стандартную формулу «такой-то такому-то радоваться (подразу-
мевается “желает”)»: 

 
…………………………………………………… ÖIsyi1 moi gegonÒta uflÒn. PollØn oÔn 
to›w yeo›w xãrin ¶xv, 2

≤lik¤an  aÈtÚn gegon°nai· §lp¤zv går aÈt ‹  
êjion ¶sesyai ka‹ ≤m«n ka‹ t∞w t«n pragmãtvn diadox∞w4.  

1. «знай». 2. ≤ g°nesiw, -evw – «рождение» (ср. генезис). 3. зд. «время жизни» (как лат. aetas). 4. «наследство». 
 
2.  композитов создали древнеиндийские 

менные лингвисты используют для их описания санскритские термины. Так, выделяются

1) двáндва (санскр. dvaṁdva «пара», букв. «два-два»); примеры: носоглотка, золотова-
лютный [запас] 

2) татпýруша (санскр. t tpuruṣa «его слуга», от tat «его» и puruṣa «человек»); примеры: 
звукорежиссер, старославянский  

3) бахуврúхи (санскр. bahuvrīhi «имеющий много риса», от bahu «много» и vrīhi «рис»); 
примеры: носорог, утконос 
 
К какому типу композитов относятся приведенные ниже существительные и прилагатель-
ные? Не заглядывая в словар

 a) любвеобильный, трубкозуб, лесостепь, тавтология, толстосум, крестики-нолики, дино-
завр1, птеродактиль, трицератопс, дикобраз, Пелопоннес, Будапешт, светотень, космопо-
лит, акрополь; b) ,  (прил.), , , 
s¤a, polÊpaiw (прил.), yeÒpaiw, nuxyÆmeron, xalkox¤tvn 

2 (прил.) 

1. ı saurÒw – «ящерица». 2. эпитет воинов у Гомера. 
 
3. Перед вами доказательство теоремы Пифагора из «Начал» Евклида

реведите текст и проиллюстрируйте его чер

ÉEn to›w Ùryogvn¤oiw trig≈noiw tÚ épÚ t∞w tØn ÙryØn gvn¤an ÍpoteinoÊshw1 pleu-
rçw2 tetrãgvnon3 ‡son §st‹ to›w épÚ t«n tØn ÙryØn gvn¤an periexous«

≈
     ÖEstv tr¤gvnon Ùryog≈nion tÚ ABG ÙryØn ¶xon tØn ÍpÚ BAG gvn¤an· l°gv, ˜ti 
tÚ épÚ t∞w BG tetrãgvnon ‡son §st‹ to›w épÚ t«n BA, AG tetrag≈noiw.  
     ÉAnage rãfg g   tetrãgvnon Ú , AG 
tå HB5, YG6, ka‹ diå toË A ıpot°r& t«n BD, GE parãllhlow ≥xyv ≤ AL· ka‹ §pe-

xyvsan7 afl AD G. ka‹ §pe‹ ÙryÆ § ti  •kat°ra8 t«n ÍpÚ BA , BAH gzeÊ , Z s n G v prÚw 
dÆ tini eÈye¤&9 tª BA ka‹ t“ prÚw aÈtª shme¤ƒ10 t“ A dÊo eÈye›ai afl AG, AH mØ §p‹ tå 
aÈtå m°rh ke¤menai11 tåw §fej∞w12 gvn¤aw dus‹n13 Ùrya›w ‡saw poioËsin· §p’ eÈye¤aw êra 
§st‹n ≤ GA tª AH. diå tå aÈtå dØ ka‹ ≤ BA tª AY §stin §p’ eÈye¤aw. ka‹ §pe‹ ‡sh §st‹n 
≤ ÍpÚ DBG gvn¤a tª ÍpÚ ZBA· ÙryØ går •kat°ra· koinØ proske¤syv ≤ ÍpÚ ABG· ˜lh 
êra ≤ ÍpÚ DBA ˜l˙ tª ÍpÚ ZBG §stin ‡sh. ka‹ §pe‹ ‡sh  §st‹n ≤ m¢n DB tª BG, ≤ d¢ ZB tª 
BA, dÊo dØ afl DB, BA dÊo14 ta›w ZB, BG ‡sai efis‹n •kat°ra •kat°r&· ka‹ gvn¤a ≤ ÍpÚ 
DBA gvn¤& tª ÍpÚ ZBG ‡sh· bãsiw15 êra ≤ AD bãsei tª ZG §stin ‡sh, ka‹ tÚ ABD 
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i tÚ m¢n BDEG tetrãgvnon épÚ t∞w BG énagra-
f°n

й H пометьте вершину, лежащую на одной прямой с A и G; 
о  дальнейшего

 
 

 
#1. Какие из этих слов восходят к корню греческого fa¤nv, а какие нет? 

фаза, фазан, фантазия, фанат н, Селифан, профан, целло-
фан  
 

. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы (Ильф и Пет-
ров). 

(Станиславский). 3. Ну а все же след чернил, / Разведенных кровью, <…> / 
Обнаружится  / В назиданье внукам (Георгий Иванов). 4. Покажись мне, мой верный 

tr¤gvnon t“ ZBG trig≈nƒ §st‹n ‡son· ka‹ §st‹ toË m¢n ABD trig≈nou diplãsion16 tÚ 
BL17 parallhlÒgrammon18· bãsin te går tØn aÈtØn ¶xousi  tØn BD ka‹ §n ta›w aÈta›w 
efisi parallÆloiw ta›w BD, AL· toË d¢ ZBG trig≈nou diplãsion tÚ HB19 tetrãgvnon· 
bãsin te går pãlin tØn aÈtØn ¶xousi tØn ZB ka‹ §n ta›w aÈta›w efisi parallÆloiw ta›w 
ZB, HG. tå d¢ t«n ‡svn diplãsia ‡sa éllÆloiw §st¤n· ‡son êra §st‹ ka‹ tÚ BL paral-
lhlÒgrammon t“ HB tetrag≈nƒ.  

ÑOmo¤vw dØ §pizeugnum°nvn t«n AE, BK deixyÆsetai20 ka‹  tÚ GL21 parallhlÒ-
grammon ‡son t“ YG22 tetrag≈nƒ· ˜lon êra tÚ BDEG tetrãgvnon dus‹13 to›w HB, 
YG tetrag≈noiw ‡son §st¤n. ka¤ §st

, tå d¢ HB, YG épÚ t«n BA, AG. tÚ êra épÚ t∞w BG pleurçw tetrãgvnon ‡son §s-
t‹ to›w épÚ t«n BA, AG pleur«n tetrag≈noiw.  
     ÉEn êra to›w Ùryogvn¤oiw trig≈noiw tÚ épÚ t∞w tØn ÙryØn gvn¤an ÍpoteinoÊshw 
pleurçw tetrãgvnon ‡son §st‹ to›w épÚ t«n tØn ÙryØn gvn¤an periexous«n pleu-
r«n tetrag≈noiw· ˜per ¶dei de›jai20.  
1. Ípo-te¤nv – букв. «стягивать снизу». 2. pleurã – «сторона», «бок» (ср. плевра, плеврит). 3. «квадрат». 

4. énagrãfv – букв. «описывать», зд. «строить». 5. Здесь и ниже Евклид будет обозначать четы-
рехугольники по двум вершинам. Букво
четвертую вершину, как станет ясн  из , нужно обозначить Z. 6. Буквой Y пометьте 
вершину, лежащую на одной прямой с A и B; четвертую вершину, как станет ясно из дальнейшего, 
нужно обозначить K. 7. imperat. perf. pass. от §pizeÊgnumi «соединять» (II спр.), основа zeug-. 8. •kã-
terow – «каждый из двух», «и тот, и другой». 9. ≤ eÈye›a (sc. grammÆ) – «отрезок». 10. tÚ shme›on 
(этимология?) – «точка». 11. part. praes. от ke›mai «лежать» (II спр.). 12. §fej∞w – нар. «по порядку», 
«друг за другом»; afl §fej∞w gvn¤ai – «смежные углы». 13. = duo›n (pl. вместо dual.). 14. = duo›n 
(dÊo у греческих авторов периодически ведет себя как несклоняемое слово). 15. «основание» (< 
ba¤nv; ср. база, базис). 16. «удвоение». 17. т. е. MBDL, где M – точка пересечения BG и AL. 18. Ис-
пользуется уже доказанная выше 41-я пропозиция: если параллелограмм и треугольник ограничены 
общими параллельными прямыми и имеют общую сторону, то площадь параллелограмма в два раза 
больше площади треугольника. 19. т. е. HZBA. 20. de¤knumi – «показывать», «доказывать» (II спр.); 
интересующая нас форма образована по привычным вам правилам, основа deik-. 21. т. е. MLEG. 
22. т. е. AYKG. 

УРОКИ 42–43. VERBA LIQUIDA 

ик, фенол, эмфатический, Митрофа
, сарафан, фен, фенотип, фанера, фонарь, синхрофазотрон

2. В каждом из этих отрывков переведите на греческий выделенную форму, исполь-
зуя глагол fa¤nv: 

1
2. Чем ярче будет показан счастливый период жизни мавра, тем сильнее вы передадите по-

том мрачный конец 
 в стихах

друг! (Аксаков). 5. Ведь с ним покажись в обществе: вышибут вон – не ходи, мол, с мужиком, ко-
ли сам интеллигент (Хармс). 6. Коли окажется, / Что счастливо живешь, <…> / Пей даром сколько 
вздумаешь – / На славу угостим! (Некрасов). 7. Пускай художник, паразит, / Другой пейзаж изо-
бразит (Бродский). 8. Оказалось, что большой пестрый кот / С трудом лепится по краю крыши, / 
Подстерегая целующихся голубей (Блок). 9. Еще не явлен лик чудесный (Блок). 10. Своей холод-
ности зачем / Вы мне тотчáс не показали? (Баратынский).  
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 всему, сол-

3. Во время раскопок античного города Филадельфия в оазисе Фаюм (Средний Египет) 
был обнаружен архив женщины по имени Плутогения, а в нем – несколько писем, кото-
рые одно за другим написал ее муж Паниск около 296 г. н. э. Паниск (судя по
дат-наемник или торговец оружием) зачем-то заехал в город Коптос в Верхнем Египте, 
где живет сестра Плутогении, да так у нее и остался – и упорно зовет жену к себе, причем 
с немалым количеством необходимых вещей. Постепенно тон писем становится рез-
че: упрямая Плутогения не хочет ехать, а под конец и вовсе уходит в дом своих роди-
телей. Паниск, однако, не теряет надежды заключить в объятья если не жену с дочерью, то 
хотя бы любимые доспехи.  

В эпоху эллинизма и римского владычества греческая фонетика подверглась серьезным 
изменениям. Так, к III в. н. э. h и ei произносились как [i] (это явление именуется итациз-
мом), ai как [e], oi как [ü]; именно этим объясняется большая часть орфографических оши-
бок в приведенных текстах. a) Переведите два письма Паниска (PMich 214; 217*), исправив 
ошибки в подчеркнутых формах: 
 
1. Pan¤sko[w] tª soimb¤ƒ1 mou Ploutogen¤&, mhtr‹ t∞w yugatrÒw mou, pl›sta xa¤rein. 
prÚ m¢n <pãntvn> eÎxom° soi tØn ıloklhr¤a<n>2 kay’ •kãsthn ≤m°ran parå to›w ye-
›w pçsi. gin≈skein se oÔn y°lv, édelfÆ3, ˜ti §n KÒptƒ afim¤nameno  §ggÁw t∞w édelf∞w 

sou ka‹ t«n t°knvn aÈt∞w, ˜pvw mØ luphyªw §rxom°nh §n tª KÒptƒ4· efis‹ går §nyãde 
ofl édelfo¤ sou. d[e]jam[°]nh oÔn mou tå grãm<ma>ta taËta po¤hsÒn sou tå <katå> 
xe›ra5, ˜pvw, §ån p°mcv §p‹ s°n, tãxevw ¶ly˙w. ka‹ ¶negkon6 §rxom°nh pokãria7 §rid¤-
vn8 iÄ, §le«n kerãmia9 ˚Ä, stãgmatow10 kerãmia dÄ, ka‹ tÚ ˜plon mou, tÚ kenÚn11 mÒnon, 
tÚ kas¤diÒn12 mou. f°re ka‹ tå logx¤a mou. f°re ka‹ tå toË papuli«now13 skeÊh. §ån 
eÏrhte eÈker¤an14, metå ényr≈pvn kal«n deËte15. §rx°syv mey’ Ím«n NÒnnow. ¶negkon 
≤m«n pãnta tå ≤mãtia §rxom°nh. ¶negkon §rxom°nh sou tå xrus¤a, éllå mØ aÈtå 
forÆs˙w16 §n t“ plo¤ƒ. éspãzome tØn kur¤an mou yugat°ran ÑHliod≈ran. éspãze-
te Ímçw ÑErm¤aw.  
 
2. Pan¤skow Pl[o]utogen¤& tª sumb¤ƒ xa¤rein. parÆggeilã soi §jerxÒmenow, ˜ti «mØ 
ép°ly˙w efiw tØn o » . , ,   

17.  
fik¤an sou  ka‹ ép∞lyew pãntvw e‡ ti y°leiw  poie›w lÒgon mou mØ 

xousa éllå o‰da, ˜ti ≤ mÆthr mou taËta poie›. efidoÁ¶  tre›w §pistolåw ¶pemcã soi, 
ka‹ oÈd¢ m¤an moi ¶gracaw. efi m¢n [o]È y°leiw énab∞nai18 prÚw §m°, oÈde¤w [se én]agkã-
ze[i]. taÊtaw tåw §pistolåw [¶grac]ã̀ soi, §pe‹ ≤ éd[e]lfÆ s[o]u énagk[ã][zei me] §nyãde 
grãcai. §p̀[e‹ d]°̀ s[o]i oÈk̀ [¶sti]n grãcai per‹ toÊtou, êlla [grãc]on oÔn per‹ soË. 
êlla ≥kousa tå [mØ] énÆkontã19 soi. p°mcon moi tÚ  [kas]¤din20 mou ka‹ tÚ ıplãrin ka‹ 
tå [p°]nte logx¤a ka‹ tÚ lvr¤kin21 mou [k]a‹ tÚ bãltin22 mou. éspãzomai tØn [mh]t°-
ran sou ÑHliod≈ran. e‰p°n [moi] ı §pistolofÒrow23, [˜t]i «˜te ¶mellon24 §jelye›n, e‰pon 
tª [gun]aik‹ ka‹ tª mhtr‹ aÈt∞w, ˜ti “dÒte25 [moi] §pistolØn épenegke›n t“ Pan¤s[kƒ]”, 
ka‹ oÈ ded≈kasi26». 

1. «супруга» (этимология?). 2. ıloklhr¤a – «здоровье», «благополучие». 3. В греческих папирусных письмах 
супруги и даже просто друзья часто обращаются друг к другу «брат», «сестра». 4. В разговорном языке пред-
ложно-падежные конструк
завтра ко мне). 5. tå

ции, отвечающие на вопросы «где?» и «куда?», могут смешиваться (ср. рус. Жду вас 
 katå xe›ra – «неотложные дела». 6. ≥negka (aor. I) = ≥negkon. 7. tÚ pokãrion – умень-

шит. от pÒkow «кудель» (сверток шерсти, приготовленной для пряжи). Разговорному языку свойственно оби-
лие уменьшительных образований (ср. рус. Нет ли лишнего билетика? Давай чайку попьем! Огоньку не най-
дется? Я тут шарф оставил – беленький такой, в полосочку и т. п.). 8. tÚ §r¤dion – уменьшит. от §r¤on 
«шерсть». 9. tÚ kerãmion – уменьшит. от k°ramow «глиняный сосуд» (ср. керамика). 10. tÚ stãgma – зд. «благо-
воние». 11. kainÒw – «новый». 12. уменьшит. от лат. cassis, -idis «шлем». В эпоху римского владычества в гре-
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ни Плутогении. 

птоле-
мее 8) в греческом 
переводе

ai,  

,  
e›n l¤youw,  

∞nai5 épÚ perilÆmcevw,  

1. §k-  зд. «бить себя в грудь» (в знак траура), «опла-
киват гия?), в пассивном залоге – «быть далеко от 
чего-л umi «губить; терять» (II спр.). 7. ¶rrhja – аорист от 
=Ægnumi «разрывать» (II спр.). 8. =ãptv – «сшивать» (какова этимология слова рапсод?). 9. lal°v – букв. 

ли-
зованное

ческий язык проникло множество латинских заимствований, связанных с военной сферой; ср. ниже прим. 13, 
21 и 22. 13. ı papul≈n, -«now (< лат. papilio, букв. «бабочка») – «палатка» (ср. павильон). 14. eÈ-kair¤a = 
kairÒw. 15. «сюда» (в функции сказуемого); искусственная форма множественного числа от наречия deËro. 
16. for°v – «носить» (зд. об украшениях). 17. lÒgon ¶xein – «принимать в расчет», «обращать внимание» 
(c gen.). 18. inf. aor. от énaba¤nv; зд. «ехать (вверх по Нилу)». 19. = prosÆkonta. 20. = tÚ kas¤dion (см. прим. 
12); в позднем языке наряду с -ion бытовал уменьшительный суффикс -in. 21. «панцирь» (< лат. lorica). 22. «пе-
ревязь» (< лат. balteus). 23. Почта в римской империи существовала только для государственных надобностей, 
а частные письма передавались с оказией: человек, который отвез прошлое письмо Паниска и затем вернулся 
назад в Коптос, объясняет Паниску, почему он не привез ответа. Отметьте еще одну черту разговорного язы-
ка – злоупотребление прямой речью в ущерб косвенной. 24. m°llv зд. – «собираться». 25. imperat. aor. act. 2 pl. 
от d¤dvmi «давать» (II спр.). 26. d°dvka – перфект от d¤dvmi.                

b) Второе письмо содержит гораздо меньше ошибок, чем первое; более того, несколько 
слов в двух письмах написаны по-разному (найдите их). Как это можно объяснить? 

c) Сочините ответ на последнее письмо Паниска от име
 
4. Библейская книга Екклезиаста – собрание философских афоризмов – была написана 

на еврейском языке в конце III в. до н. э., в Иерусалиме, входившем тогда в состав 
вского Египта. Прочитайте и переведите отрывок из этой книги (3:1–

 Семидесяти толковников («Септуагинта», III–II вв. до н. э.):  
 

To›w pçsin xrÒnow, ka‹ kairÚw t“ pant‹ prãgmati ÍpÚ tÚn oÈranÒn.  
kairÚw toË teke›n ka‹ kairÚw toË époyane›n,  
kairÚw toË futeËsai ka‹ kairÚw toË §kt›lai1 pefuteum°non,  
kairÚw toË épokte›nai ka‹ kairÚw toË fiãsasyai,  
kairÚw toË kayele›n ka‹ kairÚw toË ofikodom∞s

2kairÚw toË klaËsai  ka‹ kairÚw toË gelãsai,  
3kairÚw toË kÒcasyai  ka‹ kairÚw toË ÙrxÆsasyai

kairÚw toË bale›n l¤youw ka‹ kairÚw toË sunagag
4kairÚw toË perilabe›n  ka‹ kairÚw toË makruny

6kairÚw toË zht∞sai ka‹ kairÚw toË épol°sai ,  
kairÚw toË fulãjai ka‹ kairÚw toË §kbale›n,  

7 8kairÚw toË =∞jai  ka‹ kairÚw toË =ãcai ,  
9kairÚw toË sigçn ka‹ kairÚw toË lale›n ,  

kairÚw toË fil∞sai ka‹ kairÚw toË mis∞sai,  
kairÚw pol°mou ka‹ kairÚw efirÆnhw.  

t¤llv – «вырывать». 2. ¶klausa – aor. от kla¤v. 3.
ь». 4. зд. «обнимать». 5. makrÊnv – «удалять» (этимоло
.», «уклоняться». 6. ép≈lesa – аорист от épÒll

«лепетать, болтать» (звукоподражательный глагол), зд. «говорить» (значение, характерное для койне).    
 
5. Английский богослов, филолог, переводчик Библии и автор детективных романов 

Рональд Арбетнотт Нокс (1888–1957) прославился в том числе и пародийными стихами на 
латыни и древнегреческом. Вот одно из его стихотворений, написанное в 1918 г. и сти

 под сценку из комедии Аристофана. В диалоге участвуют персонаж по фамилии 
Снокс (очевидно, альтер эго автора) и его телефон («thlefvn¤a»): Снокс безуспешно пы-
тается дозвониться своему приятелю Бингсу, а телефон отвечает разными голосами. a) Пе-
реведите текст (размер – ямбический триметр):  
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SN. âV otow , otow, ot…  
TH  

3; 
 4, 5, , Padd¤ggou pÒliw6: 

u pÒliw; 
SN Èk §w kÒraka 7 pl Ëw. 

v. 
TH. sa 12, 

Ê ge; 
, , , 

15

rekekek¢j koãj: 

TH. (
SN. ÉAll’ ≤d , a. 
TH. n

 Òntow ’po hmoËnto 22 l°geiw; 
Æ; 

TH. ÑO Snvgm°nvn; 
SN. Sn≈j, Sn« – klÊeiw20;  
TH. Ka‹ mØn ˜d’ aÈtÚw
(MugmÒw.) 

(R. A. Knox. In Thr 35) 

1. otow может ис окс выбирает его как эквивалент для 
а устроена иначе, чем теперь: сни-
я затем соединяла вас с собеседни-

 

Sn≈j,Thlefvn¤a. 
 

1

. ÉAriymÒw2, efi doke›
SN. ÉOkt∆ diploËw Œ p°nte
TH. ÉOkt≈, diploËw Œ, p°nte, Padd¤ggo

. O w ; å ¤ o
TH. Brekek ¢j koåj ko j8, brekekek¢j koãj: 

m tÚn D ’, éll' Ùkt∆ di
ek ã

Œ otow otow: brekekek¢j koãj… 
SN. âV f¤ltaton prÒsfyegma9 t“ xrÒnƒ10 fan°n, 

j°nou patr–ou11 BiggÒw, ésm°nvw s’ ¶x
PoioË sÁ BiggÒw; §n braxe› går efikã i
oÎpv tin’ o‰da toËt' §pvnomasm°no . n
SÁ d’ e‰ t¤w;  SN. 

  TH. ÜOstiw efim¤; Fvyer¤ggiow. 
SN. ∆ l
TH. OÈk, éllå p°

ÉOkt  dip oËw, Œ, p°nte katalexye‹w13 s
nte t°ssarew tre›w §nn°a. 

SN. ÜHmarton14, …w ¶o en: §kkvd≈nisonik . 
TH. Brekekek¢j koåj k ãj: »Òp, »Òp, Òp, »Òp: bo »

Œ otow o ow… t
SN. PrÚw ye«n16, ˜ tiw per e‰,s  

ênv mol∆n17 tÚn B¤gga katakãlei dÒmvn18. 
MugmÒw19.) 

°vw lÊoim’20 ên  efi lãkoiw21 m°g k
ÑVw oÈ p rÒ tow taËt' §rvtÆsaw mãye. a

SN. PÒteron yan μ d w
TH. Yãrrei, kãteisin23: küt’24 épagge›lai t¤ xr
SN. ÑO Sn∆j l°gvn…  

TH. Bl≈j; 
   SN. Sn∆j m¢n oÔn. 

ka, nvkÒ , S w Snvk¤: s›gma nË 
 §j égr«n kat°r etx ai. 

Œ otow otow: B‹gj l°gei: koåj koãj, 
brekekek¢j koåj koãj, brekeke… [Silence.] 

ee Tongues / Ed. by L. E. Eyres. London, 1959. P. 34–

пользоваться как обращение: «эй ты», «послушай»; Н
«алло». 2. зд. «телефонный номер». Сто лет назад телефонная связь был
мая трубку, вы не набирали номер, а диктовали его телефонистке, котора
ком. Этой «телефонной барышне» и принадлежит реплика. 3. «пожалуйста» (букв. «если угодно»). 4. diploËw, 
-∞, -oËn – «двойной», зд. «двукратный» (ср. è-ploËw; рус. диплом, диплодок). 5. Какая цифра имеется в ви-
ду? 6. = Паддингтон (Paddington), район Лондона. 7. букв. «Не (пойдешь ли ты) к воронам?» (§w = efiw; ı kÒ-
raj, -akow – «ворон»); распространеннейшее афинское ругательство. 8. Этим междометием Аристофан пе-
редает кваканье лягушек в одноименной комедии (в каком еще литературном произведении лягушки квака-
ют «брекекекс»?), а Нокс – бульканье и треск в телефонной трубке. NB: Как и полагается в античной драме, 
строки, состоящие из междометий, не укладываются в стихотворный размер и читаются как проза (extra
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 обозрение во всех провинциях римского государства. В 1555 г. одну из 
так

 
u uflÒ floÁw uflvnoÊw  te pãntaw ¶pemcen efiw ÉItal¤an oÈ pol°mƒ leifye¤w, 

  per [. . . . . . . . .] suorum pignora  

   

2 3 4

1. Неслитная форма была бы - дальше догадывайтесь само ятельно. 2. житель города Тарс 
в малоазийской Киликии  e‡ye. 
 

ически  эл

metrum). 9. tÚ prÒsfyegma, -atow (поэт.) – «обращение, приветствие». Нокс пародирует радостное воскли-
цание из трагедии Софокла «Филоктет» (стт. 234–235). 10. «после долгого времени», «наконец». 11. «старый 
друг семьи» (буквально?). 12. вежливая формула: «(насколько можно) судить»; абсолютное употребление 
инфинитива. 13. katal°gv – зд. «наделять номером», «нумеровать». 14. aor. II от èmartãnv. 15. kvdvn¤-
zv – «звонить» (< k≈dvn – «колокольчик»); глаголом §k-kvdvn¤zv Нокс буквально переводит англ. ring off – 
«давать отбой», «вешать трубку». 16. «именем богов». 17. ¶molon (aor. II) – «отправляться». 18. ı dÒmow = 
o‰kow (поэт.). 19. «мычание» (ремарка). 20. klÊv – «слышать» (поэт.). 21. ¶lakon – aor. II от lãskv «кричать». 
22. = épodhmoËntow (афереза); épodhm°v – «находиться за границей» (этимология?). 23. 3 sing. от непра-
вильного глагола kati°nai «возвращаться»; praesens в значении futurum. 24. = ka‹ e‰ta (красис и элизия).   

b) Как сказать по-древнегречески: «рад тебя слышать», «умоляю», «не беспокойся», 
«короче говоря»? 

 
6. В конце жизни император Август составил краткое описание своих деяний (т. н. «Res 

gestae divi Augusti»); копии этой автобиографии, выбитые на камне или бронзе, были вы-
ставлены на общее

их копий обнаружили на стене храма Августа в малоазийской Анкире (совр. Анкара; от-
сюда другое обиходное название этого сочинения – «Monumentum Ancyranum»), причем не 
только в подлиннике, но и в греческом переводе. Позднее, в XIX–XX вв., были найдены 
фрагменты еще нескольких копий. Плохо сохранившийся текст содержит множество про-
пусков (лакун); однако ученые, сличая латинскую и греческую версии, сумели заполнить их.  

Перед вами два параграфа «Деяний Августа» (31–32*), посвященные его дипломатиче-
ским успехам, в переводе и в оригинале. Число точек в лакунах соответствует числу утра-
ченных букв; проставлены также словоразделы, знаки препинания и диакритические знач-
ки (в анкирской надписи их, разумеется, нет). Заполните лакуны и переведите текст:   

PrÚw §m¢ §j ÉInd¤aw basil°vn presbe›ai1 pollãkiw épestãlhsan, oÈd°pote2 prÚ toÊ-
tou xrÒnou Ùfye›sai parå ÑRvma¤vn ≤gemÒni. [. . .]w §m¢ basileÁw Pary«n Fra[. . . . ,  
. . . . .]  [. ,   .]  [. . . . .]  3    ,   
éllå tØn ≤m[.]t°ran fil¤an éji«n §p‹ t°knvn §nexÊroiw4. Ple›stã te êlla ¶ynh 
pe›ran5 ¶l[.]ben dÆmou ÑRvma¤vn p¤stevw §p’ §moË ≤gemÒnow, oÂw tÚ pr‹n oÈdem¤a ∑n 
prÚw d∞mon ÑRvma¤vn p[. .]sbei«n ka‹ fil¤aw koinvn¤a6. 

Ad me ex In[.. .   . . . . .   . . . . . . . . . .   . . . . .   . . . . . .   . . . . ,   . . .   . . . . .   . . . .   . .   . . . . . .] apud  qu[..]q[.. .]  
R[.. . . . . . .    . .]cem. Ad [. .] rex Parthorum Phraatēs, Ōrōd[.]s filius, filios suos  nepot[. . . . .   . . . . .   
. . . . .] in Italiam, non bello superatu[.], sed  amicitiam nostram
petens. Plurimaeque  aliae  gentes  exper[.. .   . . . .   . . . . . .   . . . . . .]   fidem  me  principe,  quibus  
antea  cum populo  Roman[.  . . . . . .   . . . . . . . .]t7  legationum  et  amicitiae  [.]ommercium.   

1. presbe¤a – «посольство» (ср. presbeutÆw). 2. Как показывает размер лакуны, в латинском оригинале 
этому слову соответствовало простое отрицание. 3. uflvnÒw – «внук». 4. §n°xuron – «залог». 5. «опыт», «зна-
комство» (ср. peirãomai, ¶m-peirow). 6. «общение», «связь» (< koinÒw). 7. форма от existo, extiti, –, -ĕre.
 

7. Прочитайте и переведите печальную эпитафию из «Палатинской антологии» (VII, 310):  

ÑEjhkontoÊthw1 DionÊsiow §nyãde ke›mai,  
TarseÊw , mØ gÆmaw . a‡ye  d¢ mhd’ ı patÆr.  

§jhkonto °thw; сто
. 3. форма от gam°v «жениться»; какая именно? 4. =

8. Названия каких хим х ементов буквально означают «светоносный», «тяже-
лый», «каменный», «безжизненный», «радужный»? 
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УРОК 44. ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
 

ринцип деления: 

епредсказуемый, не имый, неведомый, 
ев чимый, несудимый 

 

Ír¤skv – eÍrhtÒw, kr¤nv – kritÒw, fe¤domai – feistÒw, spe¤rv – spartÒw, timãv – ti-
mht

ãttv, ¥domai, te¤nv, pei-

 беседует с афинянином Критобулом о том, как заводить друзей. Первая ре-
плика принадлежит Критобулу: 

iskept°on1, efi sumbouleÊousin aÈtÚn f¤lon poie›syai. – 
            ,  ,  

, ¶fh, tØn §pƒdÆn, Œ S≈kratew, ka‹ to›w êlloiw ényr≈poiw afl Seir∞new 
§pñdousai kate tvw §pªdon. – 

    12  ,      -

 pl. от fhm¤. 6. §p-ƒdÆ – «заклинание». 7. §p¤stamai – «знать» 
)». 9. polÊainow (поэт.) – «многославный» (ср. §p-ain°v). 

1. Разделите эти слова на пять групп, объяснив п

н
н

обитаемый, независимый, непогрешимый, невред
есомый, неизлечимый, нетерпимый (относится к 2 группам), незна

2. Даны греческие глаголы и образованные от них отглагольные прилагательные на -tÒw: 

e
Òw, tr¤bv – triptÒw, fa¤nv – êfantow (c é- privativum) 

Образуйте отглагольные прилагательные от: krÊptv, kt¤zv, êgv, manyãnv, grãfv, 
fye¤rv, zhlÒv, afisyãnomai, g¤gnomai (c é- privativum), sf
rãv, a‡rv  

 
3. Переведите отрывок из «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта (II, 6, 8–14*), в ко-

тором Сократ

 
– àOw d’ ín ≤m›n êjiow fil¤aw dokª e‰nai, p«w xrØ f¤lon toËton poie›syai; – Pr«ton 
m°n, ¶fh, tå parå t«n ye«n §p
T¤ Ôn ¶fh, ˘n ín ≤m›n te dokª ka‹ ofl yeo‹ mØ §nanti«ntai ¶xeiw efipe›n ˜pvw otow 
yhrat°ow; – Må D¤’, ¶fh, oÈ katå pÒdaw, Àsper ı lag≈w, oÈd’ épãt˙2, Àsper afl ˆr-
niyew, oÈd¢ b¤&, Àsper ofl §xyro¤· êkonta går f¤lon •le›n §rg«dew3· xalepÚn d¢ ka‹ dÆ-
santa kat°xein4, Àsper doËlon· §xyro‹ går mçllon μ  f¤loi g¤gnontai ofl taËta 
pãsxontew. – F¤loi d¢ p«w; ¶fh. – E‰nai m°n tinãw fasin5 §pƒdãw6, ìw ofl §pistãmenoi7 
§pñdontew8 oÂw ín boÊlvntai f¤louw aÈtoÁw poioËntai. – PÒyen oÔn, ¶fh, taËta mã-
yoimen ên; – àA m¢n afl Seir∞new §pªdon t“ ÉOdusse› ≥kousaw ÑOmÆrou, œn §stin érxØ 
toiãde tiw·  

DeËr’ êge dÆ, polÊain’ 

9 ÉOduseË, m°ga kËdow10 ÉAxai«n… 

– TaÊthn oÔn

o

›xon4; – OÈk, éllå to›w §p’ éretª filotimoum°noiw11 oÏ
SxedÒn ti l°geiw toiaËta xr∞nai  •kãstƒ §pñdein oÂa mØ nomie› ékoÊvn tÚn §pai
noËnta katagel«nta l°gein; – OÏtv m¢n går §xy¤vn t’ ín e‡h ka‹ épelaÊnoi toÁw 
ényr≈pouw éf’ •autoË, efi tÚn efidÒta13, ˜ti mikrÒw te ka‹ afisxrÚw ka‹ ésyenÆw §stin, 
§paino¤h l°gvn, ˜ti kalÒw te ka‹ m°gaw ka‹ fisxurÒw §stin. – ÖAllaw d° tinaw o‰sya14 
§pƒdãw; – OÈk, éll’ ≥kousa m¢n, ˜ti Perikl∞w pollåw §p¤staito7, ìw §pñdvn tª 
pÒlei §po¤ei aÈtØn file›n aÍtÒn. – Yemistokl∞w d¢ p«w §po¤hse tØn pÒlin file›n 
aÍtÒn; – Må D¤’ oÈk §pñdvn, éllå periãcaw15 ti égayÚn aÈtª. – Doke›w moi l°gein, Œ 
S≈kratew, …w, efi m°lloimen16 égayÒn tina ktÆsasyai f¤lon, aÈtoÁw ≤mçw égayoÁw de› 
gen°syai l°gein te ka‹ prãttein…  

1. §pi-sk°ptomai – «рассматривать, исследовать». 2. épãth – «обман». 3. §rg≈dhw – «трудный, тяжелый». 
4. зд. «заполучить, удержать». 5. praes. ind. 3
(II спр.). 8. §pñdv – зд. «напевать (о заклинаниях
10. to kËdow – «честь», «слава» (что значит имя историка Фукидида – Youkud¤dhw?). 11. filotim°omai §p¤ 
tini – «гордиться чем-л.», «видеть свою славу в чем-л.». 12. inf. от xrÆ. 13. efid≈w, -Òtow – причастие от не-
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ЖЕНИЕ d¤dvmi 
 

. Это письмо, процарапанное на тонкой свинцовой пластинке, было обнаружено во 
время раскопок афинской аг ериканским исследователем 

. Р. Джорданом. Мальчик или юноша с дорийским именем Лисид ( ; написание 

упр. 7. 4): вместо ложного дифтон-
га 

правильного глагола o‰da «знать» (perf. в значении praes.). 14. 2 sing. от того же глагола. 15. peri-ãptv – 
зд. «доставлять, оказывать». 16. зд. «намереваться».    

  
 

УРОК 45. СПРЯ

1
оры и опубликовано в 2000 г. ам

Д L∞siw
LHSISIS в первой строке письма – диттография, т. е. случайный повтор слога) пишет 
матери и некоему Ксеноклу (отчиму?) с просьбой забрать его из кузницы, где он живет 
в услужении и где с ним скверно обращаются. Грустная история Лисида даже больше по-
хожа на историю чеховского Ваньки Жукова, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, 
что письмо было найдено в необычном месте – возле алтаря Деметры и Коры, среди свин-
цовых пластинок с молитвами и проклятиями. По предположению Джордана, человек, ко-
торому Лисид передал свое послание, попросту избавился от него, подбросив к алтарю – 
туда, где кучей лежали другие свинцовые пластинки. 

Орфография письма помогает его датировать: очевидно, писец, к услугам которого 
обратился Лисид, учился грамоте в первые годы IV в. до н. э., вскоре после орфографи-
ческой реформы архонта Евклида (403 г. до н. э.; см. 

ou он всюду пишет o, вместо ложного дифтонга ei – e, однако h и v нигде не пишутся 
как e и o.  

a) Запишите текст с разделением на слова и диакритикой; переведите: 
 

 
 

(D. R. Jordan. A Personal Letter Found in the Athenian Agora // Hesperia. 2000. Vol. 69. P. 91–103). 
 

NB: mhdam«w – «отнюдь не»; periorãv – «не обра  внимания, пренебрегать» (этимология?); épÒl-
етью (≤ mã-

stij)»; prophlak¤zv – «смешивать с грязью», «обиж » (от ı phlÒw – «жижа, грязь»).  

ее славным ге-
рое ней ( ), и тно

обилие однокоренных слов и неологизмы: 

5 6 ’ ·  

щать
lumai, aor. II épvlÒmhn – «гибнуть»; tÚ xalke›on – «кузница»; mastigÒv – «избивать пл

ать
 

b) Греческая поговорка Ofin°a Phl°a poie›n (Athen. IX, 383 с) означает «испортить 
удовольствие». Между тем отец Ахилла Пелей (PhleÊw) был ничуть не мен

м, чем отец Мелеагра Ой OfineÊw ситься к нему пренебрежительно нет ни-
каких оснований. Что имеет в виду поговорка? 

 
2. Прочитайте отрывок из «Трудов и дней» Гесиода (стт. 353–356) и попробуйте пере-

вести его русскими стихами, стараясь сохранять 

о

TÚn fil°onta file›n1, ka‹ t“ prosiÒnti2 prose›nai.   
ka‹ dÒmen3, ˜w ken4 d“, ka‹ mØ dÒmen, ˜w ken mØ d“·  
d≈t˙  m°n tiw ¶dvken , éd≈t˙ d oÎ tiw ¶dvken

7 , 8 , 9 10   d∆w  égayÆ ërpaj  d¢ kakÆ yanãtoio  dÒteira …
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1. infinitivus pro im «подходить, приближаться»; 
основа i-. 3. -men –  а; какой была бы атти-

их

1) mikÒw; 
6) podÆlato  xrh-

нис; h) урбанизация; i) фастфуд; j) футбол; k) экскурсия 

t¤yhmi

1. Европейскую граммат  греки. Греческие термины 
были калькированы римлянами, а в русский ык попали  напрямую из греческого, 
час

yhtikØ diã
yesiw, ≤ épofantikØ ¶gklisiw 

94) представляет собой надпись на боевой трубе (≤ sãl-
igj, -ggow), посвященной в храм Афины; Trit≈ – уменьшительное от загадочного эпи-

тет

énay°nta

b) В рукописи « -пояснением: 
Efiw sãlpigga: e‡r тор? 

) исцеления 
совершались посредством : пациенты засыпали в святилище, а во сне им являл-
ся б

ayeÊdonta fiãsato ka‹
kelÆsato  §jelyÒnta l¤yon §negke›n efiw tÚ flarÚn  ıpÒsson  dÊnaito6 m°giston.  

perativo. 2. part. praes. от неправильного глагола prosi°nai – 
суффикс инфинитива в эолийском диалекте, перешедший в язык эпос

ческая форма? 4. ken, ke (эол., эп.) = атт. ên. 5. ı d≈thw, -ou – гесиодовское слово; о значении догадайтесь са-
ми. 6. гномический аорист (см. упр. 17. 7, прим. 10); переведите настоящим временем. 7. ≤ d≈w (гесиодовское 
слово; только nom.) – «даяние», «дар». 8. ≤ ërpaj (гесиодовское слово; субстантивированное прилагатель-
ное) – «грабеж». 9. -oio – окончание gen. sing. II скл. в эолийском диалекте, перешедшее в язык эпоса. 
10. «подательница» (гесиодовское слово).  

 
3. Даны одиннадцать новогреческих слов и  перевод. Соотнесите два перечня: 

astufil¤a; 2) taxufage¤o; 3) pantopvle¤o; 4) pagkosmiopoiÆsh; 5) ato
; 7) podÒsfairo; 8) antisfair¤sh; 9) ekdromÆ; 10) shmatodÒthw; 11)

matodÒthw  

а) велосипед; b) глобализация; c) индивидуальный; d) светофор; e) спонсор; f) супер-
маркет; g) тен

PS: В словах среднего рода на -on конечное -n в новогреческом языке отпало. Знаки придыхания и обле-
ченного ударения в современной греческой орфографии не используются.    

 
 

УРОК 46. СПРЯЖЕНИЕ  
 

ическую терминологию создали
 частьюяз

тью из латыни, и тоже в виде калек. Переведите, не заглядывая в словарь: 
 

tÚ Ípoke¤menon; tÚ §p¤yeton, ≤ prÒyesiw, ≤ éntvnum¤a, tÚ §p¤rrhma; ≤ pa  -

 
2. Этот гекзаметр (AP VI, 1

p
а этой богини Tritog°neia. a) Прочитайте и переведите: 

S“ze, yeå Trito›, tå tey°nta te tÒn t’ . 

Палатинской антологии» эпиграмма снабжена заголовком
htai d¢ <…> salpistikÒn. Что имел в виду коммента

   
3. В знаменитом на всю Грецию храме Асклепия в г. Эпидавре (Арголида

инкубации
ог и излечивал от болезни. На огромных каменных плитах, выставленных на храмовом 

участке, записывались истории об уже совершившихся чудесах: до нас дошла целая серия 
таких надписей, в которых фольклорно-сказочные мотивы сочетаются с беззастенчивой 
рекламой (напр., специально подчеркивается, что те, кто после исцеления не внес жрецам 
платы, немедленно заболели вновь). В этом ряду читаем и об истории некоего Гермодика 
из Лампсака (IG 

2 IV, 1, 121, XV; вторая половина IV в. до н. э.):  
 
ÑÈrmÒdikow LamcakhnÚw ékratØw1 toË s≈matow. toËton §gk 1 2  

3 4 5§

1. Догадайтесь самостоятельно. 2. т. е. Асклепий. 3. = §keleÊsato. 4. = атт. flerÒn. 5. = атт. ıpÒson. 6. opt. 
praes. от dÊnamai «мочь» (II спр.).  
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 на нем посвятительную надпись (IG  

2 IV, 1, 125; разделение 
на 

k hnÒw

S∞ klhpi°, 
tÒnd’ én°[yhka p]°tron éeirã-  

w10  
- 

 
 êrasyai 

. зд. в специфическом значении «чудо». 2. tÚ pa-
rãdeigma – «пример» (ср. парадигма). 3. ée¤rv = a‡-

ду Гигея, Панакея, Ма-
хаон, Подалирий и др. 8. praes. вместо impf.  

. tÚ 

и очевидно непосле ou ênoson x°raw  
xeir«n; [ ] (с аугментом), но . Чем это объясняется? 

т поучительную исто-
рию о жене римского сенатора, которая не умела хранить секреты. Переведите текст: 

låw 
≤m°raw· ésãfeian  d¢ pollØn ¶xontow toË prãgmatow, gunØ – têlla s≈frvn, gunØ

 

’
t

w

 x

. 4. зд. 
ать иставать d°omai sivpÆ sigÆ. 

Упомянутый камень (весом больше 250 кг!) также был найден при раскопках Эпидав-
ра. a) Переведите высеченную  

строки сохранено): 

ÑErmÒdik[ow Lamca ] .   

w éret∞w1 [parãdeigm’ 2], ÉAs

meno 3, pç i[n ırçn] f̀anerÒn 
4, w s

ˆcin5 ∞w t°̀xnh`w· pr‹n går s
såw efiw x°raw6 §lye›n 
s«n te t°knvn 

7, ke›mai8 
noÊsou9 Ïpo st gerçu
¶npuow11 Ãn st∞yow12 xei
r«n t’ kratÆw· sÁ °,  é  d
Pai`ãn13, pe›sãw14 m’ 

tÒnd’, noson 
15 iãgein. ê  d

1

rv (ср. метеор). 4. fanerÒw – «явный». 5. зд. «зрели-
ще, зримое свидетельство».  

6. = xe›raw. 7. Имеются в ви

9. = nÒsou (ион.). 10. stugerÒw – «тяжкий». 11. = ¶m-
puow «гноящийся» (от раны либо нарыва). 12
st∞yow, -ouw – «грудь» (acc. relat.). 13. Пеан («цели-
тель») – эпитет Аполлона и Асклепия. 14. = ¶peisaw 
(форма без приращения). 15. от ênosow, -on (значе-
ние? этимология?). 

довательна: noÊs , но ; , ноb) Орфография надпис
én° yhka pe›saw

 
4. Плутарх в эссе «О болтливости» (Mor. 207 b–e*) рассказывае
 

ÑH ÑRvma¤vn sÊgklhtow1 épÒrrhtÒn2 tina boulØn §bouleÊeto kay’ aÍtØn §p‹ pol
3   

d¢ – pros°keito4 t“ •aut∞w éndr¤, lipar«w5 deom°nh6 puy°syai tÚ épÒrrhton· ˜rkoi 
d¢ per‹ sivp∞w7 §g¤gnonto ka‹ dãkrua8 potnivm°nhw9 aÈt∞w …w p¤stin oÈk §xoÊshw. 
ı d¢ ÑRvma›ow §jel°gjai10 boulÒmenow aÈt∞w tØn ébelter¤an11 «nikòw, Œ gÊnai» e‰pen, 
«éll’ êkoue foberÚn prçgma ka‹ terãstion12. prosÆggeltai går ≤m›n ÍpÚ t«n fler°-
vn kÒrudon13 Œfyai petÒmenon krãnow14 ¶xonta xrusoËn ka‹ dÒru· skeptÒmeya dØ tÚ 
t°raw15, e‡te xrhstÚn e‡te faËlÒn §sti, ka‹ sundiaporoËmen16 to›w mãntesin. éllå si-
≈pa». taËt  efip∆n ’xet’ efiw tØn égorãn· ≤ d¢ t«n yerapain¤dvn17 eÈyÁw §felkusa-
m°nh18 tØn pr≈thn efiselyoËsan ¶paie tÚ st∞yow19 aÍt∞w ka‹ åw tr¤xaw §spãratten20 
«o‡moi21» l°gousa «toË éndrÚw ka‹ t∞w patr¤dow· t¤ peisÒmeya;» boulom°nh ka‹ didãs-
kousa22 tØn yerãpainan17 efipe›n· «t¤ går g°gonen;» …w d’ oÔn puyom°nhw dihgÆsato 
ka‹ pros°yhke tÚn koinÚn èpãshw édolesx¤aw23 §pƒdÒn24, tÚ «taËta mhden‹ frãs˙w, 
éllå si≈pa». tÚ d¢ yerapain¤dion17 t“ §rastª25 paragenom°nƒ prÚw aÈtØn ¶fra-
sen tÚn lÒgon. oÏtv d’ efiw égorån toË dihgÆmatow26 §kkulisy°ntow27, Àste prodra-
me›n28 tÚn plasãmenon29 tØn fÆmhn30, épantÆsa  tiw aÈt“ t«n gnvr¤mvn «oÈkoËn 
oÈd¢n» e‰pen «ékÆkoaw; kÒrudow Œptai petÒmenow krãnow ¶xvn xrusoËn ka‹ dÒru, ka‹ 
m°llousi31 per‹ toÊtou sÊgklhton ¶ ein ofl êrxontew». kéke›now gelãsaw «eÔ toË tã-
xouw32» e‰pen «Œ gÊnai, tÚ ka‹ fyãsai33 me tÚn lÒgon efiw égorån proelyÒnta».  

1. «сенат» (< kal°v; ср. рус. устар. синклит – «совет»). 2. «тайный» (этимология?). 3. «неясность»
«напир », «пр ». 5. нар. «упорно, неотступно». 6. зд. – «просить». 7.  = 
8. tÚ dãkruon – «слеза». 9. potniãomai – «восклицать», «негодовать» (от возгласа  Œ pÒtnia – «о влады-
чица!»). 10. §jel°gxv – «испытывать». 11. «легкомыслие» (этимология?). 12. «чудесный» (ср. ниже прим. 
15). 13. «жаворонок». 14. tÚ krãnow = kÒruw. 15. tÚ t°raw – «чудо, знамение». 16. от sun-di-apor°v; дога-
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 римлян были кости (kÊboi, tesserae) и бабки 
(és бики 
гра

 ÉAste›ow  e‰. draxmØn ÍpÒyew.  

  
,  

§n ta›w tragƒd¤aisin   
6;  

o  

ux≈ ».11

– 

kopoÊmeya.   

дайтесь самостоятельно. 17. ≤ yerapain¤w = ≤ yerãpaina = уменьшит. tÚ yerapain¤dion – «служанка» 
(этимология?). 18. §f-elkÊv – букв. «притягивать», зд. «ловить, завлекать». 19. «грудь». 20. «разрывать» 
(узнайте, какими путями к этому корню восходит рус. шпаргалка). 21. междометие «ой-ой», «о горе» (ср. 
ofim≈zv). 22. зд. «намекая», «(словно бы) подучивая». 23. ≤ édolesx¤a – «болтливость». 24. «припев». 
25. «любовник». 26. tÚ diÆghma – «рассказ» (этимология?). 27. §k-kul¤ndv – «выкатывать» (ср. цилиндр). 
28. «обгонять», «забегать вперед» (что это за глагол?). 29. plãttv (aor. ¶plasa) – зд. «сочинять» (букв. 
«лепить»). 30. «молва» (лат. fama – индоевропейский родственник). 31. «намереваться». 32. tÚ tãxow – 
«быстрота» (ср. taxÊw).  33. inf. aor. I от fyãnv.         

 
5. Любимыми азартными играми греков и
trãgaloi, tali). Если античные кости были похожи на наши (ку с нанесенными на 
ни кружками от 1 до 6), то бабки – отполированные крайние части костей животных – 

при броске могли упасть только на четыре грани, стоившие 1, 3, 4 и 6 очков. Богатая терми-
нология этих игр отразилась во многих фразеологизмах и устойчивых выражениях: с ней 
связаны и грамматический термин «падеж» (pt«siw), и слова Цезаря «Жребий брошен» 
(см. «PROPULAIA», с. 38, урок 39, предл. 17), а названия лучшего и худшего из возмож-
ных бросков – ÉAfrod¤th и kÊvn – стали разговорными синонимами удачи и неудачи. 
Прочитайте и переведите сцену из недошедшей комедии Дифила (IV–III вв. до н. э.; fr. 74 
Kassel – Austin), в которой играют в бабки два персонажа: женщина и парасит (parãsi-
tow – профессиональный нахлебник, кормящийся за счет богатых покровителей). Первая 
реплика принадлежит параситу; размер – ямбический триметр:     
 
– ÖArist’ épallãtteiw1 §p‹ toÊtou toË kÊbou2.   

3–
     –  Ke›tai pãlai.  

– P«w ín bãloim’ EÈrip¤dhn4;  
  – OÈk ên pote  

EÈrip¤dhw guna›ka s≈sei’. oÈx ıròw
5 aÈtåw …w stuge›

toÁw d¢ paras¤touw ± ãpa. l°gei g° tg i: 
«énØr går ˜stiw eÔ b¤on7 kekthm°now  
mØ toÈlãxiston tre›w ésumbÒlouw8 tr°fei,  
ˆloito9, nÒstou mÆpot’ efiw pãtran10 t n
PÒyen t‹ taËta, prÚw ye«n;  

  
§s

– T¤ d° soi m°lei;  
oÈ går tÚ drçma, tÚn d¢ noËn s

 
 

 
1.  «бросок» (слово применялось к игре не только 
в енем Еврипида называлась одна из комбинаций 
зд. «получать результат» (а буквально?). 2. зд. в значении
кости, но и в бабки). 3. «любезный» (этимология?). 4. Им

игры в бабки, которая, согласно античному свидетельству, стоила 40 очков. Поскольку за один бросок вы-
кинуть такую сумму невозможно (в игре использовались только четыре бабки), речь должна идти о серии из 
двух бросков подряд (напр., 6+6+6+6 и 4+4+4+4); наш фрагмент это подтверждает. 5. = tragƒd¤aiw (ион., 
поэт.). 6. «испытывать отвращение, ненавидеть» (ср. однокоренное StÊj «Стикс»). Греческие комедиографы не-
однократно обвиняют Еврипида (любившего изображать преступных, неверных, ревнивых героинь) в жено-
ненавистничестве. 7. зд. в значении «средства к жизни, состояние». 8. «нахлебник»: é- privativum + sum-
bolÆ «пир в складчину» (этимология?). 9. »lÒmhn – aor. от ˆllumai «гибнуть». 10. «родина». 11. Первая 
и третья строки в этой «цитате», действительно, взяты из двух разных трагедий Еврипида, но там они ис-
пользуются в совсем ином контексте.        
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6. Перед вами подлинное задание по древнегреческому языку для вступительного эк-
замена в Гарвардский университет в 1869 г. Переведите текст и выясните, приняли ли бы 
вас в Гарвард полтора века назад: 

 

 
 

 (http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/education/harvardexam.pdf) 
 

7. В хрестоматии «PROPULAIA» (с. 44, урок 46 B, sub fin.) приведена знаменитая 
эпитафия Симонида павшим при Фермопилах. Прочитайте ее латинский перевод, выпол-
ненный Цицероном (Tusc. I, 101): 

Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes, 
Dum sanctis patriae legibus obsequimur. 

Сравните перевод с оригиналом. a) Какие изменения конструкций связаны с различиями 
в синтаксическом строе греческого и латыни? b) Что изменил Цицерон в лексике симони-
довского двустишия? Как это повлияло на общий смысл стихотворения? 

 

 

http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/education/harvardexam.pdf
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PS: Американский поэт Эдгар Ли Мастерс (1869–1950) выдумал город Спун-Ривер и сочинил по 
стихотворной надгробной надписи каждому из его жителей. В этом собрании есть и эпитафия 
спун-риверцам, погибшим в Первой мировой войне – еще одно эхо двустишия Симонида, на этот 
раз полное разочарования: 

Unknown Soldiers 

Stranger!  Tell the people of Spoon River two things: 
First that we lie here, obeying their words; 

And next that had we known what was back of their words 
We should not be lying here! 

 
 

УРОК 47. СПРЯЖЕНИЕ ·hmi, dedoika 
 

1. Полководец и писатель IV в. до н. э. Эней Тактик в труде об осадном искусстве «По-
лиоркетика» уделил много места шифрованым письмам, с помощью которых осажденные 
могут поддерживать связь с внешним миром, а осаждающие – подавать знаки своим лазут-
чикам. Как пример одного из шифров (гл. 31, 31) Эней приводит такое словосочетание: 

D  ::  :·:  N  :::  S  ::  :·:  S       K  ·  L  :·:  S  

Прочитайте и определите формы глагола ·hmi, записанные этим же шифром: 

1) :·  T  ··     2) ::  ··  T  ·  ::     3) ··  ::  T  ·  ::     4) :·:  :::     5) :::· 
 
2. На греческом корабле, затонувшем у входа в гавань Массилии (нынешний Марсель), 

была найдена глиняная миска II в. до н. э. с именем некоего Аристона (ÉAr¤stvn, -vnow). 
Надпись на донышке миски гласит: 

 
ARISTVNOS 

YESEAAFES 

Прочитайте надпись, разделите ее вторую строку на слова и переведите. Итальянский 
археолог, впервые опубликовавший этот текст в 1968 г., посчитал, что Аристон – имя мас-
тера, изготовившего миску; однако ученый французский коллега вскоре поправил его, 
указав, что на самом деле Аристон был… кем? 

 
#3. Какие из этих слов происходят от ·hmi, а какие нет? 

гиена, диез, диета, катет, катетер, парез, эфес 
  
4. Замечательные чудаки и оригиналы (ч. 2). Переведите анекдот философа Феофраста 

о смешливых жителях пелопоннесского города Тиринф, сохраненный писателем III в. н. э. 
Афинеем из Навкратиса в составе гигантского филолого-гастрономического трактата «Пи-
рующие софисты» (VI, 261 d–e): 

Tiruny¤ouw d° fhsi YeÒfrastow filÒgelvw1 ˆntaw, éxre¤ouw2 d¢ prÚw tå spoudaiÒte-
ra3 t«n pragmãtvn, katafuge›n §p‹ tÚ §n Delfo›w mante›on épallag∞nai boulom°-
nouw toË pãyouw, ka‹ tÚn yeÚn énele›n aÈto›w, μn yÊontew t“ Poseid«ni taËron ége-
last‹4 toËton §mbãlvsin 

5 efiw tØn yãlattan, paÊsesyai. ofl d¢ dediÒtew, mØ diamãrtv-
si toË log¤ou6, toÁw pa›daw §k≈lusan pare›nai tª yus¤&. may∆n oÔn eÂw ka‹ sugkata-
mixye¤w7, §pe¤per §bÒvn épelaÊnontew aÈtÒn, «t¤ d∞t’ 

8»;  ¶fh· «dedo¤kate, mØ tÚ sfã-
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gion9 Ím«n énatr°cv;» gelasãntvn d¢ ¶mayon ¶rgƒ tÚn yeÚn de¤janta10 …w êra tÚ 
poluxrÒnion ∑yow émÆxanÒn 

11 §sti yerapeuy∞nai.  

1. filÒgelvw, -vtow (зд. acc. pl. по II аттическому склонению) – «смешливый». 2. «негодный, неспособ-
ный» (этимология?). 3. зд. «серьезный». 4. «не засмеявшись» (нар.). 5. Догадайтесь самостоятельно. 6. tÚ 
lÒgion – «изречение оракула». 7. sugkatam(e)¤gnumi – «примешивать», pass. «затесаться»; в интересующем 
нас времени спрягается по обычным правилам, основа mig-. 8. элидированное d∞ta – «в самом деле». 
9. «жертвоприношение»; вспомните, что в описываемом случае жертвенное животное – бык, а роль жерт-
венника выполняет море. 10. de¤knumi – «указывать»; основа deik-. 11. «невозможный» (этимология?).  

 
 

УРОК 48. СПРЯЖЕНИЕ o‰da 
 

1. Образуйте по одной форме от глаголов ırãv, d¤dvmi и o‰da так, чтобы все три 
формы отличались друг от друга только перестановкой букв. 

 
2. Ритор II–III вв. Алкифрон сочинил четыре книги писем вымышленных лиц – кре-

стьян, рыбаков, гетер, – ориентируясь на комедию эллинистической эпохи. Герои Алки-
фрона со стилизованной наивностью описывают происшествия повседневной жизни, не 
забывая давать друг другу советы и наставления. В этом письме (II, 17*) земледелец по 
имени Напей рассказывает, как, выбравшись в город по торговым делам, посетил театр 
и увидел выступление фокусника-«наперсточника». Переведите текст:     
 
O‰syã me §pisãjanta1 tØn ˆnon sËka2 ka‹ palãyaw3 <êstude> katagagÒnta; …w oÔn 
taËta épedÒmhn t«n tini gnvr¤mvn, êgei m° tiw lab∆n efiw tÚ y°atron, o 

4 kay¤saw 
§n kal“ diafÒroiw5 §cuxagvgoÊmhn6 yevr¤aiw. tåw m¢n oÔn êllaw oÈ sun°xv tª mnÆ-
m˙7, efim‹ går tå toiaËta ka‹ efid°nai ka‹ épagg°llein kakÒw· ©n d¢ fid∆n  éxanØw8 §g≈ 
soi9. eÂw gãr tiw efiw m°souw parely∆n ka‹ stÆsaw10 tr¤poda tre›w mikråw §pet¤yei par-
oc¤daw11· e‰ta ÍpÚ taÊtaiw ¶skepe12 tr¤a mikrå ka‹ leukå13 liy¤dia14· taËtã pote m¢n 
<©n> katå m¤an ¶skepe paroc¤da, pot¢ d¢ oÈk o‰d’ ˜pvw ÍpÚ tª miò §de¤knu15, pot¢ d¢ 
pantel«w16 épÚ t«n paroc¤dvn ±fãnize17 ka‹ §p‹ toË stÒmatow ¶fainen. e‰ta  kata-
broxy¤saw18 toÁw plhs¤on •st«taw19 êgvn efiw m°son tØn m¢n20 §k =inÒw21 tinow, tØn d¢ 
§j »tÒw, tØn d¢ §k kefal∞w én˙re›to, ka‹ pãlin énelÒmenow §j Ùfyalm«n22 §po¤ei. klep-
t¤statow ênyrvpow Íp¢r ˘n ékoÊomen EÈrubãthn23. mØ g°noito kat’ égrÚn toioË-
ton yhr¤on· oÈ går èl≈setai24 Íp’ oÈdenÒw, ka‹ pãnta ÍfairoÊmenow têndon25 froË-
dã26 moi épergãsetai27.  

1. §pisãttv – «навьючивать». 2. tÚ sËkon – «смоква, инжир». 3. ≤ palãyh –  «пастила» (спрессованная 
масса из фруктов). 4. «где». 5. diãforow, -on – «различный». 6. cuxagvg°v – «увлекать», «очаровывать» 
(этимология?). 7. ср. лат. memoria tenere. 8. «разинувший рот», «пораженный». 9. dativus ethicus. 10. part. aor. 
от ·sthmi «ставить». 11. ≤ paroc¤w – зд. «миска». 12. sk°pv – «укрывать». 13. «белый». 14. диминутив от 
l¤yow. 15. imperf. act. 3 sing. от de¤knumi «показывать». 16. нар. «вообще» (этимология?). 17. éfan¤zv – «уда-
лять, заставлять исчезнуть» (этимология?). 18. katabroxy¤zv – «проглатывать». 19. «стоящих» (речь идет 
о зрителях); part. perf. от ·stamai «становиться». 20. имеются в виду упомянутые выше камешки (≤  c∞fow). 
21. ≤ =¤w – «нос». 22. «из виду». 23. выдуманный персонаж; очевидно, знаменитый на всю деревню вор. 
24. fut. от èl¤skomai – «быть пойманным». 25. = tå ¶ndon «домашнее имущество». 26. froËdow – «исчез-
нувший, пропавший» (pro- + ıdÒw, со слиянием и метатезой придыхания). 27. épergãzomai – «делать».      

 
3. В одном из эпизодов «Анабасиса» (IV, 4, 15) Ксенофонт рассказывает: когда грече-

ские наемники, пробиваясь к морю после гибели Кира, расположились на ночлег в одной 
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малоазийской деревне, кому-то из них привиделись в горах подозрительные огни. На раз-
ведку решают послать воина по имени Демократ. Этот выбор Ксенофонт объясняет так:  

Otow går  §dÒkei ka‹ prÒteron pollå ≥dh élhyeËsai1 toiaËta, tå ˆnta te …w ˆnta 
ka‹ tå … ˆnta …w … ˆnta.  

1. élhyeÊv (с acc.) – «говорить правду о чем-л.». 

Вместо многоточий в тексте стоят отрицания: в одном случае – oÈk, в другом – mÆ. 
Расставьте их по местам и прокомментируйте свое решение. 
 

4. Поэт Анакреонт Теосский (VI–V вв. до н. э.) обращается к строптивой девушке, по-
лушутя сравнивая ее с необъезженной кобылицей (fr. 72 PMG); в 1828 г. эта ода была пере-
ложена Пушкиным («Кобылица молодая, / Честь кавказского тавра…»). Размер – трохеи-
ческие тетраметры: нечетные стихи – полные (−́ ∪ −́ ∪ − ́ ∪ −́ ∪ || − ́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ ), чет-
ные – каталектические (−́ ∪ − ́ ∪ −́ ∪ −́ ∪ || −́ ∪ − ́ ∪ −́ ∪ ∪́ ). Переведите текст: 
 

P«le1 Yr˙k¤h2, t¤ dÆ me lojÚn3 ˆmmasi bl°pousa  
nhl°vw4 feÊgeiw, doke›w d° m’ oÈd¢n efid°nai sofÒn;  

‡syi toi, kal«w m¢n ên toi5 tÚn xalinÚn6 §mbãloimi,  
≤n¤aw7 d’ ¶xvn str°foim¤ 

8 < s’> émf‹ t°rmata9 drÒmou·  

nËn d¢ leim«nãw te bÒske ͡ai10 koËfã11 te skirt«sa12 pa¤zeiw,  
dejiÚn13 går flppope¤rhn14 oÈk ¶xeiw §pembãthn15.  

1. ≤ p«low – «кобылица». 2. Yrπkiow (ион.) – «фракийский» (Фракия славилась коневодством). В ионий-
ском диалекте нет a purum. 3. lojÒw – букв. «косой»; переведите наречием. 4. «безжалостно». 5. = soi (в от-
личие от предыдущего toi – частицы, которая произошла из застывшей формы этого же местоимения 
в функции dativus ethicus). 6. «узда». 7. afl ≤n¤ai – «вожжи». 8. str°fv – «поворачивать» (ср. рус. строфа; 
какой приставочный глагол вам известен?). 9. tÚ t°rma – букв. «предел», зд. «мета» – один из двух столбов 
по краям дистанции ипподрома (drÒmow), отмечающих место, где возницам нужно поворачивать. 10. praes. 
ind. med. 2 sing. (объясните эту ионийскую форму) от bÒskomai – «пастись». 11. koËfow – «легкий»; переве-
дите наречием. 12. skirtãv – «скакать», «резвиться» (о лошадях). 13. dejiÒw зд. – «правильный», «настоя-
щий». 14. flppope¤rhw (слово встречается только здесь) – «опытный в верховой езде» (ср. peirãomai, ¶m-
peirow). 15. «наездник» (этимология?).    

 
 

УРОКИ 49–50. СПРЯЖЕНИЕ ·sthmi. КОРНЕВОЙ ПЕРФЕКТ 
 

#1. Какие из этих слов происходят от греческого корня sta-, а какие – от латинского 
корня sta-? 

стадион, статус, инстанция, ипостась, штат, статист, статистика, стадия, штатив, Настасья, 
статор, статер, метастаза, константа, стоик, стационар, реостат, аэростат, статуя, станция 

 
2. В афинском календаре, установление которого приписывалось Солону, в каждом 

месяце было либо 30, либо 29 дней («полные» и «полые» месяцы). Некоторые из этих 
дней назывались так: 

§nãth flstam°nou – 9-е число;  
dekãth flstam°nou – 10-е число;  
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§nãth §p‹ d°ka – 19-е число;  
§nãth fy¤nontow1 – 21-е или 22-е число 

1. fy¤nv – «исчезать», «гибнуть». 

a) Какое число месяца могло называться deut°ra fy¤nontow? b) День с каким назва-
нием был только в «полных» месяцах? c) Как вы думаете, с чем связаны определения fls-
tam°nou и fy¤nontow? 

 
3. Какие части греческого военного корабля, отмеченные на рисунке стрелками, обо-

значают следующие слова? 
 
a) ı flstÒw; b) ı prÒtonow; c) ı xhn¤skow; d) ≤ pr“ra; e) tÚ ¶mbolon 

 

4. Перед вами сохранившийся на папирусе образчик бюрократической переписки 
в Римской империи – рапорт полицейского врача Дионисия стратегу (т. е. управителю) 
египетского города Оксиринха (POxy 51). Переведите и датируйте текст:  

ÉI[si]d[≈r]ƒ K[lau]d[ia]n“ strathg“ p(arå) Dionus¤ou ÉApollod≈rou  Dionus[¤]ou 
ép’ ÉOjurÊgxvn pÒlevw dhmos¤ou fiatroË. tª §nest≈s˙ ≤m°r& §petrãphn ÍpÚ soË 
diå ÑHrakle¤dou Íphr°tou1 §pide›n s«ma nekrÚn éphrthm°non2 ÑI°rakow ka‹ prosfv-
n∞sa¤3 soi ∂n §ån katalãbvmai4 per‹ aÈtÚ diãyesin5. §pid∆n oÔn toËto §p‹ parÒnti 
t“ aÈt“ Íphr°t˙1 §n ofik¤& ÉEpagãyou Sarap¤vnow [§]p’ émfÒdou6 Plate¤aw7 eron 
aÈtÚ éphrthm°non brÒxƒ8· diÚ prosfvn«3. (¶touw) idÄ AÈtokrãtorow Ka¤sarow 
Mãrkou [A]Èrhl[¤o]u ÉAntvn¤nou SebastoË 

9 ÉAr[meniako]Ë [MhdikoË] ParyikoË Ger-
manikoË [Meg¤s]tou, Y∆y10 gÄ. 

1. ı Íphr°thw – «служитель, порученец». 2. ép-artãv – «вешать». 3. pros-fvn°v – «сообщать, доклады-
вать». 4. katalambãnv – зд. «обнаруживать, заставать». 5. ≤ diãyesiw – зд. «состояние, положение дел»; 
фраза представляет собой смешение двух конструкций: prosfvn∞sa¤ soi diãyesin, ∂n katalÆcomai per‹ 
aÈtÒ, §ån katalãbvma¤ (tina). 6. tÚ êmfodon – «улица». 7. ≤ plate›a – «площадь» (субстантивирован-
ная форма женского рода от platÊw «плоский»; отсюда англ. и франц. place, нем. Platz, рус. плац). 8. ı brÒ-
xow – «петля». 9. SebastÒw (ср. имя Себастьян, рус. Севастьян) – букв. «священный, достойный поклоне-
ния»; официальный греческий аналог императорского титула Augustus. 10. тот, один из месяцев египет-
ского календаря (нескл.).    

 
5. Переведите описание приворотного колдовства, входящее в одно из магических ру-

ководств II в. н. э. (PGM 4, 1872–1919*):   

Lab∆n khroË1 oÈgk¤aw2 dÄ plãson3 kÊna daktÊlvn4 hÄ, xãskonta5. §nyÆseiw d¢ efiw tÚ 
stÒma toË kunÚw épÚ ényr≈pou kefal∞w bia¤ou6 Ùst°on ka‹ §p¤gracon efiw tåw pleu-
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råw7 toË kunÚw toÁw xarakt∞raw8 toÊtouw· «XZOPCXC» ka‹ yÆseiw §p‹ tr¤poda tÚn 
kÊna. §x°tv d¢ ı kÊvn tÚn pÒda §phrm°non tÚn dejiÒn. grãfe d¢ efiw tÚ pittãkion9 
taËta tå ÙnÒmata· «IAV ASTV IVFH» ka‹ yÆseiw §p‹ tÚn tr¤poda tÚ pittãkion 
ka‹ §pãnv toË pittak¤ou stÆseiw tÚn kÊna ka‹ l°ge taËta pollãkiw tå ÙnÒmata. 
ka‹ efipÒntow soË tÚn lÒgon ı kÊvn sur¤zei10. ka‹ §ån sur¤s˙, oÈk ¶rxetai11. §p¤lege 
oÔn pãlin tÚn lÒgon, kín ÍlaktÆs˙12, êgei11. lÒgow· «§jork¤zv13 se, K°rbere, êge moi 
tØn de›na14 t∞w de›na, §mo¤, t“ de›na, ≥dh ≥dh, taxÁ taxÊ». e‰ta éno¤jaw tØn yÊran 
eÍrÆseiw parå ta›w yÊraiw, ∂n y°leiw. 

1. khrÒw – «воск» (ср. лат. cera, рус. керосин). 2. oÈgk¤a – «унция» (заимствование из латыни). 3. plãttv 
(aor. ¶plasa) – «лепить». 4. «палец»; зд. как мера длины. 5. xãskv – «разевать рот» (ср. xãow – букв. «зия-
ние», «пустота»). 6. bia›ow – зд. «умерший насильственной смертью». 7. pleurã – «бок». 8. xaraktÆr (от 
xarãttv «царапать») – зд. «знак», «буква». 9. «табличка, листок». 10. «свистеть» или «шипеть». 11. без-
лично. 12. Ílakt°v – «лаять». 13. «заклинать» (ср. экзорцизм). 14. ı (≤) de›na (нескл.) – «имярек», «такой-
то» («такая-то»).   

 
6. Геродот (I, 94*) пересказывает лидийскую легенду о том, как были изобретены иг-

ры. «История» Геродота написана на литературном ионийском диалекте. Переведите 
текст; назовите аттические соответствия подчеркнутым ионийским формам. На основании 
отмеченных вами особенностей ионийского диалекта расставьте вместо многоточий про-
пущенные буквы (их может быть одна или несколько):    

Fas‹1 d¢ aÈto‹ Ludo‹ ka‹ tåw paign¤aw2 tåw nËn sf¤si te ka‹ ÜEllhsi kateste≈saw •vu-
t«n §jeÊrhma3 gen°syai, œde per‹ aÈt«n l°gontew. ÉEp‹ ÖAtuow4 toË basil°ow sitode¤-
hn 

5 fisxur…n énå tØn Lud¤hn pçsan gen°syai· ka‹ toÁw LudoÁw t°vw6 m¢n  diãgein lipa-
r°ontaw7, metå d¢ êkea8 d¤zhsyai9, êllon d¢ êllo §pimhxançsyai10 aÈt«n. ÉEjeurey∞nai 
dØ Œn11 tÒte ka‹ t«n kÊbvn ka‹ t«n éstragãlvn12 ka‹ t∞w sfa¤r…w13 ka‹ t«n éll°vn 
pas°vn paigni°vn tå e‡dea, plØn pess…n 

14· toÊtvn går Œn 

11 tØn §jeÊresin 

15 oÈk ofi-
khioËntai16 Ludo¤. Poi°ein d¢ œde prÚw tÚn limÚn §jeurÒntaw· tØn m¢n •t°rhn t«n ≤me-
r…n pa¤zein pçsan, ·na dØ mØ zht…en sit¤a17, tØn d¢ •t°rhn sit…syai18 pauom°nouw 
t«n paigni°vn. ToioÊtƒ trÒpƒ diãgein §p’ ¶tea du«n d°onta19 e‡kosi.  

1. praes. ind. 3 pl. от fhm¤. 2. «игра». 3. «изобретение» (этимология?). 4. Атис (ÖAtuw), мифический лидийский 
царь. 5. «голод» (< s›tow + d°v); I скл. 6. зд. «некоторое время» (ион.). 7. lipar°v – зд. «терпеть». 
8. tÚ êkow – «средство, лекарство». 9. d¤zhmai – «искать» (II спр.; ср. zht°v). 10. «придумывать, изобретать» 
(< ≤ mhxanÆ – «хитрый замысел», «сооружение»; ср. рус. махинация, махина, машина, механика). 11. = oÔn 
(ион.). 12. ofl éstrãgaloi – «бабки», разновидность игральных костей; о них см. упр. 46. 5. 13. «мяч» (ср. рус. 
сфера); I скл. 14. ofl pesso¤ (атт. petto¤) – «шашки» (общее название нескольких античных игр, основанных на 
передвижении фигур по расчерченной доске). 15. В чем разница между ≤ §jeÊresiw и tÚ §jeÊrhma? 16. ofikhiÒ-
omai (ион.) – зд. «присваивать себе, делать своим (< o‰kow). 17. sit¤on (чаще pl.) = s›tow. 18. sit°omai – «пи-
таться». 19. du«n  (атт. duo›n) d°onta – букв. «нуждающиеся в двух», т. е. «без двух»; ср. лат. duodeviginti.    

 
 

УРОК 51. КОРНЕВОЙ АОРИСТ. ЧИСТЫЕ ГЛАГОЛЫ: ОСОБЕННОСТИ 
 

1. В этом отрывке из трактата «Большая этика» (авторство Аристотеля спорно) дружба 
называется источником самопознания. Расставьте ударения и переведите (1213 a, 14–23*):   

'Epei oÈn §sti kai xalepvtaton, …sper kai tvn sofvn tinew efirhkasin, to gnvnai 
aÍton, kai ≤diston (to gar aÍton efidenai ≤du), aÈtoi men oÈn aÍtouw §j aÍtvn oÈ du-
nameya yeasasyai (ıti d’ aÈtoi aÍtouw oÈ dunameya, dhlon §j …n1 élloiw §pitimvmen2, 
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aÈtoi de lanyanomen taÈta poiountew)· …sper oÈn ıtan yelvmen aÈtoi aÍtvn to 
prosvpon fidein, efiw to kãtoptron3 §mblecantew efidomen4, ımoivw kai ıtan aÈtoi aÍ-
touw boulhyvmen5 gnvnai, efiw ton filon fidontew gnvrisaimen6 én· §sti gar ı filow 
•terow §gv.  

1. = §k toÊtvn, ë (attractio pronominis). 2. §pi-timãv tini ti – «укорять кого-л. в чем-л.» (ср. рус. епити-
мья). 3. «зеркало» (этимология?). 4. гномический аорист (см. упр. 17. 7, прим. 10). 5. §boulÆyhn – aor. от 
boÊlomai. 6. gnvr¤zv – «узнавать».     

 
2. a) Прочитайте и переведите фрагмент Сапфо (fr. 16, 1–12 Voigt). О стихотворном 

размере (сапфическая строфа) и особенностях лесбосского диалекта см. выше упр. 18. 5: 

O]fi m¢n fippÆvn1 strÒton2, ofi d¢ p°sdvn3,  
ofi d¢ nãvn4 fa›s’5 §p[‹] gçn m°lai[n]an  
¶]mmenai6 kãlliston, ¶gv d¢ k∞n’7 ˆt- 

tv8 tiw ¶ratai9·  

pã]gxu10 d’ eÎmarew11 sÊneton pÒhsai12  
p]ãnti t[o]Ë`t’, é går pÒlu persk°`y`o`i`s̀a13  
k`ãl`lo`w` [ény]r`≈pvn ÉEl°na [tÚ]n êndra  

t`Úǹ [panãr]i`ston  

k`all[¤poi]s`’14 ¶ba ’w15 Tro˝an pl°oi`[sa  
kvÈd[¢16 pa]›dow oÈd¢ f¤lvn to[k]Ævn17  
p̀ã[mpan]18 §mnãsyh ͡, éllå parãg`àg`’ a`Îtan  

[KÊpriw ¶rai]san…  

1. = атт. flpp°vn. 2. = атт. stratÒn. 3. = pez«n (в эолийских текстах дзета обозначается как sd, а знак z ис-
пользуется вместо сочетания gi, перешедшего в свистящий перед гласным); pezÒw – «пеший». 4. = атт. 
ne«n. 5. = атт. fas¤ (praes. ind. 3 pl. от fhm¤). 6. = атт. e‰nai. 7. k∞no = атт. §ke›no. 8. = атт. ˜tou = otinow. 
9. ¶ramai = атт. §rãv «любить» (с gen.); в эолийских диалектах слитные глаголы образуют формы по II спр. 
10. = атт. pãnu. 11. eÈmarÆw, -°w – «нетрудный». 12. = poi∞sai. 13. = атт. ÍpersxoËsa (в диалекте эолий-
ских поэтов предлог и приставка Íp°r не употребляются, и их функцию выполняет per¤). 14. kal- = kata- 
(с ассимиляцией перед последующим -l-). 15. efiw (афереза). 16. = ka‹ oÈd°. 17. tokeÊw – «родитель» (этимо-
логия?); имеются в виду Леда и Тиндарей. 18. «совершенно» (этимология?).     
 

b) Прежде чем дать собственный ответ на вопрос «Что на свете всего прекраснее?», 
Сапфо перечисляет три других ответа. Этот композиционный прием (утверждение, кото-
рому предпослан ряд отрицаний: «не то, не это, а вот что», «одни скажут так, другие так, 
а я – вот как»), восходящий к фольклорной поэзии, называется в литературоведении не-
мецким термином die Priámel (от позднелатинского praeambula). Таковы, например, зачи-
ны стихотворения Пушкина «Из Пиндемонти» или «Родины» Лермонтова. Вспомните 
другие примеры Priamel из русской и европейской поэзии.   

 
3. Ученик Аристотеля философ Феофраст (IV–III вв. до н. э.) написал пособие по прак-

тической этике – книгу «Характеры». Это набор кратких зарисовок, перечисляющих при-
знаки, по которым можно узнать носителя той или иной страсти (болтун, скупец, суеверный 
и т. п.). Переведите главу, посвященную мелочному честолюбцу (Char. 21*): 

ÑO d¢ mikrofilÒtimow toioËtÒw tiw, oÂow spoudãsai §p‹ de›pnon klhye‹w par’ aÈtÚn tÚn 
kal°santa katake¤menow deipn∞sai. ka‹ tÚn uflÚn époke›rai1 épagag∆n efiw DelfoÊw, 
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ka‹ §pimelhy∞nai d°, ˜pvw aÈt“ ı ékÒlouyow2 Afiy¤oc ¶stai. ka‹ épodidoÁw mnçn ér-
gur¤ou kainÚn3 épodoËnai. ka‹ koloi“4 d¢ ¶ndon 

5 trefom°nƒ deinÚw klimãkion6 pr¤-
asyai7 ka‹ ésp¤dion 

8 xalkoËn poi∞sai, ˘ ¶xvn §p‹ toË klimak¤ou ı koloiÚw phdÆsetai. 
ka‹ pompeÊsaw9 d¢ metå t«n flpp°vn tå m¢n êlla pãnta doËnai t“ paid‹10 épen-
egke›n o‡kade, énabalÒmenow11 d¢ yofimãtion §n to›w mÊvci12 katå tØn égorån peripa-
te›n\

13. ka‹ kunar¤ou14 d¢ Melita¤ou15 teleutÆsantow16 aÈt“, mn∞ma17 ka‹ sthl¤dion\
18 

poiÆsaw §pigrãcai· «Klãdow19 Melita›ow». ka‹ énaye‹w dãktulon\
20 xalkoËn §n t“ 

ÉAsklhpie¤ƒ toËto §ktr¤bein\
21, stefanoËn, éle¤fein\

22 ıshm°rai23.  

1. époke¤rv – «остригать». Греческие мальчики носили длинные волосы, которые в день совершеннолетия 
торжественно остригали и посвящали Аполлону; честолюбец хочет, чтобы этот семейный праздник, обычно 
скромный, прошел по самому что ни на есть высшему разряду. 2. «лакей», т. е. раб, сопровождающий хо-
зяина на улице. 3. «новый» (согл. с érgÊrion); имеются в виду новенькие монеты. 4. ı koloiÒw – «галка» 
(греки любили держать их в клетках). 5. нар. «внутри», т. е. «дома». 6. уменьшит. от ≤ kl›maj (< kl¤nv) – 
«лестница». 7. «покупать». 8. уменьшит. от ésp¤w. 9. pompeÊv зд. – «участвовать в процессии». Афинские 
всадники, гарцевавшие в торжественных процессиях (напр., в Панафинейской, которая изображена на фризе 
Парфенона), облачались в особую одежду – хламиды, шляпы и сапоги со шпорами; честолюбец не в силах 
с ними расстаться. 10. зд. «раб», независимо от возраста (ср. то же значение у лат. puer, англ. boy, а также 
франц. garçon «официант»). 11. énabãllomai – «надевать» (букв. «набрасывать на себя» – о верхней одеж-
де). 12. ı mÊvc – «шпора». 13. peripat°v – «прогуливаться» (поскольку Аристотель вел беседы с ученика-
ми, гуляя в роще Ликея, философы его школы стали называться перипатетиками). 14. уменьшит. от kÊvn. 
15. Mel¤th – остров Мальта, где разводилась популярная в античности порода комнатных собачек (совре-
менные кинологи возражают против того, чтобы отождествлять их с мальтийскими болонками). 16. зд. 
«умирать». 17. зд. «надгробный памятник». 18. уменьшит. от stÆlh. 19. «отпрыск» (букв. «ветвь, побег»), 
слово из арсенала высокой поэзии. 20. dãktulow – «палец» (ср. дактиль, дактилоскопия, птеродактиль); 
в благодарность за излечение пациенты нередко посвящали в храмы Асклепия (Асклепиейоны) изображение 
исцеленного органа с соответствующей надписью. 21. «натирать», «начищать». 22. «умащать» (ср. олифа). 
23. нар. «ежедневно» (этимология?)             

 
4. Замечательные чудаки и оригиналы (ч. 3). Марк Гавий Апиций (I в. н. э.) – про-

славленный римский обжора, законодатель кулинарных мод; его именем еще триста лет 
спустя подписывались поваренные книги. Об Апиции и его страсти ходило множество ле-
генд; одну из них пересказывает Афиней (I, 7 a–c*). Ряд незнакомых слов в примечаниях 
не переведены; вы должны догадаться об их значении самостоятельно:  

ÉEg°neto d¢ katå toÁw Tiber¤ou xrÒnouw énÆr tiw ÉAp¤kiow, plousi≈tatow trufhtÆw1. 
otow flkanåw muriãdaw katanal≈saw2 efiw tØn gast°ra §n MintoÊrnaiw (pÒliw d¢ 
Kampan¤aw) di°tribe3 tå ple›sta kar¤daw4 §sy¤vn polutele›w, a„ g¤nontai aÈtÒyi 
m°gistai. ékoÊsaw oÔn ka‹ katå LibÊhn g¤nesyai Ípermeg°yeiw, §j°pleusen oÈd’ éna-
me¤naw m¤an ≤m°ran. ka‹ pollå kakopayÆsaw katå tÚn ploËn, …w plhs¤on ∏ke t«n 
tÒpvn, pr‹n §jorm∞sai5 t∞w ne∆w (pollØ d’ §gegÒnei parå L¤busi fÆmh6 t∞w éf¤jevw 
aÈtoË), prospleÊsantew èlie›w prosÆnegkon aÈt“ tåw kall¤staw kar¤daw. ˘ d’ fid∆n 
§pÊyeto, efi me¤zouw ¶xousin· efipÒntvn d¢ mØ g¤nesyai œn7 ≥negkon, Ípomnhsye‹w t«n §n 
MintoÊrnaiw §k°leuse t“ kubernÆt˙8 tØn aÈtØn ıdÚn §p‹ ÉItal¤an énaple›n mhd¢ 
prospelãsanti9 tª gª. 

1. зд. «гурман». 2. kat-anal¤skv (fut. énal≈sv etc.) – «растрачивать»; речь идет, естественно, о деньгах. 
3. diatr¤bv – «проводить время». 4. ≤ kar¤w, -¤dow – «креветка». 5. зд. «сойти на берег». 6. = fama. 7. т. е. mØ 
g¤nesyai me¤zonaw toÊtvn, ì ≥negkon (attractio pronominis).  8. kubernÆthw, -ou – «кормчий» (ср. киберне-
тика, лат. gubernator). 9. pros-pelãzv – «приближаться».   
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УРОК 52. ГЛАГОЛЫ ПОСЛЕ ·sthmi. СПРЯЖЕНИЕ e‰mi, fhm¤ 
 

1. Корень глагола fhm¤ в праиндоевропейском языке начинался на звонкий придыха-
тельный bh (о его рефлексах в различных языках см. упр. 1. 4). Так, латинским родствен-
ником греческого fhm¤ является глагол for, fātus sum, fāri «говорить»; однокоренные сло-
ва – fama, fabula, in-fans, fatum и др. Какие русские слова (не заимствования) содержат тот 
же индоевропейский корень?  

 
#2. Узнайте значение и этимологию этих слов. Какое среди них лишнее? 

афазия, дисфемизм (он же какофемизм), ефимок, blasphemy, prophet 
 

3. Ученая византийская принцесса Анна Комнина (1083–1153), дочь императора Алек-
сея I, написала историю царствования своего отца – наполовину хронику, наполовину ро-
ман под названием «Алексиада». a) Переведите отрывок из этой книги (X, 5, 5–6*), опи-
сывающий начало первого крестового похода (1095–1096 гг.); учтите, что ряд сложных 
слов, а также названия народов не переведены в примечаниях намеренно: 

KeltÒw tiw P°trow tÚ ˆnoma, tØn §pvnum¤an1 KoukoÊpetrow2, efiw proskÊnhsin3 toË 
èg¤ou tãfou épely∆n ka‹ pollå deinå pepony∆w parå t«n tØn ÉAs¤an pçsan l˙-
zom°nvn4 ToÊrkvn te ka‹ Sarakhn«n mÒgiw5 §pan∞lyen efiw tå ‡dia. Ka‹ diamart∆n 
toË skopoË6 oÈk ¶feren, éll’ aÔyiw ±boÊleto7 t∞w aÈt∞w ëcasyai ıdoË. Sunid∆n8 d¢ 
…w oÈ xrØ mÒnon aÔyiw t∞w prÚw tÚn ëgion tãfon ıdoipor¤aw9 ëcasyai, ·na mØ xe›-
rÒn ti g°nhtai, boulØn bouleÊetai sunetÆn10. ÑH d¢ ∑n diakhrukeËsai efiw èpãsaw tåw 
t«n Lat¤nvn x≈raw …w «ÉOmfØ11 ye¤a parakeleÊeta¤ me pçsi to›w §n Fragg¤& kÒ-
mhsi12 khrËjai, ëpantaw t«n fid¤vn épçrai13 ka‹ efiw proskÊnhsin toË èg¤ou tãfou 
épelye›n».  Ka‹ m°ntoi ka‹ kat≈ryvken14. ÜVsper gãr tina ye¤an ÙmfØn §ny°menow  efiw 
tåw èpãntvn cuxåw toÁw KeltoÁw sÁn ˜ploiw ka‹ ·ppoiw ka‹ tª loipª toË pol°mou 
paraskeuª sunayro¤zesyai pareskeÊaze. sunepπei d¢ to›w strati≈taiw §ke¤noiw Kel-
to›w ka‹ cilÚn15 Íp¢r tØn êmmon16 ka‹ tå êstra pl∞yow17 fo¤nikaw18 f°ron stauroÁw19 
§p’  mvn20, gÊnaiã21 te ka‹ t°kna t«n sf«n §jelhluyÒta xvr«n. Ka‹ ∑n ırçn aÈ-
toÁw kayãper tinåw potamoÁw èpantaxÒyen22 surr°ontaw ka‹ prÚw ≤mçw §perxom°-
nouw panstratiò.  

1. «прозвище» (этимология?). 2. букв. «Петр в капюшоне» (лат. cucullus > ср.-греч. koukoÊlion); Анна имеет 
в виду аскета и проповедника Петра Амьенского, он же Петр Пустынник. 3. отгл. сущ. (nomen actionis) от 
proskun°v. 4. «разбойничать». 5. «с трудом, еле-еле». 6. ı skopÒw – зд. «цель». 7. = §boÊleto. 8. «пони-
мать». 9. «путешествие» (русское слово – калька с греческого). 10. «разумный, хитроумный» (этимология?). 
11. «голос». 12. kÒmhw – ср.-греч. «граф» (< лат. comes, -itis). 13. зд. в непереходном значении «удаляться». 
14. katoryÒv – зд. «добиваться успеха» (этимология?). 15. cilÒw – букв. «лысый», «лишенный чего-л.» (ср. 
названия букв ¶ (Ô) cilÒn); зд. «невооруженный». 16. ≤ êmmow – «песок». 17. tÚ pl∞yow, -ouw – «множе-
ство». 18. fo›nij, -kow – зд. прилаг. «пурпурный». 19. «крест» (ср. псевдоантичное название города Ставро-
поль, данное в XVIII в.). 20. ı Œmow – «плечо». 21. tÚ gÊnaion = gunÆ. 22. «отовсюду».  

b) Вспомните, что вам известно об этих событиях из курса истории Средних веков. 
В чем изложение причин похода у Анны отличается от привычного вам? Чем это можно 
объяснить?  

 
4. Античные, а затем средневековые писцы охотно использовали сокращения – для за-

писи часто встречающихся слов, окончаний и отдельных слогов. К примеру, diã могло со-
кращаться как D, katã – K, polÊw – P, me¤zvn – M, ≤m°ra – H, otow – O (с различными 
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надстрочными либо подстрочными значками). Если следующий переписчик неверно раз-
бирал какое-нибудь сокращение, это могло приводить к серьезному искажению текста – 
тем более что пробелов между словами греки не оставляли. В сборнике поэта и мифогра-
фа I в. до н. э. Парфения Никейского «Истории несчастной любви», сохранившемся в един-
ственной рукописи IX в., начало главы о Дафне (15, 1) читается так:  

AÏth tÚ m¢n ëpan efiw pÒlin oÈ katπei oÈd’ énem¤sgeto1 ta›w loipa›w pary°noiw· para-
skeuasam°nh d¢ puknåw2 §yÆreuen3 ka‹ §n tª Lakvnikª ka‹ ¶stin ˜te §pifoit«sa4 efiw tå 
loipå t∞w PeloponnÆsou ˆrh. di’ ∂n afit¤an mãla katayÊmiow5 ∑n ÉArt°midi… 

1. énam¤sgomai – букв. «смешиваться», зд. «общаться». 2. puknÒw – «плотный, частый, густой». 3. yh-
reÊv = yhrãv. 4. §pifoitãv – «захаживать». 5. katayÊmiow, -on – «любезный, приятный» (< katå yumÒn; 
ср. рус. по душе).  

 
Найдите в этом отрывке обессмысливающую ошибку и попробуйте восстановить под-

линный текст Парфения.  

PS: Это исправление было предложено в 1900 г. греческим филологом Димитриосом Зангояннисом. 
 

5. Кибела (Великая Мать богов) – божество, почитавшееся в лесистых горах малоазий-
ской Фригии. В конце VI в. до н. э. культ Великой Матери был заимствован эллинами, ко-
торые отождествляли ее с Реей, матерью Зевса, и с Деметрой. Этот гимн в честь Матери 
богов, написанный, по всей видимости, в III в. до н. э., был найден на каменной плите 
в пелопоннесском Эпидавре. Возможно, он сопровождал театрализованное действо: хор 
изображал, как Кибела-Деметра, обезумев от горя, разыскивает похищенную дочь, а Зевс 
пытается вернуть ее на Олимп. Как это обычно для хоровой лирики, гимн содержит дориз-
мы: долгое a вместо атт. h (напр., tån Mat°ra = tØn Mht°ra), а также v вместо атт. ou 
(напр., »ran« = oÈranoË). Стихотворный размер – череда телесиллеев ( ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ − ́ ), 
перемежающихся рейцианами ( ∪ − ́ ∪ ∪ −́ −; стт. 22, 26). В ст. 21 начальный слог телесил-
лея подвергается разрешению: ∪́ ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ −́. Наконец, в ст. 19 схема нарушается (воз-
можно, из-за ошибки при копировании): −́ ∪ − ́   −́ ∪ − ́ (два кретика). Прочитайте и переве-
дите гимн (Fr. adesp. 17 PMG): 

 
 
 
 
 
5 

 

 

 

 

 

10 

 
 
 

[Semna‹1 Xãrite]w yea¤,  
deËr’ ¶lyet’ ép’ »ran«  
ka¤ moi sunae¤sate2 
tån Mat°ra t«n ye«n,  
…w ∑lye planvm°na3 
kat’  rea4 ka‹ nãpaw5 
sÊrous’6 é[brÒtan]7 kÒman8  
ka‹ teirom°na9 fr°naw10.  
ı ZeÁw d’ §sid∆n11 ênaj12  
tån Mat°ra t«n ye«n   
keraunÚn13 ¶balle, ka‹  
tå tÊmpan’14 §lãmbane·  
p°traw di°rhsse15, ka‹  

 
15 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 
 

25 

 

tå tÊmpan’ §lãmbane.  
– Mãthr16, êpiy’ efiw yeoÊw,  
ka‹ mØ kat’ ˆrh plan[«],  
mÆ s’ μ xaropo‹17 l°on- 
tew μ polio‹18 lÊkoi…19  
– KoÈk êpeim’ efiw yeoÊw,   
ín mØ tå m°rh lãbv,  
tÚ m¢n ¥misu »ran«,  
tÚ d’ ¥misu ga¤aw20,     
pÒntv t¢ tr¤ton m°row  
xoÎtvw21 [é]peleÊsomai.  
xa›r’ Œ megãla [ê]nas- 
sa22 Mçter ÉOlÊmpv.  

1. semnÒw – «почтенный», «священный». 2. ée¤dv (ион., поэт.) = атт. õdv; дальше догадывайтесь самостоя-
тельно. 3. planãomai – «блуждать» (ср. планета). 4. = атт. ˆrh. 5. ≤ nãph – «лесистая долина». 6. букв. 
«тащить за собой», «влачить» (в знак скорби Кибела распускает волосы). 7. êbrotow – «бессмертный» (см. 
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упр. 20. 4). 8. ≤ kÒmh – «волосы». 9. te¤rv – «мучить», «удручать» (букв. «тереть»). 10. ≤ frÆn, frenÒw – 
«душа», «сердце», «ум» (ср. fron°v, s≈-frvn и др.); букв. «диафрагма». 11. §s- = атт. efis-. 12. ı ênaj, 
ênaktow – «господин». 13. keraunÒw – «перун», т. е. удар молнии. 14. tÚ tÊmpanon – «бубен» (ср. тимпан), 
один из инструментов культа Кибелы. Возможно, впрочем, что в тексте лакуна и подлежащее при §lãmbane 
другое – например, Афродита, которая в параллельном месте из трагедии Еврипида «Елена» (стт. 1347) по 
приказу Зевса берет в руки тимпан, чтобы развеселить скорбящую Кибелу-Деметру (гипотеза М. Л. Уэста). 
15. dia(r)rÆssv (атт. -ttv) – «разрывать», «разбивать». 16. nom. pro voc. 17. букв. «со сверкающими гла-
зами», украшающий эпитет диких зверей в греческой поэзии. 18. «серый». 19. Сказуемое опущено из дели-
катности (напр., katafãgvsi). Львы и другие дикие звери традиционно составляли свиту Кибелы; ее часто 
изображают на колеснице, запряженной львами. 20. ga›a (поэт.) = g∞. 21. = ka‹ oÏtvw. 22. «владычица» 
(ср. прим. 12).        

 
 

УРОК 53. ГЛАГОЛЫ НА -numi 
 
#1. Многие иностранные слова попали в русский язык в двух вариантах, разошед-

шихся как по произношению, так и по значению: к примеру, лат. serviens > сержант 
и сервант, тур. tülbent > тюльпан и тюрбан. Перед вами четырнадцать перепутанных пар 
таких «этимологических близнецов»: 

медаль, крестьянин, кристалл, дракон, грот, эскиз, тимьян, аптека, галоша, цирюльник, 
известь, сардоникс, кретин, асбест, катафалк, драгун, гиацинт, калибр, эшафот, бутик, хи-
рург, фимиам, хрусталь, скетч, сердолик, металл, крипта, яхонт  

a) Воссоедините пары; узнайте историю всех слов. b) Как можно объяснить начальное х- 
в слове хрусталь? 

 
#2. Найдите лишнее слово: 

а) кратéр, крáтер, красис, краска, идиосинкразия; б) иго, йог, зевгит, зевгма, зигота, конъ-
юнктив, юнга, хунта, to join 
  

3. Какой из этих головных уборов назывался по-гречески ı p°tasow? 
 

  1       2       3        4 
 

4. В этой главе псевдо-аристотелевского трактата «Проблемы» (о нем см. упр. 36–
37. 16) идет речь о том, что означают слова «раньше» и «позже», иными словами – о на-
правлении движения времени. Переведите текст (916 a, 18–39*):   

P«w tÚ prÒteron ka‹ tÚ Ïsteron de› labe›n 
1; pÒteron Àsper ≤m«n ofl §p‹ Tro¤aw ka‹ 

§ke¤nvn ofl prÚ aÈt«n ka‹ ée‹ ofl §pãnv2 prÒtero¤ efisin; μ, e‡per érxÆ t¤w §sti ka‹ 
m°son ka‹ t°low toË pantÒw, ka‹ ˜tan ghrãskvn tiw §p‹ tÚ p°raw3 ¶ly˙ ka‹ pãlin §p-
anastr°c˙4 §p‹ tØn érxÆn, tå d¢ §ggut°rv t∞w érx∞w prÒtera, t¤ kvlÊei ≤mçw §n t“ 
prÚw tØn érxØn e‰nai mçllon; efi d¢ toËto, kín prÒteroi e‡hmen. Àsper §p‹ toË oÈra-
noË ka‹ •kãstou t«n êstrvn forò5 kÊklow t¤w §sti, t¤ kvlÊei ka‹ tØn g°nesin 

6 ka‹ tØn 
ép≈leian7 t«n fyart«n8 toiaÊthn e‰nai, Àste pãlin taËta g¤nesyai ka‹ fye¤re-
syai; toÁw går ényr≈pouw fhs‹n ÉAlkma¤vn9 diå toËto épÒllusyai, ˜ti oÈ dÊnantai 
tØn érxØn t“ t°lei prosãcai. efi dØ kÊklow §st¤, toË d¢ kÊklou mÆte érxØ mÆte p°-

 



 103
 
raw3, oÈd’ ín prÒteroi e‰en t“10 §ggut°rv t∞w érx∞w e‰nai, oÎy’ ≤me›w §ke¤nvn oÎt’ 
§ke›noi ≤m«n.   

1. зд. «понимать» (ср. рус. схватывать). 2. §p-ãnv – зд. «прежде». 3. p°raw, -atow «конец, предел». 4. §p-
ana-str°fv – «опять поворачивать назад, возвращаться». 5. «движение» (этимология?). 6. g°nesiw, -evw – 
«рождение». 7. «исчезновение». 8. fyartÒw – «бренный», «обреченный на исчезновение» (часть речи? эти-
мология?). 9. Алкмеон из Кротона (VI–V вв. до н. э.) – греческий философ. 10. dat. causae.   
 

5. а) Переведите загадку Василия Мегаломита (AP Append. VII, 59 Cougny; об авторе 
и стихотворном размере см. выше упр. 22. 4) и назовите трех ее персонажей: 

ÖEsti ti pthnÚn 

1 monosÊllabon 

2 p°lon 

3·  
kl≈noiw4 kãyhtai monosullãbou d°ndrou  
ka‹ katesy¤ei monosÊllabon y∞ra.  

1. букв. «пернатое», т. е. «птица». 2. ≤ sullabÆ  –  «слог». 3. p°lv – букв. «вращаться», т. е. «быть» (= efim¤). 
4. ı kl«now (поздняя форма вм. ı kl≈n, klvnÒw) – «ветвь, побег» (ср. рус. клон).   
 

b) А эта греческая загадка из трех гекзаметров, каждый из которых описывает пара-
доксальную ситуацию, до сих пор не разгадана. Ее приводит Афиней (X, 457 b–c), называя 
«широко распространенной» (periferÒmenon), однако ответа не сообщает – видимо, по 
причине его общеизвестности. Пока что все попытки филологов найти разгадку успеха не 
имели. Может быть, это удастся вам? 

P°nt’ êndrew d°ka naus‹ kat°dramon efiw ßna x«ron 

1,  
§n 

2 d¢ l¤yoiw §mãxonto, l¤yon d’ oÈk ∑n énel°syai3· 
d¤c˙ d’ §j≈llunto4, Ïdvr d’ Ípere›xe gene¤ou5.  

1. x«row – «место» (какие однокоренные слова вам известны?). 2. зд. «там» (наречие). 3. зд. «поднять» (ка-
кой это глагол?). 4. = ép≈llunto. 5. tÚ g°neion – «подбородок». 

NB: Многие древнегреческие загадки напоминают современную игру «Ситуации»: ответом на них является 
не одно слово, а описание происходящего, сколь угодно сложное и искусственное. К примеру, популярная 
загадка «Мужчина-немужчина сбил камнем-некамнем с дерева-недерева птицу-нептицу» предполагала раз-
гадку «Евнух бросил куском пемзы в летучую мышь, сидящую на тростнике». Не исключено, что и наша за-
гадка подразумевает нечто подобное.  

 
6. Этот перевод стихотворения Пушкина размером и языком древнегреческой эпи-

граммы принадлежит филологу-классику, слависту и востоковеду Федору Евгеньевичу 
Коршу (1843–1915). Назовите оригинал: 

ÖElpidow efi1 ceusyªw, mÆt’ êxnuo2 mÆt’ éganãktei: 
tl∞yi3 pay≈n: ka‹ går ghyosÊnh4 ßpetai. 

boskÒmey’ 

5 §ssom°noiw6, tå d’ §Ònt’  

7 énihrå8 p°fuken: 
pant’ ékar°a10: tÚ11 d’ ëpaj o‡xetai, ≤dÁ p°lei9. 

(Th. Korsch. St°fanow: Carmina partim sua Graeca et Latina, partim aliena in alterutram linguam ab se con-
versa. Hauniae, 1886. P. 11) 

1. Modus futuralis без частицы ên встречается у Гомера и, вслед за ним, в греческой поэзии последующих эпох. 
2. imperat. praes. 2 sing. от êxnumai – «печалиться» (объясните эту ионийскую форму). 3. ¶tlhn (корневой ао-
рист) – «терпеть». 4. «радость». 5. bÒskomai – «питаться». 6. ¶ssomai (поэт.) = ¶somai. 7. §≈n, §oËsa, §Òn = 
 n, oÔsa, ˆn (ион.). 8. énihrÒw (атт. éniarÒw) – «тягостный». 9. = §st¤n. 10. ионийская форма (какая?) от 
ékarÆw, -°w – «краткий, мимолетный».  11. = ˜ (ион.); артикль в функции относительного местоимения.   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
 

I 

Жалоба, поданная в 221 г. до н. э. египтянкой Тамунис из Гераклеопольского округа о про-
исшествии, случившемся с ней в банях Оксиринха (PEnt 83). То, что жалоба обращена 
к царю Египта Птолемею IV Филопатору, – не более чем юридическая фикция; ее насто-
ящий адресат – стратег (царский наместник) Арсинойского округа Диофан, чья резолю-
ция сохранилась в конце текста. Синтаксические нестыковки – на совести Тамунис: 

Basile› Ptolema¤ƒ xa¤rein YamoËniw, ÑHrakleopol›t[iw. édikoËmai] Íp[Ú Yo]yortãitow, 
t∞w katoikoÊshw §n ÉOjorÊgxoiw toË ÉArsino¤tou nomoË 

1. toË går aÄ (¶touw)2, ÑAyÊr3, 
§pijenv[ye¤shw4 m]ou efiw ÉOjÒrugxa ka‹ poreuye¤shw efiw tÚ balane›on5 ≤ §gkaloum°nh6, 
§piparagenom°nh ka‹ katalaboËsã me lou[om°n]hn §n pu°lƒ7 §n t“ gunaike¤ƒ yÒlƒ8, 
§j°ball°n me pu°lou· §moË d¢ oÈk §kxvroÊshw, katagnoËsã9 mou ˜ti j°nh efim[¤, plh]-
gãw10 moi §n°balen ka‹ ple¤ouw efiw ˘ tÊxoi m°row toË s≈matÒw mou, tÒ te peritraxhl¤di-
on11 §k kayorm¤vn12 liy¤nvn éfe¤letÒ m[ou· m]etå d¢ taËta katabohsãshw13 mou Pe-
tos¤rei t“ kvmãrx˙14 per‹ toÊtvn, énaklhye›sa15 ≤ Yoyortãiw ka‹ prosf[vnÆs]a-
sa16 aÈt“ ıpÒt’ ±boÊleto17, sumpoiÆsaw aÈtª ı kvmãrxhw prosapÆgag°n me efiw 
tØn fulakØn ka‹ sun°sxen §f’ ≤m°raẁ d̀Ä, ß[vw] toË §gdËsa¤ 

18 me ˘ periebeblÆmhn 
19 flmã-

tion, êjion (draxm«n) lÄ, ˘ ka‹ [¶]xei ≤ §gkaloum°nh, ka‹ oÏtvw die¤[y]hn 
20. d°omai21 

oÔn sou, basile[Ë, pr]ostãjai22 Diofãnei t“ strathg“ grãcai t“ §pistãt˙23 
époste›lai Yo<yo>rtãin §p’ aÈtÚn ka¤, §ån ¬ t[aËta] élhy∞, §panagkãsai aÈtØn 
tÒ te flmãtiÒn moi épodoËnai μ tØn timØn 

24 tåw lÄ (draxmåw), ·na diå s°, basileË, tÊ-
xv toË dika¤ou. eÈtÊxei.  

[Другой рукой:] Mosx[¤]vni. mã(lista) 
25 diãluson 

26 aÈtoÊw· efi d¢ [mÆ], épÒ(steilon), 
˜pvw §p‹ t«n la(okrit«n) 

27 di(akriy«sin). 

1. Птолемеевский Египет делился на округа-«номы»; один из них назывался Арсинойским – по имени обо-
жествленной жены Птолемея II царицы Арсинои, в честь которой был переименован центр нома г. Крокоди-
лополь. 2. от восшествия Птолемея IV на престол. 3. хатир, один из месяцев египетского календаря (нескл.). 
4. §pijenÒomai (dep. pass.) – «быть в гостях». 5. «баня». 6. §g-kal°v – «обвинять». 7. ≤ pÊelow – «лохань», 
«ванна». 8. ı yÒlow – «парилка» (в общественных банях). 9. зд. «упрекать» (с gen.). 10. ≤ plhgÆ (ср. plÆt-
tv) – «удар». 11. «шейное украшение». 12. зд. «нитка бус», «цепочка». 13. kata-boãv – зд. «обращаться 
с жалобой». 14. комарх, деревенское должностное лицо. 15. éna-kal°v – «вызывать» (ос. в суд). 16. «гово-
рить» (с кем-л.). 17. = §boÊleto. 18. §k-dÊv (в тексте форма с озвончением) – «снимать». 19. peri-bãllv – 
«надевать» (о верхней одежде, букв. «набрасывать»). 20. зд. «отпускать» (какой это глагол?). 21. «просить» 
(с gen.). 22. «приказывать» (какой это глагол?). 23. эпистат (этимология?) – в птолемеевском Египте на-
чальник местной полиции. В 221 г. до н. э. в Оксиринхе эту должность занимал Мосхион; именно ему адре-
сована резолюция Диофана. 24. зд. «стоимость». 25. «прежде всего», «перво-наперво». 26. dialÊv зд. – 
«мирить». 27. lao-kr¤thw – в птолемеевском Египте судья местного суда, разбиравшего конфликты между 
египтянами.     
  

II 

Географ Страбон (I в. до н. э. – I в. н. э.) размышляет о том, почему у Гомера не употреб-
ляется слово «варвар», а только «говорящий по-варварски» (XIV, C 661–663*): 

ToË poihtoË1 d’ efirhkÒtow oÍtvs¤2· «Mãsylhw aÔ Kar«n ≤gÆsato barbarof≈-
nvn»3, oÈk ¶xei lÒgon4, p«w tosaËta efid∆w ¶ynh bãrbara mÒnouw e‡rhke barbaro-
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f≈nouw toÁw Kçraw, barbãrouw d’ oÈd°naw· oÎt’ oÔn Youkud¤dhw Ùry«w5· oÈd¢ går 
l°gesya¤ fhsi «barbãrouw» diå tÚ «mhd¢ ÜEllhnãw pv ént¤palon6 efiw ©n ˆnoma épo-
kekr¤syai7»· tÒ te går «mhd¢ ÜEllhnãw pv» ceËdow aÈtÚw ı poihtØw épel°gxei8· «én-
drÒw, toË9 kl°ow eÈrÁ kay’ ÑEllãda ka‹ m°son ÖArgow». mØ legom°nvn te barbãrvn 
p«w ¶mellen10 eÔ lexyÆsesyai tÚ «barbarof≈nvn»; oÎte dØ otow eÔ5 oÎt’ ÉApollÒ-
dvrow ı grammatikÒw11, ˜ti t“ koin“ ÙnÒmati fid¤vw ka‹ loidÒrvw12 §xr«nto ofl ÜEl-
lhnew katå t«n Kar«n, ka‹ mãlista ofl ÖIvnew misoËntew aÈtoÁw diå tØn ¶xyran13 ka‹ 
tåw sunexe›w14 strate¤aw· §xr∞n går oÏtvw barbãrouw Ùnomãzein. ≤me›w d¢ zhtoËmen 
diå t¤ barbarof≈nouw kale›, barbãrouw d’ oÈd’ ëpaj. «˜ti, fhs¤ 

15, tÚ plhyunti-
kÚn16 efiw tÚ m°tron17 oÈk §mp¤ptei, diå toËt’ oÈk e‡rhke barbãrouw». éll’ aÏth m¢n 
≤ pt«siw18 oÈk §mp¤ptei, ≤ d’ ÙryØ19 oÈ diaf°rei t∞w «Dãrdanoi»· «Tr«ew ka‹ LÊkioi ka‹ 
Dãrdanoi»20. o‰mai d¢ tÚ bãrbaron kat’ érxåw §kpefvn∞syai21 oÏtvw kat’ Ùnoma-
topoi¤an22 §p‹ t«n dusekfÒrvw23 ka‹ trax°vw laloÊntvn24. t«n går êllvn oÎt’ 
§piplekom°nvn25 pv sfÒdra to›w ÜEllhsin, oÎt’ §pixeiroÊntvn ÑEllhnik«w z∞n μ 
manyãnein tØn ≤met°ran diãlekton, ofl d¢ Kçrew kay’ ˜lhn §planÆyhsan26 tØn ÑEllãda 
misyoË strateÊontew. épÚ d¢ t∞w aÈt∞w afit¤aw ka‹ tÚ barbar¤zein27 l°getai· ka‹ går 
toËto §p‹ t«n kak«w •llhnizÒntvn28 efi≈yamen29 l°gein, oÈk §p‹ t«n Karist‹30 la-
loÊntvn.  

1. «Поэтом» без дальнейших уточнений греческие авторы именуют Гомера. 2. = oÍtvw (-¤ – усилительная 
частица).  3. Цитируется стих «Илиады» II, 867: в перечне союзников, пришедших на помощь троянцам, Го-
мер называет карийцев (Kçrew). Имя их легендарного предводителя, которого Страбон (очевидно, по памя-
ти) именует Mãsylhw, в дошедших до нас рукописях «Илиады» читается как Nãsthw. 4. зд. «основание, 
смысл»; подлежащим служит косвенно-вопросительное придаточное. 5. «правильно» (добавьте «говорит»). 
6. ént¤palow – «противоположный» (согласовано с ˆnoma). 7. épokr¤nomai зд. – «отделяться (от других)», 
«обособляться»; цитируется рассуждение из «Истории» Фукидида (I, 3, 3). 8. «опровергать»; далее цитиру-
ется стих «Одиссеи» I, 344 (слова Пенелопы об Одиссее). 9. = o (артикль в функции относительного место-
имения). 10. «предстояло бы» (имперфект и аорист от модальных глаголов даже без частицы ên получает 
значение ирреальности; ср. рус. Я мог ему возразить, но не стал = Я мог бы ему возразить…). 11. Апол-
лодор Афинский – филолог II в. до н. э., автор комментария к «Каталогу кораблей» в «Илиаде». 12. нар. 
«в обидном смысле», «для оскорбления». 13. «вражда». 14. sunexÆw, -°w – «постоянный», «упорный» (эти-
мология?). 15. т. е. Аполлодор. 16. «множественное число». 17. зд. «стихотворный размер». 18. «падеж». 
19. «прямой падеж», т. е. именительный. 20. формульное начало гекзаметра, которое встречается в «Илиаде» 
пять раз (VIII, 173; XI, 266; и др.). 21. §kfvn°v – зд. «называть». 22. «звукоподражание» (греческий термин 
ономатопея используется филологами до сих пор).  23. «с трудом» (этимология?). 24. lal°v зд. – «разгова-
ривать». 25. §pipl°komai (c dat.) – «смешиваться», «общаться», «заводить отношения» с кем.-л. 26. planãomai 
(pass.) – «блуждать». 27. «говорить по-варварски». 28. «говорить по-гречески».  29. e‡vya (perf.) – «я привык», 
«я имею обыкновение» (< ¶yow). 30. «по-карийски».     
 

III 

 «Умер великий Пан!» Участники диалога Плутарха (I–II вв. н. э.) «Об упадке оракулов» 
задаются вопросом о том, смертны ли низшие божества (da¤monew). В ответ один из 
них рассказывает удивительную историю, случившуюся с отцом ритора Эмилиана (Mor. 
419 а – e):  

ÉAkÆkoa lÒgon éndrÚw oÈk êfronow oÈd’ élazÒnow1. AfimilianoË går toË =Ætorow, o 
ka‹ Ím«n ¶nioi diakhkÒasin, ÉEpiy°rshw ∑n patÆr, §mÚw pol¤thw ka‹ didãskalow gram-
matik«n. otow ¶fh pot¢ pl°vn efiw ÉItal¤an §pib∞nai2 ne∆w §mporikå xrÆmata ka‹ su-
xnoÁw3 §pibãtaw2 égoÊshw· •sp°raw4 d’ ≥dh per‹ tåw ÉExinãdaw nÆsouw5 éposb∞nai6 
tÚ pneËma, ka‹ tØn naËn diaferom°nhn7 plhs¤on gen°syai Paj«n8· §grhgor°nai d¢ toÁw 
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ple¤stouw, polloÁw d¢ ka‹ p¤nein ¶ti dedeipnhkÒtaw· §ja¤fnhw d¢ fvnØn épÚ t∞w nÆsou 
t«n Paj«n ékousy∞nai, YamoËn tinow boª kaloËntow, Àste yaumãzein. ı d¢ YamoËw 
AfigÊptiow ∑n kubernÆthw9 oÈd¢ t«n §mpleÒntvn6 gn≈rimow pollo›w ép’ ÙnÒmatow. 
d‹w m¢n oÔn klhy°nta sivp∞sai, tÚ d¢ tr¤ton ÍpakoËsai10 t“ kaloËnti· kéke›non §pi-
te¤nonta11 tØn fvnØn efipe›n: «ıpÒtan g°n˙ katå tÚ Pal«dew12, épãggeilon ˜ti Pån 
ı m°gaw t°ynhke». toËt’ ékoÊsantaw ı ÉEpiy°rshw ¶fh pãntaw §kplag∞nai ka‹ didÒn-
tvn •auto›w lÒgon, e‡te poi∞sai b°ltion e‡h tÚ prostetagm°non13 e‡te mØ poluprag-
mone›n14 éll’ §çn, oÏtvw gn«nai15 tÚn YamoËn, efi m¢n e‡h pneËma, paraple›n 

16 ≤sux¤-
an ¶xonta, nhnem¤aw17 d¢ ka‹ galÆnhw18 per‹ tÚn tÒpon genom°nhw éneipe›n 

19, ˘ ≥kou-
sen. …w oÔn §g°neto katå tÚ Pal«dew, oÎte pneÊmatow ˆntow oÎte klÊdvnow20, §k 
prÊmnhw bl°ponta tÚn YamoËn prÚw tØn g∞n efipe›n, Àsper ≥kousen, ˜ti «ı m°gaw Pån 
t°ynhken». oÈ fy∞nai d¢ pausãmenon aÈtÚn ka‹ gen°syai m°gan oÈx •nÚw, éllå poll«n 
stenagmÚn21 ëma yaumasm“22 memigm°non. oÂa23 d¢ poll«n ényr≈pvn parÒntvn 
taxÁ tÚn lÒgon §n ÑR≈m˙ skedasy∞nai, ka‹ tÚn  YamoËn gen°syai metãpempton ÍpÚ 
Tiber¤ou Ka¤sarow. oÏtv d¢ pisteËsai t“ lÒgƒ tÚn Tib°rion, Àste diapunyãnesyai 
ka‹ zhte›n per‹ toË PanÒw· efikãzein d¢ toÁw per‹ aÈtÚn filolÒgouw suxnoÁw3 ˆntaw tÚn 
§j ÑErmoË ka‹ PhnelÒphw gegenhm°non.  

1. élaz≈n, -Ònow – «хвастун». 2. §pi-ba¤nv (c gen.) – «восходить», ос. на корабль; отсюда ı §pibãthw – «пас-
сажир корабля». 3. «многочисленный». 4. ≤ •sp°ra – «вечер». 5. Эхинады, группа островов в Ионийском море 
у северо-западного побережья Греции, около Итаки. 6. Отделите приставку – и узнаете глагол. 7. зд. в буквальном 
значении – «относить» (волнами). 8. Паксы – два небольших острова (Паксос и Пропаксос) у побережья Эпира, 
к северу от Эхинад. 9. «кормчий». 10. зд. «отзываться». 11. «напрягать» (этимология?). 12. Приморский город 
в Эпире, на территории нынешней Албании. 13. «приказывать» (какой это глагол?). 14. «заниматься чужими де-
лами», «(попусту) хлопотать». 15. зд. «решать». 16. «плыть мимо». 17. «безветрие, штиль» (< ênemow). 18. «спо-
койное море» (ср. имя Галина). 19. «громко возвещать, провозглашать». 20. ı klÊdvn – «волнение (на море)».  
21. «стенание». 22. зд. «крик изумления». 23. зд. «так как» (подчеркивается причинное значение gen. abs.).      

PS: a) Поскольку, согласно Плутарху, эта история произошла при императоре Тиберии, в поздней античности 
и в Средние века «смерть Пана» стали связывать с определенным событием и даже точно датировать. Что это 
за событие? b) Прочитайте стихотворение в прозе Тургенева «Нимфы» (1878), основанное на этой легенде.   

 
IV  

Либаний, прославленный константинопольский оратор и учитель красноречия IV в. н. э., 
сетует на то, как ведут себя питомцы его школы во время лекций (Or. 3, 11–13*). Что-
то слышится родное…  

Skope›te d°· kale›n keleÊv toÁw n°ouw §p’ ékrÒasin 
1. dram∆n ı pa›w2 toËto poie›. ofl 

d’ oÈ mimoËntai tÚn §ke¤nou drÒmon, ˘n3 ¶dei t“3 par’ aÍt«n ka‹ nikçn, éll’ ofl m¢n §n 
ta›w ”da›w m°nousin, ìw ‡sasin ëpantew, ofl d’ §n fluar¤aiw4, ofl d’ §n g°lvsi5, t∞w d¢ §n 
toÊtoiw bradut∞tow6 parå t«n ır≈ntvn kathgoroum°nhw, e‡ pote ka‹ gno›en7 efisel-
ye›n, katå8 tåw nÊmfaw bad¤zousin ≥, tÒ ge élhy°steron, katå toÁw §p‹ t«n kãlvn 

9 
fiÒntaw, pr¤n te e‡sv10 yur«n e‰nai ka‹ efiselyÒntew, Àst’ e‰nai to›w kayhm°noiw éganak-
te›n oÏtv blakeÊontaw11 énam°nousi12 n°ouw. ka‹ toiaËta m¢n tå prÚ toË lÒgou, le-
gom°nou d¢ ≥dh ka‹ deiknum°nou pollå m¢n neÊmata13 prÚw éllÆlouw Íp¢r14 ≤niÒxvn 

15 
ka‹ m¤mvn 

16 ka‹ ·ppvn ka‹ Ùrxhst«n 
17, pollå d¢  Íp¢r mãxhw18 μ genom°nhw μ melloÊ-

shw19. ¶ti to¤nun ofl m¢n •stçsi, liy¤noiw §oikÒtew, karp“20 karpÚn §pibãllontew21, ofl d’ 
•kat°r& xeir‹ tåw =›naw22 §noxloËsin 

23, ofl d¢ b¤& kay¤zousi tÚn kekinhm°non, ofl d’ ériy-
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moËsi24 toÁw §peiserxom°nouw, to›w d’ érke› 25 prÚw tå fÊlla bl°pein, to›w d¢ lale›n 26 
˜ ti tÊxoien, ¥dion μ par°xein aÍtoÁw t“ =Ætori.  

1. ≤ ékrÒasiw, -evw – «лекция» (этимология?). 2. зд. «раб»; ср. упр. 51. 3, прим. 10. 3. подраз. drÒmow. 
4. «пустая болтовня». 5. ı g°lvw, -vtow – «смех» (ср. gelãv). 6. ≤ bradutÆw, -∞tow – «медлительность» 
(< bradÊw). 7. зд. «считать нужным», «решать». 8. зд. «по образцу», «подобно». 9. ı kãlvw (II атт. скл.) – 
«канат». 10. «внутри» (предлог c gen.). 11. «быть вялым, медлительным». 12. это не praes. ind. act. 3 pl.! 
13. neËma – «кивок», «условный знак». 14. зд. = per¤. 15. «возница» (на скачках, которые были любимым 
зрелищем константинопольских греков). 16. «актер». 17. ÙrxhstÆw – «танцор». 18. Хотя гладиаторские бои 
к тому времени были официально запрещены, этот запрет многократно нарушался; не исключено, впрочем, 
что речь идет о потасовке школьников «стенка на стенку». 19. m°llv – зд. «предстоять». 20. зд. «рука». 
21. «закидывать за что-л.» (с dat.). 22. =¤w – «нос». 23. букв. «мучить, беспокоить». 24. ériymÒv – «пересчи-
тывать». 25. = satis est. 26. «болтать».  

 
V  

Папирусный фрагмент застольной песни-сколия эллинистической эпохи (Lyr. adesp. 37 Pow-
ell = VII, col. 2 Heitsch, 6–35). Начальные буквы куплетов (очевидно, всего их было 24) рас-
положены в алфавитном порядке. Стихотворный размер – гекзаметры, последняя стопа 
которых представляет собой не спондей, а ямб ( −́ ∪ ∪ − ́ ∪ ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ ∪ −́ ∪ ∪  ∪ −́ ); 
такие стихи назывались «мышехвостыми» или «телиямбами». Рефрен aÎlei moi («сыг-
рай мне на авле», обращение к музыканту) в размер не входит:     

âIdew1 ¶ar, xeim«na, y°row· taËt’ §st‹ diÒlou2·  
¥liow aÈtÚw [¶du], ka‹ nÁj tå tetagm°n’ ép°xei3·  
mØ kop¤a4 zhte›n, pÒyen ¥liow μ pÒ`y`è[n] Ïdvr,  
éllå p[Ò]yen t[Ú] mÊron 

5 ka‹ toÁw stefãnou[w] égorãs˙w6.  
            aÎlei mo[i].  

KrÆnaw7 aÈtorÊ[to]uw8 m°l[it]ow tre›w ≥yelon 
9 ¶xein,  

p°nte galaktorÊtouw, o‡nou d°ka, d[≈de]ka mÊrou,  
ka‹ dÊo phga¤vn 

10 Ídãtvn, ka‹ tre›w x`ìo`ǹ°̀vn 
11·  

pa›da katå krÆnhn ka‹ pary°non ≥yelon ¶xein.  
            aÎlei mo[i].  

LÊdiow aÈlÚw12 §mo‹ tã te LÊdia pa¤gmata13 lÊraw  
ka`[‹] FrÊ`g`[io]w kãlamow14, tå d¢ t`a`Êr̀èa15 tÊmpana16 pone› 

17·  
taËta z̀«`ǹ üsà¤` t’ ¶ramai18, ka‹ ˜tan19 époyãnv,  
aÈlÚn Íp¢r kefal∞w y°te moi, parå pos<s>‹ d¢ lÊra[n.  
            aÎlei moi.  

M°tra t¤[w] é`n 
20 ploÊtou, t¤w éneÊrato m°tra pen¤aw,  

μ t¤w §n ényr≈poiw xrusoË pãlin eÏrato m°tron;  
nËn går ı xrÆmat’ ¶xvn ¶ti ple[¤]ona xrÆmata y°lei,   
ploÊsiow Ãn d’ ı tãlaw21 basan¤zetai22 Àsper ı p°nhw.  
            aÎl[ei moi].  

NekrÚn §ãn pot’ ‡d˙w ka‹ mnÆmata23 kvfå24 parãg˙w25,  
koinÚn ¶soptron 

26 ırò<w>· ı yan∆n oÏtvw prosedÒka27.  
ı xrÒ[n]ow §st‹ dãnow28, tÚ z∞n pikrÒw29 §sy’ ı dan¤saw30,  
kín tÒt’ épait∞sa¤ 

31 se y°l˙, kla¤vn [é]podido›w32.  
            aÎlei moi.  
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J°rjhw ∑n basile[Á]w ı l°gvn Di‹ pãnta mer¤sai33,  
˘w dus<‹>34 phdàl`[¤]o[i]w35 mÒnow ¶sxise LÆmnion Ïdvr36·  
ˆlbi<o>w ∑n ı M¤daw, tr‹w d’ ˆlbiow ∑̀ǹ ı̀ [K]i`ǹÊr̀[a]w37·  
éllå` t̀¤`w` èfi`w` ÉÀ¤`d̀a38 ÙboloË pl°on ≥luyen 

39 ¶xvn;  
            aÎlei moi.   

1. = e‰dew (итацизм). 2. «постоянно» (< di’ ˜lou). 3. букв. «получает предназначенное», т. е. «берет свое». 
4. kopiãv (ср. kÒptv) – «хлопотать», «изо всех сил стараться». 5. «миро», благовонное масло. 6. égorãzv – 
«покупать» (этимология?). 7. krÆnh – «источник». 8. букв. «текущий сам собой» (этимология?). 9. переве-
дите сослагательным наклонением (см. выше текст II, прим. 10). 10. «ключевой». 11. «снежный». 12. «авл». 
13. зд. «напевы». 14. «флейта» (букв. «тростник»). 15. «воловий», т. е. сделанный из бычьей кожи (ср. ли-
тавры). 16. «бубен» (ср. тимпан). 17. Обратите внимание на аллитерацию, передающую глухие звуки тим-
пана. 18. = атт. §rãv – «любить». 19. просодия ˜tᾱn (вероятно, по аналогии с §ãn). 20. отделяемая пристав-
ка: t¤w éneÊrato (= én-eÊreto, форма I аориста) m°tra ploÊtou, t¤w éneÊrato m°tra pen¤aw; 21. «несчаст-
ный». 22. basan¤zv – букв. «проверять, испытывать», зд. «мучить» (узнайте, каким путем к этому корню 
восходит рус. базальт). 23. зд. «надгробный памятник». 24. «немой». 25. «проходить мимо». 26. букв. «зер-
кало», зд. «пример» (ср. рус. зерцало); этимология? 27. «того и ждал», т. е. «ни на что другое и не рассчиты-
вал». 28. «ссуда, заём». 29. «суровый» (букв. «горький»). 30. dan¤zv (dane¤zv) – «давать взаймы». 
31. épait°v – «требовать назад» (у кого-л. – acc.). 32. praes. ind.; форма образована по I спр. 33. mer¤zv – 
букв. «мерить», зд. «разделять» (с кем.-л. – dat.). 34. = duo›n (pl. вместо dual.). 35. tÚ phdãlion – «рулевое 
весло»; dus‹ phdal¤oiw = miò nh¤. По легенде, именно так Ксеркс спасся после Саламинского сражения. 
36. т. е. воды Эгейского моря около Лемноса. 37. Легендарный кипрский царь, заслуживший благодаря упо-
минанию в «Илиаде» (XI, 20 слл.) репутацию баснословного богача. 38. = ÜAidou (дор., поэт.). 39. = ∑lyen 
(исходная форма без синкопы; ср. §l-Æluya).  

 
 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДАЧНИК 
 

Каждый из этих отрывков какое-то время печатался (а некоторые печатаются до сих 
пор) с обессмысливающей ошибкой, сделанной переписчиком, наборщиком или публикато-
ром. Вам нужно найти эти ошибки, по одной в каждом задании, и предложить вариант 
исправления. В одном случае речь идет об описке самого автора – которую нужно от-
метить, но нельзя исправлять:  
 

1. Л. Н. Толстой. «Война и мир»:  

Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреич слу-
шал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему, только изредка молчанием или 
коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают.  
 

2. Ф. М. Достоевский. «Дядюшкин сон»: 

Ровно в шесть часов утра приезжаю на последнюю станцию, в Игишево. Издрог, не хочу и греться, 
кричу: лошадей! Испугал смотрительницу с грудным ребенком: теперь, кажется, у ней пропало 
молоко... Не обращаю ни на что внимания; одним словом, спешу напропалую! Лошадей взял с со-
бою: отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль.  
 

3. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Какой из двух вариантов текста не содер-
жит искажений?  

1) Авторская рукопись:  

Под виноградными  аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки лю-
бительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фу-
ражку, или безобразную круглую шляпу. 

2) Текст прижизненного издания 1840 г. (известно, что Лермонтов читал гранки и вносил в них 
исправления):  

Под виноградными  аллеями, покрывающими скат Машука, мелькала порою пестрая шляпка лю-
бительницы уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фу-
ражку, или безобразную круглую шляпу.  
 

4. И. С. Тургенев. «Ермолай и мельничиха»:  

Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной. 
Она оперла локти на колени, положила лицо на руку. Ермолай сидел ко мне спиною и подкла-
дывал щепки в огонь. 

 
5. А. П. Чехов. «Три года»:  

Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала 
подниматься бледная луна. Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится всенощная 
в церкви Петра и Павла. Он рассчитывал, что Юлия Сергеевна, возвращаясь от всенощной, будет 
проходить мимо, и тогда он заговорит с ней и, быть может, проведет с ней весь вечер. 

 
6. А. А. Фет. «Снега»:  

Еще вчера, на солнце млея, 
Последним лес дрожал листом, 
И озимь, пышно зеленея, 
Лежала бархатным ковром. 
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Глядя надменно, как бывало, 
На жертвы холода и сна, 
Себе ни в чем не изменяла 
Непобедимая сосна. 

Сегодня вдруг исчезло лето; 
Бело, безжизненно кругом, 
Земля и небо – все одето 
Каким-то тусклым серебром…  

 
7. В. В. Набоков. Перевод одного из «Сонетов к Елене» Пьера Ронсара (поэт предрекает 

гордой возлюбленной, что много лет спустя, после его смерти, она раскается в том, что отверг-
ла его любовь): 

…Я буду под землей и, призрак без костей, 
Покой я обрету средь миртовых теней. 
Вы будете в тиши, склоненная, седая, 

Жалеть мою любовь и гордый холод свой. 
Не ждите – от миртовых дней, цените день живой, 
Спешите розы взять у жизненного мая. 

 
8. В. Ф. Ходасевич (шуточное стихотворное послание к журналисту А. В. Бахраху с прось-

бой сообщить название какой-то мази, помогающей от экземы; Алек – прозвище Бахраха): 

Алек! Чтобы в стройном темпе 
Мог воспеть я образ твой, 
Непременно принеси мне 
Ты названье мази той, 
От которой то, что ноготь 
Человеческий неймет, <…> – 
Словом, деготь, деготь, деготь 
Наконец со лба сойдет…  

 
9. А. С. Пушкин. Черновая строфа из «Домика в Коломне» (речь идет об александрийском 

стихе – особой разновидности шестистопного ямба; «Телеграф» – журнал «Московский теле-
граф»; кенотаф – символический надгробный памятник, под которым нет могилы): 

У нас его недавно стали знать 
(Кто первый? Можете у «Телеграфа» 
Спросить и хорошенько все узнать): 
Он годен, говорят, для эпигрáфа, 
Да можно им порою украшать 
Гробницы или мрамор кенотафа. 
До наших мод, благодаря судьбе, 
Мне дела нет: беру его себе.  

 
10. А. С. Пушкин. Черновой набросок (приводится целиком; пропуск в тексте шестой строки 

обозначает слово, не написанное Пушкиным; заполнять его, разумеется, не нужно):         

Желал я душу освежить, 
Бывалой жизнию пожить 
В забвеньи сладком близ друзей 
Минувшей юности моей. 

Я ехал в дальние края; 
Не шумных         жаждал я, 
Искал не злата, не честей 
В пыли, средь копий и мечей. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
 

< a > буквы, пропущенные переписчиком 

[a] буквы, исчезнувшие из-за механических повреждений папируса или 
камня 

(a) раскрытие сокращений 
a` полустершиеся буквы, чтение которых предположительно 

e ͡v чтение двух гласных в один слог (синизеса) 

∪ позиция в стихе, которую может занимать как долгий, так и краткий 
слог (анкепс) 

*émfiforeÊw реконструируемая форма 

Ael. Nat. anim. IV, 21*  отрывок из античного автора сокращен или содержит изменения 
< происхождение слова, формы или морфемы (= восходит к …) 
> последущее изменение слова, формы, морфемы или сочетания зуков 

(= перешло в …); также – отражение слова в другом языке 
# задание, требующее работы со словарями русского языка (толко-

вым, этимологическим, словарем иностранных слов)  
атт. аттический диалект  
дор. дорийский диалект 
ион. ионийский диалект 
поэт.  слово или форма, принадлежащие поэтическому языку 
эол. эолийский диалект 
NB пояснения, необходимые для решения задачи или для правильной 

записи ответа 
PS дополнительная информация 

 

В текстах для перевода на древнегреческий язык слова, набранные курсивом, переводить не нужно. 
 
 

_________________ 



УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ 
 
 

Поэзия 

Алкман: fr. 89 PMG 23. 12 
Анакреонт: fr. 72 PMG 48. 4 
Анакреонтика: 21 West 9. 6 
Анонимная лирика: Carm. conv. 7 PMG 25. 3; 

8 8. 1; Carm. pop. 2 PMG 26. 1; Lyr. XIII Heitsch, 
3–14 29. 3; Fr. adesp. 17 PMG 52. 5; Lyr. adesp. 
37 CA = VII, col. 2 Heitsch, 6–35 Прил. 1. V 

Аристофан: Ran. 52–72 35. 11 
Архилох: fr. 114 West 39. 3 
Бабрий: 8 40. 5 
Гесиод: OD 353–356 45. 2 
Гомер: Il. II, 484–493 34. 7 
Дифил: fr. 74 PCG 46. 5 
Еврипид: Bacch. 902–911 17. 7 
Менандр: Epitr. 1084–1098 20. 6 
Михаил Пселл: Poem. 6, 143–149 Westerink 16. 2  
Сапфо: fr. 16, 1–12 Voigt 51. 2; 34 18. 5 
Солон: fr. 18 West 9. 8; 23 25. 2 
Софокл: Aiax 866–871 2. 8; OC 607–614 21. 9 
Терпандр: fr. 2 PMG 22. 6 
Феогнид: 17 4. 1; 255–256 25. 2; 797–798 6. 6   
Филемон: fr. 23, 3–4 PCG 31–33. 11; 89 28. 6; 97 

31–33. 11; 99 27. 7; 102 23. 10 
Эпиграммы: AP V, 95 36–37. 6; VI, 194 46. 2; VI, 

216 22. 2; VII, 64 24. 6; VII, 160 ([Анакреонт]) 
5. 8; VII, 310 42–43. 7; IX, 44 20. 3; X, 31 (Луки-
ан) 11. 5; X, 44 36–37. 10; XI, 421 (Аполлинарий) 
34. 5; XIV, 35 23. 7; XIV, 117 (Метродор) 36–
37. 15; APlan. 174 27. 4; 387c, 5 20. 5; AP Append. 
II, 755 Cougny 35. 7; VII, 31 53. 5; VII, 55, 1–3 
(Василий Мегаломит) 22. 4; VII, 59 (Василий Ме-
галомит) 53. 5; Anecd. Graec. p. 459 Boissonade 
36–37. 8 

Эпиграфические стихотворения: 
Inscr. métr. de l’Égypte 112 27. 5; GVI 1955, 3–6 
31–33. 18; IG 2 IV, 1, 125 46. 3 

Эринна: fr. 1 Neri 30. 1     

Виламовиц-Мёллендорф У. фон: перевод из Гёте 
23. 12 

Корш Ф. Е.: перевод из Пушкина 53. 6 
Нокс Р. А.: «Отрывок из комедии Telephoniazusae» 
42–43. 5 

Проза 

Август: Res gest. 31–32 42–43. 6  
Алкифрон: II, 17 48. 2 
Анна Комнина: X, 5, 5–6 52. 3 
Аристотель и Corpus Aristotelicum: De interpr. 19 a, 

23–29 34. 8; Magn. mor. 1213 a, 14–23 51. 1; 
Probl. 910 b, 23 sqq. 36–37. 16; 916 a, 18 sqq. 53. 4 

Артемидор: II, 68 18. 6 
Афиней: I, 7 a–c 51. 4; VI, 261 d–e 47. 4 
Ахилл Татий: II, 23 25. 4 
Гераклит: 22 B 12; 40; 48; 52–53; 107; 119 DK 18. 4  
Геродот: I, 94 49–50. 7 
[Герон]: De mens. 24 36–37. 13   
«Двоякие речи» (Dissoi logoi): 90, I, 1–10 DK  

31–33. 15 
Дион Хризостом: 58, 1–4 31–33. 16 
Дионисий Фракийский: 12 35. 4 
[Досифей] (Hermeneumata Pseudodositheana): 

CGL III, p. 644, 26 13–14. 4 
Евклид: I, prop. 47 41. 3 
«Екклезиаст»: 3:1–8 42–43. 4 
Ксенофонт: Mem. II, 6, 8–14 44. 3 
Либаний: Or. 3, 11–13 Прил. 1. IV 
Лукиан: Musc. 1–3 19. 4  
Марк Аврелий: V, 1; VI, 7; VII, 15; 59 39. 5 
Палефат: 8 23. 10 
Паремиографы: 21. 1; 25. 6; 31–33. 4; 45. 1 
Платон: Euthyd. 298 b–e 20. 8  
Плутарх: De garr. 207 b–e 46. 4; De def. or. 

419 a–e Прил. 1. III 
Полиен: I, 2 17. 6 
Поллукс: III, 69 39. 2  
Секст Эмпирик: Adv. math. II, 97–99 27. 2  
Страбон: XIV, C 661–663 Прил. 1. II 
Феофраст Char. 21: 51. 3 
Элиан: Nat. anim. IV, 21 38. 8; Var. hist. IV, 25 40. 3  
Эпистолографы: p. 466 Hercher 41. 1 

Документальные папирусы: 22. 1; 28. 4; 42–43. 3; 
49–50. 5; 49–50. 6; Прил. 1. I 

Надписи: 8.5; 10. 6; 14. 6; 15. 2; 28. 5; 45. 1; 46. 3; 
47. 2 (см. также Эпиграфические стихотворения) 

 


	1. А я неведомый пиита / В восторге новом воспою / <…> Правдиву похвалу свою (Пушкин, пародийная «Ода его сиятельству графу Д. И. Хвостову», 1825). 2. Ждем урожая блестящего дай Бог России победить турку да пошли урожай вместе с огромнейшей торговлей тогда я с папашей заживу купцом (Чехов, письмо брату Михаилу, 1877). 
	7. В 1705 г. будущий сподвижник Петра I, просветитель, оратор и поэт Феофан Прокопович (1681–1736) к очередному празднику в Киево-Могилянской академии написал стихотворную драму «Владимир» – первую в русской литературе пьесу на сюжет из отечественной истории. Переведите полное заглавие «Владимира» на современный русский язык:
	ВЛАДИМИР, 
	славенороссийских стран князь и повелитель, 
	от неверия тми в свет евангелский 
	приведенний духом святим от рожества Христова 988, 
	нине же от православной академии Могилеанской и Киевской 
	 на позор российскому роду от благородных российских сынов, 
	добре зде воспитуемых, действием, еже от пиит 
	нарицается трагедокомедия, 
	лета Господня 1705 июля 3 дня 
	показанний
	1. ((, -. 2. элатив. 3. (. 4. = «спасти (medium) жизнь». 5. ((((. 6. (((aor. II((). 7. (. 8. (. 9. букв. «не имею совсем ничего, что бы сделать». 10. (( + dat. 11. ((, ср. хартия, карта). 12. ((. 13. ( (, -.
	6. В греческих условных периодах modus potentialis (а не irrealis) может использоваться даже и тогда, когда исполнение условия и наступление следствия очевидно невозможны. Перед вами ряд отрывков из Гоголя; при переводе на греческий в некоторых из них нужно использовать modus irrealis (т. е. имперфект или аорист индикатива с частицей  в аподосисе), а в других – modus potentialis (т. е. оптатив с частицей  в аподосисе). Разделите отрывки на две группы: 
	1. Если бы не подбежали тут же сторожá поддержать его, он бы шлепнулся на пол. 2. Нынешний пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. 3. Ну, а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа сильно бы толста была, пушкой не прошибешь… 4. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент. 5. Казаки наши ехали бы и далее, если бы не обволокло всего неба ночью, словно черным рядном1, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. 6. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. 7. Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. 8. Повели его в палаты, такие высокие, что если бы хат десять поставить одну на другую, и тогда не достало бы. 
	1. Я к вам пришел навеки поселиться (Ильф и Петров). 2. В вечерний час ко мне пришел однажды / Простой пастух (Пушкин). 3. – Туз выиграл! – сказал Герман и открыл свою карту. – Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский (Пушкин). 4. Я всё сказал. Dixi et animam levavi (Чехов). 5. И встал Медведь, / Зарычал Медведь / И к большой реке побежал Медведь (Чуковский). 6. Барыня встали и просят двадцать пять рублей, которые вы давеча обещали (Чехов). 7. Моя песенка спета, милый мой, но редут взят (Мериме). 8. Измаил взят был зимою, в жестокий мороз (Пушкин). 9. С тех пор у казаков охота к дальним походам охладела. Они мало-помалу привыкли к жизни семейной и гражданственной (Пушкин). 10. Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был я у Финкельмон, <…> наелся мороженого и приехал себе домой (Пушкин). 11. Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, <…> – даже тогда Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению (Гоголь). 12. – А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши (Булгаков). 13. «Балеты долго я терпел, / Но и Дидло мне надоел» (Пушкин). 



