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ВВЕДЕНИЕ 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

 

Древние греки – носители древнегреческого языка – были 

индоевропейцами подобно хеттам, римлянам, кельтам, германцам, 

славянам. Выделение отдельных диалектов в индоевропейской языковой 

общности началось в V-IV тыс. до Р.Х. Первая волна грекоязычных племен 

появилась в Средиземноморье в III-II тыс. до Р.Х. Это были племена, 

получившие название ахейцев. Об ахейцах кроме Гомера известно из 

хеттских документов: в них упоминается страна hh. Ко времени 

прибытия первой волны греко-язычных племен в Средиземноморье в IV-III 

тыс. шел процесс формирования древних цивилизаций. Греки – ахейцы 

поселились на Балканском полуострове и соседних островах, проникли и 

на Апеннинский полуостров. В Северной Африке к III тыс. до Р.Х. 

сложилась древнеегипетская неиндоевропейская цивилизация. Древние 

египтяне – ее создатели – сформировались в результате смешения местных 

североафриканских народов. В южной части Месопотамии (междуречье 

Тигра и Евфрата) возникла также неиндоевропейская шумерская 

цивилизация. Создатели ее – шумеры (черноголовые) – пришлые нарды. 

Первоначальная их родина неизвестна. 

На Крите сложилась еще одна неиндоевропейская цивилизация, 

получившая название минойской по имени полулегендарного царя 

Миноса. На островах Эгейского моря к III тыс. до P.X. возникла 

Кикладская цивилизация, также не являющаяся индоевропейской. 

Древнейшую индоевропейскую цивилизацию создали хетты, 

поселившиеся в Малой Азии. Хетты (или хатты) – первый 

индоевропейский народ, появившийся в Средиземноморье одновременно с 

греками – ахейцами или, возможно, немного ранее. 
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В третьем тысячелетии до Р.Х. возникли и три вида древнейшей 

письменности. Древние египтяне изобрели иероглифическое письмо и 

писчий материал папирус, которые они создавали из тростника, росшего 

по берегам Нила. Шумеры изобрели клинопись – особую систему 

клинообразных знаков, которые записывались справа налево на табличках 

из сырой глины, которые затем обжигались в специальных печах. В 

восточном Средиземноморье сложилось слоговое письмо «А», и к началу 

II тыс. до Р.Х. сформировалась т.н. кипро-минойская письменность, с 

которой оказался тесно связан древнегреческий язык. Изменения в этом 

письме произошли после 1550 г. Это год гибели державы Миноса, падение 

которой было связано с грандиозным извержением (или взрывом) вулкана 

на о. Фера (Санторин) и затем с вторжением ахейцев. С ахейцами связано 

реформирование кипро-минойского письма и распространение, начиная с 

XV в. до Р.Х., нового крито-микенского слогового письма «В», 

расшифрованного М. Вентрисом и Дж. Чэдвиком в 50-е гг. ХХ в. 

Алфавитное или буквенное письмо, как считают современные 

исследователи (Петров И.Ф. Древнейшие письмена Европы и 

происхождение алфавита. М., 2001. Гл. 11), также возникло на Крите. Во 

время раскопок английский археолог А. Эванс нашел в хранилище 

Кносского дворца (Evans A. The Palace of Minos vol III Lond., 1930. P. 405-

408; Петров И.Ф. Ук. соч. С. 154-167) костяные фишки, изображавшие 

рыбок для игры в кости. На каждой из фишек были изображены знаки 

алфавитного типа. Из 25 знаков 15 соответствуют буквам 

древнегреческого алфавита. Из Крита алфавит был перенесен 

финикийцами в Угарит (Сирия) и Библ (Финикия), где и были обнаружены 

первые надписи, составленные буквенным письмом. Следы ранних 

протоалфавитных и алфавитных письменностей у индоевропейцев 

обнаруживаются в М. Азии, в местах минойского и ахейского влияния. 

Это, прежде всего, южные районы М. Азии (Киликия, Памфилия, Ликия). 
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Затем эти письмена распространялись в Карии и Лидии. Поскольку 

распространителями этого алфавита были финикийцы, поэтому он и 

называется финикийским. 

Крито-микенское слоговое письмо «В», которое использовалось 

ахейцами в местах их обитания, исчезло из употребления в XII-XI вв. до 

Р.Х. К этому времени пришли в запустение такие знаменитые ахейские 

центры как Микены, Тиринф, Пилос, Фивы и др. Причины гибели крито-

мекенской или ахейской цивилизации остаются невыясненными. К XII в. 

до Р.Х. относится начало проникновения на Балканский полуостров и 

острова Эгеиды второй волны греко-язычного переселения, известного под 

именем переселения дорийцев, хотя вместе с дорийцами двигались 

ионийцы, эолийцы и другие греко-язычные племена. Письменного языка у 

них не было, но к Х в. до Р.Х., т.е. ко времени их появления на новых 

территориях и переходу к оседлому образу жизни, они воспользовались 

буквенным индоевропейским письмом, на основе которого и сложился 

древнегреческий алфавитный язык. Исследователи выделяют  восточно- и 

западно-дорийские письменности, а также письменности эолийских и 

ионийских племен.   

Самыми древними элементами греческого алфавитного письма были 

восточно-дорийские элементы. Наиболее древние упоминания о дорийцах – 

в «Илиаде» Гомера, где поэт говорит о дорийцах на Крите. Есть также 

свидетельства Геродота и Фукидида о дорийцах в южной части западной 

М. Азии. Это район Карии и Кикладские острова. Самые древние 

греческие письмена найдены на острове Фера и относятся они к нач. VIII в. 

до Р.Х. Первоначально греки пользовались смешанным написанием: 

справа налево и слева направо. Оно называлось впоследствии  

 (т.е. «бычья борозда»). Но позже, начиная с VI в. до Р.Х., 

установилось направление письма слева направо. Примером древней и 

наиболее известной надписи, написанной бустрофедоном, является 
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гортинская надпись из Крита, состоящая их двух мраморных стел. Это 

текст законов Гортины – города на Крите. 

Вторая группа дорийских диалектов – это район Южного 

Пелопоннеса (Лакония, Мессения и минойско-спартанские колонии в 

Сицилии и южной Италии). Третья группа дорийских диалектов – это 

Северо-восточный Пелопоннес, побережье Саронического залива. 

Диалект западно-греческих народов (элейцев, ахейцев, фокийцев, 

локров, этолийцев основывался на лаконском алфавитном письме). 

Западно-греческий диалект послужил основой для создания письменного 

языка латинских племен. Если дорийцы считались потомками Дора, 

владевшего Доридой в Ср. Греции, другие племена считались потомками 

Эола и говорили на особом эолийском диалекте. Сохранились ранние, 

относящиеся к VI в. до Р.Х. надписи из Беотии, Южной Фессалии. 

Эолийский диалект хорошо прослеживается в поэмах Гомера, в лирике 

Алкея, Сафо, Коринны. 

На ионийском диалекте говорили те эллины, которые возводили себя 

к Иону, сыну Ксуфа, внука Эллина. Исследователи выделяют три 

ионийские диалектные группы: 

1. Аттическая: начиная с VIII в. до Р.Х. (Аттика, Эвбея, колонии в 

Сицилии и в Италии – Наксос, Регий – Кумы, Неаполь); 

2. Восточно-ионийская ветвь, распадавшаяся на собственно 

ионийскую, в свою очередь, разделявшуюся на кикладскую и частично 

спорадическую (от островов северной части Эгейского моря, называемых 

Спорады); 

3. Ионийско-малоазийскую ветвь (Хиос, Эритры, Теос, Эфес, Милет, 

частично Галикарнасс, Самос, Кизик). Самая древняя ионийская надпись, 

начертанная ионийскими наемниками Псаметиха, древнеегипетского 

фараона VII в. до Р.Х. – на стенах храма в Абусимбеле. 
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Древнегреческий язык и формирование 

эллинской культуры 
 

Началом греческой культуры принято считать VIII в. до Р.Х. В это 

время наиболее развитой стала центральная часть малоазийского 

побережья, населенная в основном ионийцами. С этого времени Иония 

стала областью формирования всех культурных основ эллинской жизни: 

экономики (здесь возникли центры торговли, ремесла, чеканки монет, 

греческой колонизации, политической организации (в Ионии формируются 

уникальные в истории человечества политические образования – полисы 

(или гражданские общины), города-государства, основанные на принципах 

прямой демократии); искусства (здесь сложились ордера греческой 

архитектуры, скульптура, живопись); науки и философия. В Ионии 

возникли основы литературного языка. Здесь созданы эпические поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея», положившие начало греческой литературе. 

VII-VI вв. до Р.Х. – это время дальнейшего укрепления полисной 

организации в Греции, распространения греческой культуры и 

древнегреческого языка в связи с началом Великой греческой 

колонизации, развития рационализма и индивидуального творчества, что 

явилось важной предпосылкой для возникновения греческой классической 

литературы. В это время возникают различные жанры древнегреческой 

лирики, драма (трагедия и комедия), которая достигнет своего расцвета 

уже в классический период. 

Началом классического периода греческой истории и культуры 

считается время Греко-персидских войн (500-449 гг. до Р.Х.). В результате 

побед, достигнутых в длительной борьбе против персидского нашествия, 

греческие полисы не только отстояли свою независимость и сохранили 

свою уникальную систему государственности, но и воспрепятствовали  

распространению деспотизма в тогдашнем античном мире. Во время 
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Греко-персидских войн вырос и окреп авторитет таких греческих полисов 

как Спарта и Афины. Но в результате развития индивидуальной свободы и 

незыблемости частной собственности, основанных на признании 

верховенства права, Аттика и ее главный полис Афины стали самым 

важным центром всего греческого мира. Наступило время расцвета 

афинской демократии, ставшей образцом для многих греческих полисов, 

главные принципы которой не потеряли своего значения и сегодня. 

Возвышение Афин способствовало укреплению авторитета аттического 

диалекта. С этим связан и расцвет литературного творчества в Афинах, 

появление различных философских школ, подъем ораторского искусства. К 

этому времени относится творчество выдающихся афинских трагиков: 

Эсхила (525-456), Софокла (ок. 496-406), Еврипида (ок. 480-406) и 

комедиографа Аристофана (450-384). Возникла классическая греческая 

историография, создателями которой были  «отец истории»  Геродот   

(484-425) «Галикарнассец», писавший на ионийском диалекте, афиняне 

Фукидид (465-399) и Ксенофонт (430-350), философы Платон (427-347) и 

Аристотель (380-322). В демократических Афинах получили развитие 

различные виды красноречия: судебное, политическое и эпидейктическое 

(торжественное): Лисий (435-380), Демосфен (384-322) и Исократ (436-338). 

С конца IV в. до Р.Х. в результате серьезных экономических, 

политических и социальных изменений начался кризис античной полисной  

системы. Ослабленные в различного рода войнах греческие полисы 

оказались в подчинении у своего северного соседа – Македонии, 

усилившейся в период правления Филиппа II (359-336) и его сына 

Александра Македонского (336-323). Главным военным и политическим 

событием этого времени явилось создание Александром Великим 

огромной империи от Дуная до Инда. Благодаря походу Александра на 

Восток в Восточном Средиземноморье началась эпоха взаимовлияния 

греческой культуры и культуры других народов, входящих в империю 
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Александра. В результате смешения восточной и греческой культур при 

преобладании последней  эта эпоха получила название эллинизм. Ее 

хронологическими рамками считаются 338 г. до Р.Х. – год победы Филиппа 

II над греками в битве при Херонее и 30 г. до Р.Х. – год падения Египта, 

последнего государства диадохов – преемников Александра Великого, 

произошедшего после битвы при Акциуме, в которой египетский флот, 

возглавляемый царицей Клеопатрой и М. Антонием, был разгромлен 

Октавианом Августом – основателем Римской империи. 

В это время в развитии греческой культуры и языка произошли 

значительные изменения. С III в. до Р.Х. центрами греческой культуры 

стали столицы самых сильных эллинистических государств – Александрия 

в Египте, где правили Птолемеи, Антиохия в Сирии, государстве 

Селевкидов, Пергам в Пергамском царстве, столица династии Атталидов. 

В Александрии Птолемей I, Сотер (323-285) создал Мусейон и библиотеку, 

где были собраны отовсюду ученые. И Мусейон, и библиотека 

превратились в филологический и, естественно, – математический 

исследовательский центр древности. Здесь ученые филологи занимались 

исследованиями в области грамматики древнегреческого языка. 

На состояние греческого языка и на его дальнейшее развитие во 

многом повлияло происшедшее в это время изменение соотношения между 

письменной и устной речью. В классический период активная полисная 

жизнь, сопровождавшаяся публичными выступлениями в совете и 

собрании, требовала развития устной речи. В эллинистический период 

осуществление политических и культурных контактов на обширных 

пространствах империи Александра Македонского, а затем 

эллинистических царств его преемников требовало расширения сфер 

применения письменного языка. 

В устной же речи происходит слияние форм различных диалектов, 

вследствие чего вырабатывалась некая усредненная форма, понятная на 
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всем пространстве греческого мира. Этот вариант древнегреческого языка 

в греческой науке получил название «александрийское или общегреческое 

койне». 

В письменном языке литературной прозы началась консервация его 

классической аттической нормы V-IV вв. до Р.Х. 
 

 

Греческий язык и греческая культура 

в эпоху римской и византийской империй и в Новейшее 

время 
 

Как уже было отмечено, западно-греческий диалект послужил 

основой для создания письменного латинского языка. В эллинистическую 

эпоху – от Александра до смерти Гая Юлия Цезаря – Рим завоевывает 

греческий Восток и одновременно проникается греческой литературой. 

Латынь в это время стала овладевать греческими литературными формами. 

Но чаще всего римляне обращаются к тем греческим писателям, которые в 

той или иной мере были связаны с Италией. В своем отношении к 

греческому языку и литературе римляне дали образец не подражания, а 

заимствования с целью переработки и поисков новых ответов на те вызовы, 

которые выдвигали новые конкретно-исторические обстоятельства. После 

покорения Македонии в 168 г. царская библиотека из Пеллы была перевезена 

в Рим. В 146 г. греки, оказавшись под властью Рима и включенные в состав 

римской провинции Ахайя, были удивлены и обрадованы дарованной им 

свободой римским полководцем Фламинием. Проникшись 

гуманистическими традициями греческой эллинистической философской 

культуры, Рим становится новой эллинистической державой, своеобразие 

которой заключалось в том, что она в отличие от восточных 

эллинистических государств опиралась на традиции гражданской общины: 

незыблемость частной собственности и верховенство права. В 133 г. Рим в 
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качестве наследства получил власть над Пергамским царством, и 

знаменитая Пергамская школа приобрела новую благоприятную почву для 

своего дальнейшего развития. 

Еще один путь к духовному миру Эллады открыл для Рима Родос – 

островная республика, оказывавшая серьезное влияние на римлян не 

только в силу своего торгового значения (в результате чего родосское 

морское право стало международным правом, регулировавшим морскую 

торговлю), но и благодаря своим риторам и философам, у которых учились 

Цезарь, Цицерон и другие менее известные римские мыслители и политики. 

Наибольшее распространение в Риме получила греческая 

философская школа стоиков, для которой Рим стал новой Родиной. 

Источником духовного развития римлян, впитавшим основные идеи 

греческой Стои, был кружок Сцепиона, а также выдающиеся мыслители 

Рима Варрон (116-27), Цицерон (106-43) и Саллюстий (183-35).    

I-IV вв. от Р.Х. определяют как римский или эллинистическо-римский, 

так и императорский периоды в развитии греческого языка и культуры. 

Раннеимператорская эпоха в сознании римлян характеризуется признанием 

самостоятельности римских политических и литературных достижений. 

Римляне уверенно стали высказывать высокую самооценку перед лицом 

эллинов. Римская литература обрела своих выдающихся творцов-поэтов: 

Овидия (43 г. до Р.Х. – 8 г. до Р.Х.), Вергилия (70 г. до Р.Х. – 19 г. до Р.Х.) 

Горация Флака (65 г. до Р.Х.), писателей, мыслителей и историков: Тита 

Ливия (64 г. до Р.Х. – 17 г. от Р.Х.), Люция Аннея Сенеки (12 г. до Р.Х. – 

62 г. от Р.Х.), Люция Корнелия Тацита (55-120), Плутарха (40-120). 

Безусловно, в это время, как и раньше, греческий язык и греческая 

литература служат для образованных римлян непосредственным 

источником вдохновения. Римляне черпали материал из двух традиций. 

Вместе с тем в это время наблюдается решительное преобладание латинской 

литературы. Однако Плутарх открыл эру греческого ренессанса и, начиная с 
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Адриана, греческая литература вновь стала овладевать ведущими позициями 

в Риме. Нормой литературного языка провозглашается язык аттической 

прозы (V-IV вв. до Р.Х.) Это архаизирующее направление в истории 

греческого языка получило название «аттицизм». Сторонники этого 

направления – «аттицисты» – препятствовали проникновению в 

литературный язык новой лексики, неклассических грамматических форм, 

восстанавливали формы, вышедшие из употребления. Все это 

способствовало расхождению устной разговорной речи и письменного 

литературного языка, и этот процесс был характерен для греческого языка 

уже в Византийский период, начиная с 330 г. – года основания новой 

столицы Ромейской (Римской) империи Константинополя. В науке это 

расхождение между устным и письменным греческим языком получило 

название диглоссия. Она сохранялась очень долго в течение византийского 

периода и периода турецкого владычества, XIX и большей половины XX в. 

При этом разговорный язык продолжал развиваться и изменяться. 

В начале XIX в. с обретением Грецией независимости, возник вопрос, 

какой язык станет официальным языком  государства. Одни выступали за 

то, чтобы статус государственного языка предоставить классическому 

греческому языку, другие, наоборот, хотели официальным языком сделать 

разговорный греческий. В результате возник т.н. очищенный греческий 

язык «кафаревуса» - компромисс между классическим греческим языком и 

разговорным народным языком (димотики). 

Кафаревуса оставался государственным и литературным языком, 

который был обязателен для образовательных учреждений вплоть до 1976 г. 

Однако поскольку различия между кафаревуса и димотики нарастали, это 

чревато было расколом внутри греческого общества. По этой причине в 

1976 г. правительственным декретом народный греческий язык димотики 

стал преподаваться в начальных и младших классах средней школы. В 

старших классах средней школы, в средних специальных и высших учебных 
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заведениях до 1982 г. продолжали изучать кафаревусу, который оставался 

государственным литературным языком. Все это продолжало создавать 

трудности в общении. Поэтому в 1982 г. димотики был провозглашен 

официальным языком греческого государства. Была проведена реформа 

языка. Но, несмотря на это, в новогреческом языке димотики продолжают 

активно употребляться кафаревусные выражения, причем в последнее 

время интерес к кафаревусе вновь в Греции начинает возрождаться и 

сегодня широкие слои греческого общества призывают придать 

кафаревусе статус национального литературного греческого языка. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К УЧЕБНИКУ 
 

После ликвидации классического образования в России, 

осуществленного в соответствии с декретом Ленина в 1921 г., а также в 

связи с репрессиями и изгнанием ученых преподавателей высшей и 

средней школы из страны в 1918-1922 гг. и последующих годах, древние 

языки оказались совершенно забыты. Попытка вернуть, по крайней мере 

латинский язык в российское школьное образование, была предпринята в 

середине XX в. Однако эта попытка не увенчалась успехом и преподавание 

древних языков так и не возобновилось в средней школе. Тем не менее, с 

открытием кафедр классической филологии на филологических 

факультетах МГУ, ЛГУ (теперь СПбГУ) и других университетов, возникла 

потребность в учебниках древнегреческого и латинского языков. Поэтому 

в 1948 г. был издан объемистый учебник древнегреческого языка 

(Соболевский С.И. Древнегреческий язык. - М., 1948. . изд. - СПб., 1999). 

После 1985 г., когда в России стали возрождаться гимназии и лицеи, в 

Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах некоторые гимназии 

стали вводить преподавание древних языков, главным образом латыни, но 

в некоторых гимназиях и древнегреческого языка. Это побудило к 

изданию учебников латинского и древнегреческого языков. Но эти 

учебники были предназначены для светских школ. И сейчас в отдельных 

гимназиях преподается только латинский язык, да и то весьма краткий 

курс. 
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В 90-е годы стало возрождаться Православие в России, начался 

процесс объединения светской и духовной интеллигенции. Нередким 

явлением теперь становится приход в светские средние и высшие учебные 

заведения преподавателей- священнослужителей. Стала укрепляться и 

расширяться система духовного образования в стране, увеличилось число 

духовных училищ и семинарий, где обязательным является преподавание 

древнегреческого и латинского языков. В некоторых светских учебных 

заведениях открылись теологические факультеты, возникли православные 

гимназии. Казалось бы стали возникать условия, способствовавшие 

возрождению классического образования в России. 

Однако с начала XXI в. вновь стала усиливаться тенденция к 

недопущению возрождения классического светского образования. Самой 

главной нерешенной проблемой является отсутствие центров подготовки 

учителей древних языков и других дисциплин, составляющих основу 

классического образования. 

К сожалению, ревнителями классического образования по прежнему 

являются отдельные энтузиасты, работающие в вузах и некоторые 

гимназии Москвы и Санкт-Петербурга, при которых в ограниченных 

размерах осуществляется подготовка и переподготовка учителей древних 

языков. Особенно в связи с этим необходимо отметить важную роль греко-

латинского кабинета Ю.А. Шичалина, под руководством которого 

работают курсы древних языков, издаются учебники по древним языкам и 

другая литература, способствующая развитию классического образования. 

Поэтому сегодня классическое образование в России возрождается, прежде 

всего, в духовной среде в системе православных семинарий и 

православных гимназий. 

В Нижнем Новгороде в последнее время сложились благоприятные 

условия для развития классического образования в Нижегородской 

Духовной Семинарии и в православных гимназиях Нижегородской и 
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Арзамасской митрополии. По благословению Митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Георгия Нижегородская духовная 

семинария приобрела характер современного высшего духовного учебного 

заведения. Она обеспечена современной учебной техникой, 

компьютерными  классами, прекрасной библиотекой.  

По благословению Митрополита Нижегородского и Арзамасского 

Георгия в митрополии открылись около 20 православных гимназий, из 

которых 3 уже осуществили выпуск гимназистов. 

Кроме того, по благословению владыки Георгия и при активной 

поддержке ректората Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова в составе кафедры культурологии, 

истории и древних языков в  НГЛУ в 2007 г. открыт Славяно-греко-

латинский Кабинет ПФО РФ (СГЛК ПФО РФ). Кабинет призван оказывать  

консультационную помощь и осуществлять подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации учителей светских и православных гимназий по 

языковым и гуманитарным дисциплинам. 

Все это и побудило меня к составлению учебника древнегреческого 

языка для учителей и гимназистов первого года обучения. 

При составлении учебника были учтены материалы следующих учебных 

пособий: Соболевский С.И. Древнегреческий язык. М., 1999; Козаржевский 

А.И. Древнегреческий язык. М., 1993; Черный Э. Греческая грамматика 

гимназического курса. Т. I М., 1997 и см. его же Книгу упражнений в 

греческой этимологии (М., 1998); Славятинская М.Н. Учебник древне-

греческого языка. Часть 1-2. - М., 1996; Древнегреческий язык. Начальный 

курс. Часть 1-3. Составители: Ф. Вольф, Н.К. Малинаускене. М.: «Греко-

латинский Кабинет», 2004; Леушина Л.Г. Древнегреческий язык. Учебное 

пособие. Томск, 2004; Федотов В.В. Вводный курс древнегреческого языка.  

М., 2005. 



 17 

Настоящий учебник включает введение и 13 занятий. Каждое занятие 

предусматривает изучение теоретического материала и выполнение 

практических заданий, то есть грамматический разбор и перевод текстов. 

Тексты делятся на классические, посвященные античной истории и 

культуре, тексты новозаветные и богослужебные, и изречения на 

нравственные и библейские темы. 

Составитель учебника предполагает для учителей и гимназистов 

методические указания к грамматическому разбору и объяснению 

принципов перевода древнегреческих предложений.  

Осуществление грамматического разбора и объяснение перевода 

необходимо воспроизводить вслух. Потребность  в этом обусловлена тем, 

что древние языки (древнегреческий и латинский) так же как и  

математика больше всего способствуют развитию логики мышления. 

Изложение вслух основных принципов анализа, разбора и объяснения 

перевода древнегреческих текстов, так же как и объяснения вслух 

принципов решения математических задач вырабатывает у гимназистов 

способность мыслить, используя причинно-следственные связи. 

Целью изучения древнегреческого языка является также беглое 

чтение текстов согласно правилам ударения и рейхлиновского 

произношения гласных звуков и их сочетаний, а также воспроизведение 

молитв и важнейших изречений на  древнегреческом языке.  

Изучение древнегреческого и латинского языков способствует развитию 

логики мышления, укреплению памяти и быстрому овладению в течение 

гимназического курса обучения  изучаемыми современными 

иностранными языками с тем, чтобы после окончания гимназии можно 

было относительно свободно читать, переводить и говорить на этих 

современных иностранных языках. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ГРАММАТИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

1. Подлежащее и сказуемое 

Следует иметь в виду, что в греческом языке порядок слов в целом 

свободный, но чаще всего группа подлежащего предшествует группе 

сказуемого. Для того чтобы произвести анализ греческой фразы, 

необходимо установить связь слов в предложении. Для этого следует 

научиться различать в предложения части речи и члены предложения. 

Частями речи являются имена существительные, прилагательные, 

местоимения, числительные, наречия; членами предложения являются: 

подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство. 

Глагольная часть сказуемого часто находится в конце предложения. 

Группа подлежащего тяготеет к началу фразы, хотя перед подлежащим может 

стоять обстоятельство, указывающее на время, место или образ действия. 

При переводе фразы на русский язык ни в коем случае нельзя 

переводить отдельно взятое слово, ибо, если предложение будет состоять 

более чем из 5 слов, а сказуемое будет выражено не простым глаголом в 

личной форме, такую фразу этим способом перевести невозможно. 

Прежде чем начинать разбор предложения, необходимо установить 

его тип: простое предложение или сложное (сложносочиненное или 

сложноподчиненное). В предложении необходимо находить главные 

члены предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

(определение и дополнение). Необходимо помнить, что определение 

всегда относится к подлежащему, а дополнение к сказуемому. К 

второстепенным членам предложения относится и обстоятельство, 

указывающее на время, место и образ действия глагола, то есть 

сказуемого. Нужно знать, что определение может быть согласованным и 

несогласованным. Согласованное определение согласуется с 
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подлежащим, если оно выражено существительным или дополнением, 

выраженным существительным в роде, числе и падеже (голубое небо, 

белый снег, синее море). Несогласованное определение выражается 

существительным в родительном падеже (деревья леса, дети отца, книги 

ученика). В простом предложении необходимо, прежде всего, найти 

подлежащее. Чаще всего оно будет выражено существительным в 

именительном падеже (Nominativus); необходимо определить род, число и 

склонение этого существительного. Указателем рода и числа 

существительного является артикль. Он же указывает и на то, какое из 

существительных в предложении является подлежащим. Иногда подлежащее 

может быть выражено субстантивированным прилагательным, т.е. 

прилагательное будет употребляться с артиклем и стоять в именительном 

падеже. Иногда в качестве подлежащего может быть личное местоимение 

первого лица единственного числа «я» (). Часто функцию 

подлежащего выполняет определительное местоимение , , 

() (сам, сама, само). Это местоимение употребляется вместо 

отсутствующего в греческом языке личного местоимения третьего лица 

(он, она, оно). Но оно в этом качестве выступает лишь для того, чтобы 

заменить имя собственное, являвшееся подлежащим в предыдущем 

предложении. Если это местоимение употребляется с артиклем (  
   ), то оно переводится «тот же самый», «та же самая», 

«то же самое». В качестве подлежащего могут выступать и другие 

местоимения, а также числительные и неопределенная форма глагола. 

Если же подлежащего в наличии не оказывается, то нужно сразу же 

обратиться к поиску сказуемого, которое в этом случае будет выражено 

глаголом в личной форме. Но поскольку в греческом языке личные 

местоимения при глаголах не ставятся, то на основании личного окончания 

глагола можно определить, что подлежащим в таком простом предложении 
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будет личное местоимение первого, второго или третьего лица единственного 

или множественного числа, например:   – мы всегда 

учимся;   – они снова говорят;     
 – как теперь он видит, мы не знаем. Перевод простого 

глагольного сказуемого будет зависеть от времени глагола, в котором он 

употребляется. 

Подлежащее всегда отвечает на вопросы «кто», «что» и связано со 

сказуемым «что делает» (делал, сделал или будет делать). Сказуемое в 

греческом языке может быть трех типов: простое глагольное, выраженное, 

как уже отмечалось выше, глаголом в личной форме, в соответствующем 

времени. Составное глагольное сказуемое выражается глаголом в личной 

форме и глаголом в неопределенной форме, например:   
 – мы всегда хотим учиться;    – 

они не желают повиноваться. Третий тип сказуемого – это составное 

именное сказуемое. Оно выражается глаголом «быть» (), как правило, 

в третьем лице единственного () или множественного () 

настоящего времени (praesens) или простого прошедшего времени 

(imperfectum: 3 л. ед. ч. – ; 3 л. мн. ч. – ), но если подлежащее 

будет выражено личным местоимением первого лица ед. ч., глагол «быть» 

будет употребляться в первом лице. (Пример:       
   . В этом предложении подлежащее  (я), 

сказуемое (составное именное)         
. Перевод предложения на русский язык: «я есть путь, истина и 

жизнь»). 

В составном именном сказуемом т.о. глагол «быть» является глаголом-

связкой. Другим элементом этого типа сказуемого является именная часть. 

Чаще всего она выражается существительным или прилагательным. Если 
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речь идет о прилагательном, то оно всегда согласуется с подлежащим, 

выраженным существительным, т.е. стоит в том же роде, числе и падеже, 

например:      . Это простое 

предложение. В нем подлежащее –   – сущ. 2-го скл., муж. рода, ед. 

ч.; сказуемое –   – составное именное, в котором () – 

это глагол-связка, выраженный глаголом «быть» в 3-м л. ед. ч., настоящего 

времени. Именная часть выражена именем прилагательным  – трех 

окончаний (муж. род –  – 2-е скл., жен. род –  – 1-е скл., 

средний род – ). Именная часть  согласуется с 

подлежащим в роде, числе и падеже. Потому предложение переводится на 

русский язык «человеческая жизнь (есть) подобна реке». 

Если именная часть выражена существительным, то оно стоит в том 

же числе и падеже, что и подлежащее. В русском языке такая конструкция 

называется приложением, например:     
. Β этом предложении   – подлежащее, а составное именное 

сказуемое  . Буквальный перевод предложения: верный 

друг есть сокровище (или верный друг является сокровищем). 

Вместе с тем глагол «быть» ( – я есть),  (он, она, оно 

есть) или  (они есть или суть) может быть и простым глагольным 

сказуемым (’    () ’ (то есть в Аттике 

были (или есть) Афины). Здесь ’ (Афины) – подлежащее, были 

(или есть) – простое глагольное сказуемое. 

Чтобы определить в каком случае глагол «быть» является простым 

глагольным сказуемым, а в каком случае глаголом связкой составного 

именного сказуемого, нужно помнить правило: если в предложении кроме 

подлежащего, выраженного существительным в именительном падеже, 
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есть еще существительное или прилагательное в именительном падеже, то 

тогда глагол будет глаголом связкой, а второе после подлежащего 

существительное или прилагательное, стоящее  в именительном падеже, 

будет именной частью. В древнегреческом языке именная часть всегда 

ставится в Nominativus  (то есть в именительном падеже). 

2. Второстепенные члены предложения 

Подлежащее и вообще существительное всегда связано с 

определением, а сказуемое и, в частности, глагол – с дополнением. Поэтому 

определение и дополнение – это второстепенные члены предложения. 

Определение может быть согласованным и не согласованным. Определение 

согласуется с существительным (подлежащим) в роде, числе и падеже, 

например:     . Β этом 

предложении определение , выраженное прилагательным (м.р. 

второе скл., ед.ч., им. пад.), согласуется с существительным , 

являющимся подлежащим. Сказуемое здесь составное именное. Глагол 

связка εστίν пропущена, как часто случается. Осталась только именная часть 

, выраженная прилагательным, которое также согласуется с 

подлежащим. Перевод: «Дурной глаз - вредный (вреден) для хлеба». 

Несогласованное определение чаще всего выражается 

существительным в родительном падеже, например:    
  . В этом предложении подлежащее   – почет, 

сказуемое составное именное, где глагол-связка  пропущена, 

осталась только именная часть  – дитя, выраженная 

существительным второго склонения, ср. рода, именит, падежа. 

Несогласованное определение, связанное с этим существительным  
. В отличие от существительного  это существительное 

первого склонения ( ) ж. рода, ед.ч. стоит в родительном падеже. 
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Предложение переводится на русский язык: почет есть дитя доблести (дитя 

чего: доблести). 

Дополнение, как отмечено выше, всегда связано с глаголом и оно 

может быть прямым или косвенным. Прямое дополнение всегда выражено 

существительным, стоящим в ассusаtiv. в ед. или мн. числе (винит. пад.) 

без предлога, на которое прямо переходит действие глагола. Например:  
     . В этом 

предложении подлежащее выражено личным местоимением первого лица 

мн. числа. Оно устанавливается по личному окончанию глагола 

 ( – мешать). В этом предложении сказуемое 

составное глагольное. Оно состоит из глагола в личной форме 

() и глагола в неопределенной форме (infinitiv)  

( – делать). 

Чтобы найти прямое дополнение, нужно от глагола (сказуемого) 

задать вопрос кого или что: в данном случае   
, т.е. мы мешаем делать что: здесь требуется существительное в 

винительном падеже (ассusаtiv) без предлога, т.е.  (т.е. 

существительное первого склонения женского рода  (зло). Со 

сказуемым связаны и другие дополнения, выраженные существительными, 

стоящими в дательном падеже (dativus)  и . Дательный 

падеж может иметь много значений, но в данном случае он обозначает 

инструмент (dativus instrumenti) и отвечает на вопрос: кем или чем. Эти два 

дополнения также связаны со сказуемым, но являются косвенными. 

Поэтому перевод этого предложения будет следующим: мы мешаем делать 

зло не () силой (– сущ. 1-го склон., ж.р., dativus singularis), но 

наставлением ( – сущ. 1-го склон., ж.р., dativus singularis). 

При установлении связи подлежащего и сказуемого в древнегреческом 
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языке обнаруживается следующая особенность. Если подлежащее 

выражено существительным среднего рода во множественном числе, а 

сказуемое является простым глагольным, выраженным глаголом в личной 

форме, то в этом случае, хотя подлежащее будет во множественном числе, 

глагол будет употребляться в единственном числе, т.к. множественное 

число среднего рода обозначает нечто собирательное, выражающее 

единое, целое, например:    – дети плачут;  
 – стада ведутся кем-то (или стада ведут). 

3. Страдательная конструкция 

Греческий глагол может стоять в активном залоге (activum), который 

употребляется с переходными глаголами. Это такие глаголы, действие 

которых переходит на предмет. При этом лицо совершает действие 

добровольно, никем не вынуждаемое, например,    – 

люблю отца;    – пишу книгу. Переходный глагол 

всегда требует ответа на вопрос кого или что и употребляется с прямым 

дополнением, выраженным существительным, стоящим в ассusаtiv, без 

предлога. 

В активном залоге могут употребляться такие глаголы, действие 

которых не переходит на предмет, например:  – я бегу. Чаще всего 

такие глаголы употребляются с обстоятельствами, выраженными 

существительными, стоящими в dativus или ассusаtiv. с предлогом. 

Средний залог глагола (medium) выражает действие, которое лицо 

совершает для самого себя. В русском языке такие глаголы называются 

возвратными. В этом залоге ставятся глаголы непереходные, например: 

 – я сражаюсь;  – я вооружаюсь.  

В страдательном залоге (passivum) чаще всего употребляются 

переходные глаголы. В этом случае глагол обозначает действие, 

совершаемое кем-либо. Для этого случая в греческом языке употребляется 
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страдательная конструкция или страдательный оборот. Страдательный 

оборот предусматривает подлежащее, выраженное существительным в 

именительном падеже (nominativ) ед. или множ. числа, которое не само 

совершает действие, но, напротив, действие совершается кем-то по 

отношению к нему. Поэтому сказуемое страдательного оборота будет 

выражено глаголом, стоящим в страдательном залоге (passivum). 

Дополнение, связанное с этим глаголом (сказуемым), являющееся 

инструментом, т.е. лицом или предметом, с помощью которого совершается 

действие, ставится в родительном падеже (genetivus instrumenti) и 

употребляется с предлогом . Например:     
    . Перевод: стада выводятся на 

луга пастухами. Дополнение, связанное с глаголом в страдательном залоге 

и являющееся инструментом, т.е. лицом или предметом, с помощью 

которого совершается действие, может стоять в дательном падеже, но в 

этом случае дополнение будет употребляться без предлога, но на русский 

язык будет переводиться так же «кем» или «чем». 

4. Синтаксические обороты 

Обороты Accusativus cum Infinitivo, Nominativus cum Infinitivo, 

Accusativus и Nominativus cum participio и Genetivus Absolutus 

Простое греческое предложение может быть переведено на русский 

язык сложноподчиненным предложением, если греческое предложение 

включает следующие обороты. 

а) Accusativus cum Infinitivo 

обычно ставится в предложении, если сказуемое является простым 

глагольным и выражено глаголом, требующим ответа на вопросы «что» 

или «чтобы». От такого глагола и будет зависеть оборот Accusativus cum 

Infinitivo. Этот оборот включает в себя существительное в accusativ. без 

предлога и инфинитив. Например, возьмем следующую фразу:   
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    . Подлежащее в этом 

предложении   – отец, сказуемое – . Оно является 

простым глагольным и выражено глаголом . Этот глагол 

является отложительным, т.е. всегда употребляется в медиопассивном 

залоге, но переводится на русский язык активным залогом. Такие глаголы, 

как правило, переводятся на русский язык медиальным залогом, 

соответствующим в русском языке возвратному глаголу. Поэтому перевод 

указанного глагола будет – молиться, т.е. – отец молится. Глагол требует 

ответа на вопрос «чтобы». Таким образом, от этого глагола зависит 

указанный оборот. Если в предложении несколько существительных без 

предлога в Accusativus, задача заключается в том, чтобы найти то 

существительное, которое относится к данному глаголу. В нашем примере 

существительное одно, это   – accusativus от существительного 

 – сын. Существительное может быть согласованно с определением, 

как в данном случае:   , которое тоже будет стоять в 

Accusativus. Наконец, составной частью оборота будет инфинитив. Таким 

образом, вся эта конструкция будет переведена сложноподчиненным 

предложением, в котором главное предложение будет подлежащее и 

глагол, от которого зависит сам оборот, придаточное предложение – это 

сам оборот Accusativus cum infinitivo, в котором Accusativus 

существительного при переводе становится именительным падежом, а 

инфинитив переводится личной формой глагола. Придаточное 

предложение присоединяется к главному с помощью союза, каковым и 

является вопрос, задаваемый от глагола: «что» или «чтобы». В нашем 

предложении союзом является вопрос «чтобы». Поэтому перевод 

предложения будет следующим: «отец молится, чтобы сын стал хорошим». 

Указанный оборот может также зависеть и от неопределенно-личных 

конструкций, выраженных словами «известно (что)», «нужно (чтобы)», 
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«следует (чтобы)». Например: «     

. » – это «нужно». От этой неопределенно-личной 

конструкции зависит Accusativus cum infinitivo:   . 

Поэтому перевод этой фразы будет: «нужно, чтобы юноши уступали 

старику». Приведем пример употребления Accusativus cum infinitiv. после 

глагола, требующего ответа на вопрос что:    
    . В этом 

предложении Accusativus cum infinitivo. зависит от глагола  (от 

гл.  - говорить , – 3 л. plural. praesens ind. activ) говорят 

(что); Accusativus cum infinitivo.:   … .  

 accus. plur. от сущ.   3 скл.  (inf. от глаг.  

– я есть) – быть. Перевод: говорят, что бедные часто счастливее богатых.  

b) Nominativus cum Infinitivo 

Оборот Nominativus cum Infinitivo употребляется в зависимости от 

глаголов со значением говорить, думать, когда они имеют пассивную 

форму ,  и требуют ответа на вопрос «что» или 

«чтобы». Эти глаголы могут употребляться в различных временах, но 

стоят только в 3-м лице sing. или plur. Например:   
     . Глагол  

(от глагола  medio-passiv. 1 л. sing.;  3 л., sing., medio-

passiv. imperfect. Можно перевести «говорилось» (или говорили). Оборот 

Nominativus cum Infinitivo:   … . На русский язык 

такой оборот переводится придаточным предложением с союзами: что, 

чтобы, как: «Говорилось (говорили), что лабиринт – это великолепное 

творение Дедала». 
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c) Accusativus и Nominativus cum participio 

В зависимости от глаголов со значениями «чувствовать» (видеть, 

слышать), знать (помнить, забывать), указывать (возвещать, обнаруживать, 

изобличать) употребляется accusativus cum participio – винительный падеж с 

причастием, если последнее относится к дополнению, или nominativus cum 

participio – именительный падеж с причастием, если последнее относится к 

подлежащему. В обоих случаях такое причастие предикативно, т.е. оно 

употребляется в качестве имени сказуемого как при глаголах непереходных, 

так и при глаголах переходных. При глаголах непереходных причастие 

относится, как имя сказуемого, к подлежащему; при глаголах переходных 

причастие относится по большей части к дополнению. Отрицанием при 

причастии предикативном служит почти всегда .  

    – Тиссаферн 

сообщает, что Кир идет войной. 

   – Сообщается, что Кир 

идет войной. 

    – Я слышу, как поет девушка. 

       
  – Я знаю, что Сократ показывал своим ученикам, что он 

человек хороший. 

Здесь от  зависит acc. c. partic.  , а от 

 – acc. c. partic.  . 
d) Genetivus Absolutus 

Genetivus Absolutus – причастный оборот с обстоятельственным 

значением времени, причины, условия, уступки. Genetivus Absolutus 

состоит из существительного или местоимения в genetivus и причастия, 

тоже стоящего в genetivus. На русский язык он переводится придаточным 

предложением с соответствующим союзом (в зависимости от контекста: 
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«когда», «так как», «если», «хотя», иногда деепричастным оборотом:  
   – «когда начиналась хорошая пора» или «с 

наступлением хорошей поры»;     
. Перевод предложения: «когда мудрец говорит, люди 

слушают». Genetivus Absolutus может состоять из 2-х существительных, 

например: « » переводится: «когда 

Фемистокл был архонтом» или «в архонтство Фемистокла». 

e) Инфинитивная конструкция 

В том случае, когда субъект действия личной формы глагола-

сказуемого со значением «думать» или «говорить» совпадает с субъектом 

действия, относящегося к ней инфинитива, то он при инфинитиве не 

выражается. Такой оборот называется инфинитивной конструкцией, а 

такой инфинитив – infinitivus subiectivus. Например:    
   - моряки говорят, что они доверяют вождям. 

Инфинитив будущего времени употребляется в зависимости от 

глаголов мысли и речи в инфинитивных оборотах и переводится на 

русский язык глаголом будущего времени. Например, в обороте 

Accusativus cum Infinitivo:       
     – я надеюсь, что вы 

послушаете моего совета и в ближайшие дни отправитесь в путь. 

5. Наиболее часто встречающиеся общие синтаксические правила 

a) При глаголах со значением «называть, считать кого-либо кем-

либо» в древнегреческом языке (как и в латинском, и старославянском) 

ставятся два винительных падежа, один из которых является винительным 

прямого дополнения (считать кого), а второй винительным имени 

составного сказуемого (считать кем). 

   – считаю тебя благородным; 

   – называю тебя благородным. 
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Такая синтаксическая конструкция называется двойной винительной 

(accusativus duplex). 

b) Также могут употребляться два именительных падежа 

(nominativus duplex):    – Парис считается 

благородным (или Париса считают благородным). 

6. Конъюнктив в независимых предложениях выражает:  

побуждение (conjunctivus hortativus): при нем ставится отрицание  

или производные от него слова ,  и т.д. 

 – давайте сражаться; 

  – давайте не поднимать восстания; 

запрещение (conjunctivus prohibitionis): При нем ставится отрицание 

 ; употребляется обычно время – аорист: 

  – не услышал бы ты; 

сомнение или колебание (conjunctivus dubitativus или deliberativus): 

 ; – что нам делать? 

 ; – куда нам идти? 

7. Употребление конъюнктива в целевых придаточных предложениях 

Придаточные предложения цели вводятся с помощью союзов: , 

,  – чтобы;  ,  ,  ,  - чтобы не; 

 ,     ; – что нам 

делать, чтобы родина не подверглась опасности? 

       
 – Он стремится к тирании, чтобы лишить нас свободы. 

8. Оптатив в независимом предложении может иметь значение 

пожелания или возможности в будущем. В таком случае он употребляется 
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с частицей  и называется optativus potentialis:   – я могу 

сказать; я сказал бы; я, пожалуй, скажу. 

Условные предложения могут вводиться не только союзом , но и 

союзом  (с возможным слиянием в  или ) если, причем в таком 

случае в придаточном предложении ставится конъюнктив (презенса или 

аориста). При постановке союза  с индикативом всех времен 

высказывается предположение, относящееся к области настоящего или 

прошедшего (редко будущего), что на русский язык переводится союзом 

«если» с настоящим или прошедшим временем:   , 
 – если ты этому верил, то ты ошибался. 

При постановке союза  высказывается предположение, 

относящееся к области будущего, что на русский язык переводится союзом 

«если» с будущем временем:    – если ты этому 

будешь верить, то ошибешься (будешь ошибаться). 

    () – если ты 

этому веришь, то ошибешься. 

Придаточные предложения времени могут вводиться не только 

союзами , , но и союзом  – «когда», в котором с союзом 

 слилась модельная частица . В таком придаточном предложении, в 

котором речь идет о единичных действиях, относящихся к будущему 

времени, ставится конъюнктив, как и в условных предложениях 

футуральной формы. Разница между конъюнктивом настоящего времени и 

аористом видовая. Конъюнктив настоящего времени выражает действие в 

будущем, одновременно с действием главного предложения: 

     ,   
      – когда мы будем 
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рассуждать о последующих временах, вы услышите еще больше о 

греческой поэзии. 

Конъюнктив аориста в таком предложении выражает действие в 

будущем, предшествующее действию главного предложения: 

        
 – когда же вы об этом услышите, еще больше будете 

восхищаться греками. 

При сравнительной степени прилагательных и наречий употребляется 

либо союз  – «чем» с именительным или винительным падежом, либо, 

как и в русском языке, родительный падеж сравнения (genetivus 

comparationis): 

       = 
        
 – ничего нет для граждан дороже свободы = ничего нет для 

граждан дороже, чем свобода. 

Синтаксис сложного предложения 

а) Дополнительные предложения с союзами ,  (что, 

чтобы) 

Придаточные дополнительные с указанными союзами ставятся при 

глаголах со значениями: а) говорить (, ), знать (, 

, ), помнить (), чувствовать 

(), слышать (), сообщать (); б) при 

безличных выражениях: ясно, очевидно ( (),  

()): 

– ,    – «Я говорю, что надо сражаться»; 
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–   ,      – «Он не 

будет клеветать на меня, что я злословлю (наш) город»; 

–  ,     – «Я уверен, что вы не 

сделаете мне зло»; 

– ,     – «Видно, что он был не дурной 

человек»; 

–   ,      
   – «Жители Тапсака говорили, что эта река 

никогда не была доступна для перехода в брод»; 

–  ,        
  – «Кир говорил, что поход будет против великого царя в 

Вавилон». 

b) Дополнительные предложения с союзами    и   

Союзы   ()  и   ()  – «чтобы (не)» употребляются в 

предложениях дополнительных, которые логически представляют собой 

дополнение (или подлежащее управляющего глагола). Они ставятся при 

глаголах со значением: «заботиться» (, ,  

), «стремиться» (), «обдумывать» (, 

), «действовать» (, , ) и др. 

В них ставится futurum indicativi. На русский язык они переводятся с 

помощью союза «чтобы»: 

–    ,     
      – «Пастух должен заботиться о 

том, чтобы овцы были целы и имели корм»; 
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–     ,   – 

«Надо все сделать, чтобы не попасть под власть (персидского) царя»; 

–       ,  
        – «Кир 

заботился, чтобы его персы были годны для войны и благорасположены к 

нему». 

с) Дополнительные предложения с  при глаголах и 

выражениях боязни 

При глаголах и выражениях со значениями: «бояться» (, 

, ), «есть опасение» ( ,  ), «есть 

опасность» ( ), «остерегаюсь» (, 

), «смотрю (с опасением)» () и др. ставится 

предложение с  и  . Предложение с   указывает на факт, 

нежелательный для боящегося лица, а предложение с    указывает на 

факт, желательный для него. На русский язык предложение с  

переводится с помощью союза «что» (с будущим временем) или «чтобы 

не» (с прошедшим временем) или неопределенной формой без отрицания, 

если подлежащее главного и придаточного предложения одно и то же; 

предложение с   переводится предложением с союзом «что не» (с 

будущим временем) или неопределенной формой с отрицанием, если 

подлежащее главного и придаточного предложения одно и то же. 

В этих предложениях употребляются conjunctivus praesentis и 

conjunctivus aoristi или optativus praesentis и optativus aoristi. Conjunctivus 

(praes. и aor.) может быть во всех предложениях при глаголе боязни. 

Оptativus (praes. и aor.) может быть лишь тогда, когда сказуемое главного 

предложения выражено глаголом в историческом времени: 
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–      ,      

,     ,   – «не боюсь я, что не 

буду иметь, что дать каждому из друзей, а того (боюсь), что не буду иметь 

достаточного числа друзей, которым дать»; 

– ,        – 

«боюсь, как бы мы не оставили войну и детям», «боюсь, что мы оставим 

…»; 

–  ,       
   – «Ксенофонт боялся, что не будет иметь 

возможности выйти из страны (персидского царя)». 

d) Предложения цели 

Вводятся посредством союзов: , ,  – «чтобы». 

Отрицание в них – . Оно употребляется также и в значении союза 

«чтобы не». Наклонения в них – conjunctivus или optativus. Конъюнктив 

может употребляться в любом предложении цели. Оптатив будет 

употребляться только тогда, когда сказуемое главного предложения 

выражено глаголом в историческом времени: 

–    ,  (, )    
– «он делает добро друзьям, чтобы самому жить счастливо»,  

–  ,     ,  

,   ,   – «Сократ говорил, что 

остальные люди живут, чтобы есть; а сам ест, чтобы жить»; 

–   ,     – «не 

торопись богатеть, чтобы не стать скоро бедным». 
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e) Предложения причины 

Предложения причины вводятся посредством союзов: , , 

 – «потому что», «так как», ,  – «так как». На русский 

язык они переводятся с помощью союзов: «потому что», «так как» с 

изъявительным наклонением: 

–       ,   
      – «фиванцы 

хотели уходить из страны, потому что (так как) видели то, что войско с 

каждым днем становится меньше»: 

–        – 

«Ариэй ехал на повозке, потому что был раненым»; 

–        
,     – «так как вы не хотите 

повиноваться и идти (со мною), то я пойду с вами». 

f) Предложения следствия 

Предложения следствия вводятся посредством союза  (реже ) 

– «так что». На русский язык такие предложения переводятся с помощью 

союза «так что» с изъявительным наклонением: либо с помощью союза 

«так чтобы» и прошедшим временем или с помощью союза «так чтобы» и 

неопределенной формой глагола: 

–     ,   
    – «истина есть нечто столь 

сильное (есть такая сила), что она берет верх над всеми человеческими 

соображениями»; 

–         
 ,     
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 – «Кир уплатил и прежнее жалованье, и дал еще вперед за месяц 

так, что войско было гораздо более ревностно»; 

–        
  ,       
  – «солдаты подняли такой шум около палатки, что 

пришли и стратег, и таксиархи». 

g) Условные предложения 

Условные предложения вводятся союзом  («если») и сложенными с ним 

союзами  («если действительно»),  –  («ли – или»),  

(«если»). 

Сложное предложение, состоящее из соединения придаточного 
условного предложения с главным, называется условным периодом. 
Условные периоды делятся на 4 группы: 

1) Реальная форма 

–     ,    – «Если боги 

делают что-нибудь позорное, то они не боги»; 

–   (= ) ,      – 

«Если ты совершил ужасные дела, тебе должно и потерпеть ужасное»; 

–    ,   – «Если 

кто желает денег, пусть старается быть победителем». 

2) Футуральная группа 

–  (, )    (-) – «Если 

ты этому поверишь, то ошибешься»; 

–   ,   – «Если ты будешь 

любить ученье, то научишься многому (будешь много знающим); 
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–    ,    

,    – «Если ты будешь вынужден подвергаться 

опасности, предпочитай умереть славно, чем жить позорно». 

3) Потенциальная форма 

–        ,  

  ; – «Если бы тебе надо было воспитывать их»? 

–      ,    
   – «Нам не хватило бы 

вечности, если бы мы перечислили все его деяния». 

4) Ирреальная форма 

–   ,   – «Если бы ты этому 

поверил (тогда), то ты ошибся бы» (но на самом деле ты этому не поверил 

и потому не ошибся); 

–    ,      – 

«Если бы мы не имели света, то были бы похожи на слепых (но на самом 

деле мы имеем свет и потому мы не похожи на слепых»; 

–     ,     
  – «Агамемнон не властвовал бы над островами, если бы 

не имел какого-нибудь флота» (но на самом деле Агамемнон имел флот и 

потому властвовал). 

h) Уступительные предложения 

Уступительные предложения вводятся союзами  ,  , 

    (=  ) с отрицанием:   ,  . В русском 

языке уступительные предложения вводятся союзами: «хотя», «если и», 

«если даже», «несмотря на то, что» с изъявительным и условным 

наклонением: 
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–    ,     – «Станут 

называть меня мудрым, хотя я и не мудр»; 

– ,     – «Мы сделаем это, 

даже если нам нужно будет уметь», «хотя бы нам нужно было умереть»; 

–     ,    
    – «Даже если бы (хотя бы) все 

персы пришли (к нам на помощь), все-таки мы не превзошли бы – 

числом». 

k) Относительные предложения 

Относительные предложения вводятся относительными 

местоимениями – частными: ,  (который); ,  

(сколь великий);  (какой); ,  (где); ,  (откуда); , 
 (куда)  и  общими:  (который, всякий);  (кто бы ни 

из двух);  (сколь ни великий);  (какой бы ни). Примеры: 

–         ,  

 ,  ,    – «Теперь идет борьба за 

жизнь вашу, за землю, в которой вы родились, за дома, в которых вы были 

воспитаны»; 

–   ,        
 – «Каков начальник, таковы по большей части и 

подчиненные»; 

–   ,     
   – «Они пришли в деревни, откуда, по 

указанию проводников, можно было брать съестные припасы».  
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l) Временные придаточные предложения 

Временные придаточные предложения вводятся союзами, 

обозначающими «когда»: , , , , , ; «с 

тех пор как»:  ,  ,  ; «как только»:  , 

 ,  ,  ; «пока, пока 

не»: , ,  ,  , ,   ; «прежде»: . 

1) Предложения с союзами, означающими «когда» 

В предложениях с союзами, обозначающими «когда», ставится 

indicativus, если речь идет о действиях единичных, относящихся к 

прошедшему времени. В этом случае употребляется отрицание . 

Imperfectum указывает в этих предложениях на действие, современное 

действию управляющего предложения, а aoristus – на действие, 

предшествовавшее действию управляющего предложения. Perfectum и 

Plusquamperfectum в этих предложениях употребляются редко и сохраняют 

то значение, которое они имеют в главных предложениях. В русском языке 

эти предложения употребляются с союзами: «когда», «в то время как», 

«после того как»:  

–   ,    ,    
  – «Было время, когда боги были, а смертных родов не было»;  

–        
 ,     

– «Когда умер Дарий и вступил на престол Артаксеркс, Тиссаферн стал 

клеветать на Кира перед братом»; 

– ,      ,   

,       – «С тех пор, как 
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Филипп заключил мир, он наносит обиды не только нам, но и всем другим 

эллинам»; 

–   ,     
  – «Тридцать (тиранов) были избраны, как только были 

разрушены длинные стены». 

В предложениях с союзами, обозначающими «когда», ставится 

conjunctivus с , если речь идет о действиях единичных, относящихся к 

будущему времени. Частица  с союзами , , ,  

сливается в , , , . Отрицание в этом случае 

употребляется – . На русский язык эти предложения переводятся с 

помощью союза «когда»: 

–    ,    - 
«Когда у тебя будет желание со мной разговаривать, тогда я буду 

разговаривать с тобой»; 

–  ,  ,    
   – «Когда я исполню, что мне нужно, я вернусь, чтобы 

отвести вас в Элладу»; 

–   ,  ,     
   – «Когда я умру, не кладите мое тело ни в золото, ни в 

серебро». 

2) Предложения с союзами, означающими «пока (не)» 

Придаточное предложение вводится союзом «пока» (  и  
), когда действие придаточного предложения современно действию 

главного; союз «пока не» (,  ) употребляется, когда 

действие придаточного предложения совершается после действия 

главного. 
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В предложениях с союзами, означающими «пока» и «пока не» 

ставится indicativus, если речь идет о действиях единичных, относящихся к 

настоящему или прошедшему времени. 

Praesens и Imperfectum указывают на действие, современное 

действию главного предложения, и потому употребляются только при 

союзах, означающих «пока»; aoristus указывает на действие, которое 

совершалось после действия главного предложения, и потому 

употребляется только при союзах, означающих «пока не»: 

–     ,  
 – «Ничто не мешает нам поговорить друг с другом, пока 

можно»; 

– ,       
   – «Пока шла война у спартанцев с 

афинянами, Клеарх оставался верен спартанцам». 

В предложениях с союзами, означающими «пока (не)» ставится 

conjunctivus с , если речь идет о действиях единичных, относящихся к 

будущему времени: 

–       ,    
 – «Пока я дышу и буду способен, я не перестану заниматься 

философией»; 

– ,     – «Ждите, пока я не 

вернусь». 

3) Предложения с союзом, означающим «прежде чем» () 

В предложениях с союзом  «прежде чем», «пока не» ставится: 

indicatives aor., если речь идет о действиях единичных, относящихся к 

прошедшему времени; conjunctivus aor. с , если речь идет о действиях 
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единичных, относящихся к будущему времени. В этих случаях в главном 

предложении глагол содержит в себе отрицание. 

Если же глагол главного предложения не содержит в себе отрицание, 

в придаточном ставится infinit. аor. (редко inf. praes.). При этом, если 

действие главного предложения относится к прошедшему времени, то inf. 

aor. выражает прошедшее время; если же действие главного предложения 

относится к будущему времени, то infin. aor. выражает будущее время: 

–         
,  ,    
 – «Враги начали открытую войну с нами не прежде, 

чем убедились (лишь после того, как убедились), что они хорошо 

приготовились»; 

–   ,   ,  
    – «Не делай никого другом прежде, 

чем испытаешь (пока не испытаешь), как он относился к прежним 

друзьям»; 

–     ,    
 – «Твой отец скончался прежде, чем поссориться (не 

поссорившись) со мною»; 

–     ,   
   – «Хирисоф взошел на высоту прежде, чем 

кто-либо из врагов заметил это», «Не успели враги заметить, как …». 

4) Итеративные придаточные предложения 

Итеративными придаточными предложениями называются 

предложения условные, уступительные, относительные и временные, в 

которых речь идет не о единичных действиях, но повторяющихся в 

настоящем или прошедшем времени. 
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Для выражения в итеративном предложении действия, 

повторяющегося в настоящем времени употребляется conjunctivus 

praesentis с  или conjunctivus aoristi c . Для выражения в итеративном 

предложении действия, повторяющегося в прошедшем времени, 

употребляется optativus praesentis (без ) или optativus aoristi (без ). 

При переводе на русский язык conjunctivus praesentis с  и 

conjunctivus aoristi c  выражаются одинаково настоящим временем, а 

optativus praes. и optativus aor. – одинаково прошедшим временем. 

а) Условные итеративные предложения: 

–    ,    

  ,   – «Мы не выносим истинно 

хороших людей, если они говорят похвалы о себе»; 

–    ,    – 

«Если наступали афиняне, то отступали сиракузяне»; 

–    ,    – 

«Если смерть приходит близко, никто не хочет умирать». 

b) Уступительные итеративные предложения: 

–     ,     – «Глупый смеется, 

хотя что-нибудь и не смешно». 

c) Относительные итеративные предложения: 

–      ,  
    – «Люди наиболее охотно 

повинуются тем, кого считают наилучшими»; 

– ,   ,     
  – «Где бы ни проходил (везде, где проходил) Ксенофонт 

мимо деревни, он заходил к поселянам». 
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d) Временные итеративные предложения с союзами, означающими 

«когда»: 

–  ,   – «Мы все 

бываем безумны, когда сердимся»; 

–    ,   , 

 ,   – «Людей, получивших 

(получающих) благодеяние, когда они, имея возможность отплатить за 

него благодарностью, не платят ею, называют неблагодарными». 

е) Временные итеративные предложения с союзами, означающими 

«пока не»: 

–   ,     
  – «Так мы поступаем всякий раз, пока не ввергаем (ввергнем) 

его в несчастье»; 

–  ,    
 – «Мы дожидались всякий раз до тех пор, пока не отворят 

тюрьму». 

f) Временные итеративные предложения с союзом : 

–    ,   
  – «Ни откуда не отпускали эллинов, прежде чем 

предлагали (предложить) им завтрак». Здесь, несмотря на то, что в главном 

предложении глагол имеет при себе отрицание, в итеративном предложении 

с  поставлен инфинитив .   

Это объясняется тем, что при   optativus не ставится. 
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ЗАНЯТИЕ 1 
 

Греческий алфавит. Гласные и согласные.  
Долгие и краткие слоги. Правила ударения  

в древнегреческом языке 
 

1. Древнегреческий алфавит включает 24 буквы 
 

Греческая и латинская транскрипция и произношение: 
 

 альфа [a/a]  ни [n/н] 
 вита [b/б,в]  кси [x/кс] 
 гамма [g/г]  омикрон [о/о] 
 дельта [d/д]  пи [р/п] 
 эпсилон [е/э]  ро [r/p] 
 дзета [z/дз]  сигма [s/c] 
 ита [e/э]  тау [t/т] 
 тхета [th/тх,ф/]  ипсилон [у/ю,и] 
 йота [i/и]  фи [ph/ф] 
 каппа [c/к]  хи [сh/ф] 
 лямбда [l/л]  пси [ps/пс] 
 ми [m/м]  омега [о/ō] 

 

2. Написание и произношение некоторых согласных 

 в начале и в середине слова пишется и произносится как “” [русская 

“с”], а в конце слова как “s”, например, ,  но  

 перед , , ,  произносится как русская “н”, например ,  

. 

Краткие гласные: , , , , , - обозначают краткость. 

Долгие гласные: , , , , ,    - обозначают долготу. 

Слог является кратким, если содержит краткий гласный звук. 

Гласный звук считается кратким, если за ним стоит гласный или один 

согласный звук, например,  ,   
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Слог является долгим, если: 

а)    его образует дифтонг (все дифтонги, кроме “” и “” всегда 

долгие). Дифтонг – это слог, состоящий из двух гласных, например: 

 
 [э] οπλιται  [аb]  
 [и] οινος  [эв]  
 [и] Νειλος  [у]  
 [и] M  [ив]  

 

Иота () в соединении с гласными звуками не произносится. На 

письме она обозначается значком « »обозначающим йоту и называется 

этот значок йота подписная  (йота subscriptum), например: 

 
b)   слог бывает долгим по природе, т.е. если он содержит долгий гласный 

или дифтонг, например: . 
c)    слог бывает долгим по положению, т.е. если за кратким следует два 

или три согласных или ,  , например: 

.  

d)  слог является долгим, если он происходит от слияния двух гласных: 

-- . 
3. Практическое правило чтения букв греческого алфавита и отдельных 

их сочетаний сложилось в результате длительной дискуссии между 

немецкими гуманистами Э. Роттердамским и И. Рейхлином. Первый 

основывался на т.н. классическом греческом произношении и его теория 

утвердилась в светских учебных заведениях. Второй – опирался на 
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византийское и новогреческое произношение, и его взгляд стал 

господствующим в духовных учебных заведениях. 

 
Эразмово произношение Рейхлиново произношение 

 как русск. звук [a] Расхождений нет
 -//-//-//-//-//-//-//-[б]  как русский звук [в]
 -//-//-//-//-//-//-//-[г] Расхождений нет 
 -//-//-//-//-//-//-//-[д] средний звук между “д” и “з”
 -//-//-//-//-//-//-//-[э] Расхождений нет
 -//-//-//-//-//-//-//-[дз] Расхождений нет
 -//-//-//-//-//-//-//-[е] произносится как “и”
  -//-//-//-//-//-//-//-[и] Расхождений нет
 -//-//-//-//-//-//-//-[к] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//-[л] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//-[м] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//- [н] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//-[кс] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//- [о] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//- [п] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//-  [р] -//-//-//-//-//-//-//- 
,-//-//-//-//-//-//-//-[с] Произносятся как “с” или “з”
  -//-//-//-//-//-//-//- [т] расхождений нет
  -//-//-//-//-//-//-//-[ю] произносится как “и”
 -//-//-//-//-//-//-//- [ф] расхождений нет 
 -//-//-//-//-//-//-//- [х] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//-[пс] -//-//-//-//-//-//-//- 
 -//-//-//-//-//-//-//-[о] -//-//-//-//-//-//-//- 

сочетание читается как 

[н к ] (анкюра) 

сочетание читается н г  

сочетание читается как 

[н к ] (а н г и р а ) 
расхождений нет  

-//-//-//-//-//-//-//-  [нх] -//-//-//-//-//-//-//-  
-//-//-//-//-//-//-//-  [нкс] -//-//-//-//-//-//-//-  

 
 
 



 49 

 после ,  читается  
как русская [п]  

 после ,  читается 
как русская [б] амбэлос 

 после  [кс]    после  [гз] тон гзеро 
 после   [т]    после  [д] тон допо 
 после  [пс]    после  [бз] тин бзихи 
 перед согл. , , , , , ,  
читается как [c]  

 перед согл. , , , , , ,  
читается как [з] козмос 

 

 

 
4. Классификация звуков 
 

а) гласные звуки  
        В греческом языке семь гласных звуков   , , , , . Это 

простые звуки  и    всегда долгие   и   краткие  

, ,   могут быть как долгими, так и краткими  

( знак долготы,   знак краткости) 

 и   мягкие звуки, , , , ,   твердые звуки 

Кроме простых гласных звуков, имеются сложные гласные, называемые 

дифтонгами. Дифтонги состоят из сочетания краткого гласного с  и . 

 
Практическое произношение дифтонгов 

 

по системе Эразма по системе Рейхлина 
  произносится как         [ай] 

                           
[байно] 

  произносится как [э] 
       
[вэно] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-  [эй] 
  
[Нэйлос] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-      [и] 
       
[Нилос] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-  [ой] 
    
[ойнос] 

 
 

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-      [и] 
    
[инос] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- [юй] 
           
[мюйа] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-      [и] 
  
[миа] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- //- [ау] 
    
[глаукос] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- //-   [ав] 
  перед гласными и 
[главкос] звонкими согласными 
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   -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- 
[аф] перед глухими согласными 

    
 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- [эу] 

     
[дэуро] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-    [эв] 
  перед гласными и  
[дэвро]звонкими согласными 
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-   [эф] 
  перед глухими    
[эфхаристиа]   согласными 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-   [у] 
                            
[муса] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-      [у] 
       
[муса] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-  [эу] 
      
[эуксон] 

 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-    [ив] 
  
[ивксон] 

   перед глухими согласными 
    
[ифхора] 

       

Дифтонги, состоящие из гласных  , ,  c    пишутся следующим 
образом: 

 или  произносятся  [а]  или   
по Эразму произносится «айдо», 
по Рейхлину – «эдо» 

 или  //-//-//-//-//-//-//  [э] по Эразму  или  
                                        [и] по Рейхлину [идон] 
 или  //-//-//-//-//-//-// [о]  или  [одэ] по Эразму 
                                                                   [оди] по Рейхлину 

, поставленная под гласной в виде знака    , называется    subscriptum, 
т.е. подписная. 
 

b) согласные звуки могут быть представлены в виде следующей таблицы: 
 

По органу произношения По степени 
звучания 

По звуку 

гортанные губные зубные  
   твердые 
   мягкие 

 
глухие 

   придыхательные 
 перед ,,,   плавные (сонорные)  

звонкие  шипящие 
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Двойные согласные: , ,  
 

5. Основные виды взаимодействия согласных можно представить 
в следующих таблицах: 

 

      
      
      
      

 

 Гортанный 
(, , ) 

Губные 
(, , ) 

Зубные 
(, , ) 

Сонорные 
(, , ) 

    
    

 
 

    
 

6. Типы ударений и их употребление в греческом языке 
 Облеченное или плавное ударение (  ) ставится на долгом по 

природе слоге, причем на одном из двух последних слогов: 

а) на втором от конца слоге оно ставится в том случае, если 

последний слог краток: , , , ; 

в) на последнем слоге ставится плавное ударение, если слог 

произошел от слияния гласных, причем первый из слившихся гласных 

имел острое ударение, например:  от ;  от 

. 
Острое ударение «   » ставится на одном из трех последних слогов: 

c) на третьем слоге от конца, когда последний слов краток, например: 

, ; 

d) если последний краткий слог становится долгим, то острое 

ударение ставится над вторым от конца слогом, например: , 

; 
e) если последний краткий слог становится долгим, то плавное 

ударение, стоящее на втором слоге, становится острым, например: 

, но ; 
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f) если в слове, имеющем плавное ударение на предпоследнем слоге, 

к последнему слогу прибавляется еще краткий слог, так что предпоследний 

слог становится третьим от конца, то плавное ударение заменяется острым, 

например: , но ; , но  ; 
е) при слиянии гласных, если второй слог имел ударение, то слившийся 

слог получает острое ударение, например:  = ;  = 

. 
Тупое ударение «  » ставится на предлогах, артиклях, союзах. В 

древнегреческом языке существовали следующие знаки. 

Над гласными звуками в начале слова и над согласной «» 

употребляются легкое придыхание «» и тяжелое придыхание «». Легкое 

придыхание никак не отражается при произношении. Тяжелое придыхание 

передается гортанным «г», например: , но . 

Из других знаков необходимо знать точку вверху (колун) «». Это 

соответствует точке с запятой или двоеточию в русском языке. Точка с 

запятой в древнегреческом языке «;» означает вопросительный знак. 
 

Название слов согласно ударению 
1. oxýtonon – острое ударение на конце , ,  

2. paroxýtovov – предпоследний слог имеет острое ударение , 
 

3. proparoxytonon – третий слог от конца имеет острое ударение: 

 

4. perispómenon – последний слог имеет облеченное ударение: 

   (нигде)  – хорошо 

5. properispomenon – предпоследний слог имеет облеченное ударение: 
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ЗАДАНИЕ:  
упражнение в чтении и ударениях 

 

1) прочтите следующие слова: (с. 1, I) 
Βασιλυς, αιδώς, σκιά, σπουδή, ιατρος, συγγνής, 

ισμα, ος, ιδή, αυγή, αισχρός, μνηστήρ, υιός, 
Ροδόπη, Στρατονίκη, Πυρρά, ιδρύω, πάππος, φόρμιγξ, 
νοφάνης, Παφλαγονία, γωμτρης, Χαλκιόπη, 
πρίπλους, δδάσκαλος, ηξήμα, αγα, αυ πνος, ρα διος, 
α μαρτήματα, Φίλιππος, α γνοια, α ιδρις, ικτο, ακινθιος, 
Λυσίτρατος, χρυσου ς, πάσχω, Ζυξις, ρμου , ηνα, 
ρακλης, φω ς, ιδος, δω ρα, ταυρος, ζωστηρος, κρυξ, 
πράττω, σμα, οινος, υ προν, Ιακχος, Ηφαιστος, 
κτίζιν, ρψω, τραυσμαι, τυφα, ηυλουν, αί, αυαινι, 
ηυ γμαι, οικυιαι, ου ριοι, ου δίς, αδουσιν, προιναι, 
προύπάρχιν, ψαύοιμι, ψυδής, ψηφιζσαι, Ψυττάλια. 

 

Напишите греческими буквами следующие слова: Adrasto s, Athe nai, 
Byzantio n, Brasidas, Ge lon, Galate s, De made s, De mo sthe ne s, Ze no nos, 
Zare tra, Тhe bаі, The misto kle s, Itho me , Isthmo s, Ke kro ps, Karche do n, 
Le cythos, Lisso s, Mile to s, Mytile ne , Nе sto r, Xanthippe , Pe pare tho s, 
Pe lopo nne so s, Sparte , So lo n, Tro s, Tityos, Phyle , Pho ko s, Charybdis, Christo s, 
Psylloi, so s, so s, gne sio s, pro s-baino , pro s-e ltho n, Нelle non, heurisko , hie ro s, 
Annibas, Aigyptioi, akuo , ura, eimi, rhe o , rhips, rhe xe nor, Rho do s, rhiza, 
pseude sthai. 
 

νος, νω, βωμός, βωμοί, βωμου , πρίπλους, σπουδας, 
σπουδαιοι, α λλότριος, α λλοτρια, στρατηγοις, στρατηγοί, 
ρά διος, ρα δίους, ρά διοι, μάχαιρα, μαχαίρας, μάχαιραι, 
παιδίας, διμαίνομν, υπνος, γλττα, γλώττης, 
δικαιοσύνη, δικαιοσυ ναι, ζωστήρ, ζωστρος, φιλομαθής, 
δσπότης, χώρα, χωραι, αρται, γφυρν. 
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ЗАНЯТИЕ 2 
 

Имя существительное и прилагательное. 
I склонение существительных женского рода 

 

Существительные и прилагательные склоняются  

по родам: мужской – masculinum (m), женский – feminina (f), 

средний – neutrum (n); 

по числам: единственное – singularis (sing), множественное – pluralis (pl), 

двойственное – dualis; 

по падежам: пять падежей: 

Nominativus (N)     - именительный (кто, что) 
Genetivus (G)          - родительный (кого, чего) 
Dativus (D)  - дательный (кому, чему; о ком, о чем; на ком, на чем) 
Accusativus (Acc) - винительный (кого, что) 
Vocativus (V) - звательный  

 

Всего в греческом языке три склонения. Существительные 

употребляются с артиклем, который указывает на род существительного, 

число и падеж. 

Артикли мужского и среднего рода изменяются по II склонению, 

артикли женского рода – по I склонению. Образец склонения артиклей по 

родам, числам и падежам. 
 

 m f n 
N.    
G.    
D.    
Acc.    

Sing. 

Voc.    
                       

N.    
G.    
D.    
Acc.    

Pl. 

Voc.    
 

К первому склонению относятся имена женского рода и (немногие) 

мужского рода, основа которых оканчивается на «а». 
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Имена женского рода оканчиваются в Nominativus на «» импурум 

(нечистая), « » пурум (чистая), «». 

Имена мужского рода оканчиваются в Nominativus на «», «». 

На «» или «» оканчиваются существительные в именительном 

падеже единственного числа тогда, когда перед ними находятся гласные 

«», «»,«». Например: , , . 
Еcли перед окончанием находится согласная или другие гласные, то 

именительный падеж единственного числа имен существительных женского 

рода буде иметь окончание «» или «» импурум (нечистая), а 

существительные мужского рода будут иметь окончание «». 

Если именительный падеж единственного числа оканчивается на « » 

пурум (чистая), то альфа остается во всех падежах после «», «» или«». 

Во всех остальных случаях «» переходит в «» в родительном и 

дательном падежах единственного числа. 

Если именительный падеж оканчивается на «», то она сохраняется во 

всех падежах единственного числа. Во множественном числе она 

переходит в «» во всех падежах кроме родительного. 

В родительном падеже множественного числа все слова I склонения 

имеют плавное ударение на последнем слоге. Родительный падеж 

множественного числа у всех существительных I склонения женского и 

мужского рода имеет окончание «». 

В словах, имеющих ударение на последнем слоге, в родительном и 

дательном падежах будет плавное ударение ( ). В единственном и 

множественном числе, в именительном и винительном падежах ударение 

будет острым. 

  (пурум) в Nom. и Acc. - долгая 

 (импурум) в «//-//-//-//» - краткая 

На втором слоге от конца, долгом по природе, ставится плавное  
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( )ударение, если конечный слог краткий; на втором слоге от конца 

ставится острое ударение, если конечный слог долгий. 

На третьем слоге от конца острое ударение может быть только в том 

случае, если конечный слог краткий, при удлинении конечного слога 

острое ударение переносится на второй слог от конца. 

Примеры существительных первого склонения: 
а) имена существительные женского рода, оканчивающиеся на  
(пурум) 
 

Sing. N.   
(царица) 

Plur.   

 G.      
 D.      
 Acc.      
 V.      

 

Sing. N.   
(шар) 

Plur.   

 G.      
 D.      
 Acc.      
 V.      

 

b) имена существительные женского рода, оканчивающиеся на 
«» – импурум 

Sing. N.   
(море) 

Plur.   

 G.      
 D.      
 Acc.      
 V.      

c) существительные женского рода, оканчивающиеся на «» 
Sing. N.   

(сестра) 
Plur.   

 G.      
 D.      
 Acc.      
 V.      
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d) существительные мужского рода, оканчивающиеся на «» 
Sing. N.   

(юноша) 
Plur.   

 G.      
 D.      
 Acc.      
 V.      

 

е) существительные мужского рода, оканчивающиеся на «» 
Sing. N.   

(поэт) 
Plur.   

 G.      
 D.      
 Acc.      
 V.      

 

Существительные мужского рода на «» в звательном падеже 

оканчиваются на «»; слова мужского рода, оканчиващиеся на «», в 

звательном падеже имеют окончание «», но слова, оканчивающиеся на 

«», имеют в звательном падеже окончание «», например, , в 

звательном падеже  , господин. 
 

2. Предварительные сведения для перевода начальных параграфов  
Indicativus praesentis 

(изъявит. наклон. наст. врем.) 
Imperfectum 

(простое прош. врем. несоверш. вида) 
Sing. 1. - (я) говорю, называю --- (я) говорил, называл 
 2. - (ты) говоришь  --- (ты)  говорил 
 3. - (он, она, оно) говорит --() (он, она, оно) говорил, 

-а, -о 
Pl. 1. -- (мы) говорим --- (мы) говорим 
 2. -- (вы) говорите --- (вы) говорили 
 3. - (они) говорят, 

называют 
-- (они) говорили 

 

Имперфектум глаголов, начинающихся с согласного звука, образуется 
путем прибавления в начале слова приращения «» и соответствующих 
окончаний, присоединяющихся к основе. Имперфектум глаголов, 
начинающихся с гласного звука, образуется путем удлинения гласных: « » 
в «», «» в «», «» в «» и соответствующих окончаний, 
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присоединяющихся к основе. Например, imperfectum от глагола  - веду 
будет , ,  и т.д. 

Imperativus praesentis                             Infinitivus praesentis 
(повелительное наклон.                        (неопределенная форма 
настоящего времени)                             настоящего времени) 
2. -        говори, называй                 - - говорить, называть 
  --   говорите, называйте 
 

Ударение в греческом спряжении ставится как можно дальше от 
конца слова. 

 

3. Лексический минимум 
  видеть, смотреть                             
 иметь, держать, владеть  
 имел, держал (imperf.) 
 с винит. падеж. 
(как admirari) удивляться 
кому, чему, восхищаться  
кем, чем 
 уважать, почитать 
 приносить в жертву 
 подобает, прилично 
следует, должно 
 любить 
 отправляться, выступать в поход, предпринимать поход, 
воевать 
 спасать, сохранять 
 питать, кормить, производить, содержать, воспитывать  
 нести, носить, приносить, доставлять, причинять 
  с винит. падеж. (как fugěre) бежать, избегать, кого, чего, убегать 
от … 

 
Глаголы, служащие глаголом-связкой 

при составном именном сказуемом:   
 

Эти глаголы могут быть простыми глагольными сказуемыми, если в 

предложении кроме подлежвщего нет других слов (существительного или 

прилагательного) в именительном падеже, то глагол «быть» будет глаголом – 

связкой составного именного сказуемого, а эти части речи (существительное 
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или прилагательное в именительном падеже) будут именной частью 

составного именного сказуемого. Это правило характерно также  для 

латинского и русского языков. Только в древнегреческом и латинском 

именная часть составного именного сказуемого всегда будет стоять в 

Nominativus, но на русский язык ее чаще всего нужно переводить 

творительным падежом, потому что в русском языке именная часть ставится 

в творительном падеже, например, «зимой снег был голубым», а в 

древнегреческом языке дословный перевод будет «зимой снег был голубой». 

 

 
 
 
 

 
 

() – est – есть, бывает, 
находиться, служить чем: 
именит. падеж 

 - erat, fuit – был, бывал, -а, -
о, находился, -лась, -лось 
служил, -а, -о  

() – sunt – суть, бывают 
находятся, служат (чем) 

 - erant, fuerunt – были, 
бывали, находились, служили  

Союзы Предлоги 
  и, также, тоже, даже  
   а, но, однако – ставится 
позади, как русское «же», 
латин. аutem; при артикле 
ставится между ним и 
существительным, напр., 
      (земля же) 
часто используется для 
выражения  противоположности  
, например,    …  
 , земля …море 
 но, а, однако (после 
отрицательного предложения = 
sed), впрочем 
 (ставится позади = еnim) 
ибо потому что, так как, ведь, 
именно   

 с дат. падеж. (на вопрос где?) в 
(ком, чем), на (ком, чем):    в 
стране  
    сражение при 
Платеях  
 с вин. падеж. (куда?) в, во (что)  
   в страну.  
 
 перед согласн. 
 перед  гласной  
 
напр.,  ,   
  с вин. падеж. против, на (кого, что): 
   против страны  
 с род. падеж., о (ком, чем),  
        латин. de:  
   о стране 

 

 с род. падеж.,  
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Отрицания 
 

, ,  (лат. non). не, например, 
 ;  ;  
   (не люблю,  не имею, не лес) 

 (лат. ne) не, чтобы не употребл. 
с повелительн. и сослагат. наклон. 
и при глаголе в инфинитив 

 

Именная часть сказуемого употребляется без артикля и согласуется, как 

и в латинском языке с подлежащим (субъектом) и с дополнен. (объектом); на 

русский язык переводится обычно творит. падежом, например: 

   (Socrates erat sapiens), Сократ был мудрецом 

  , Сократа мы называем мудрецом 

    (Socratem dicimus sapientem 

esse (fuisse)). Мы говорим, что Сократ (есть, был) мудрец. Из собственных 

имен артикль употребляется с названиями стран и народов. Имена 

собственные, обозначающие лиц, употребляются без артикля. 

 
ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 

и сделать грамматический разбор 
Первое склонение с основой на - 

1. Πρι της  Αττικής 
   Εν τη Аττικη ησαν Аηναι. Αι Аηναι ιχον α γορα ν 

κаι α γυια ς και πύλας και α κραν. Εν ταις α γιας ησαν 
οιιαι аι οιιαι ιχον ύρας και στιας.  Εν τη τν 
Аθηνν αγορ ησαν αι κκλησιαι. Аι   Аηναι ιχον 
στοаς η Ποιιλη  η ν ν τη α γορаν τη Ποικίλη  η σαν 
γραφαι.   Αττιη λαιας τρφν αι λααι η σαν της 
τν  ηνν аς δωρа.  а τη ν οιιαν ιχν ν τη   
α ρα κ της αρας την αλατταν βλπομν η α ρα πυ λаς 
ν ν τη α ρα  ησαν λαια αι πηγη αι στίαι.  

 
2. Πρι α ρτν και κακιν 

  Aρτаς μν λγομν την σβιαν και τη ν 
δικαιοσύνην και την νδρίαν και την σωφροσύνην και 
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την πιαρχίαν, κακίας δ την аδικίαν και την διλίαν και 
την аφροσύνην. Αρχη δ και ρίζα τν аρτν ισιν η  
σβια και η  аλήθια.  Μη φυ γ την аλήιαν και την 
δικαιοσύνην, αλλα την κακίαν και την αδικίαν.  

 

3. Πρι παιίας 
  Παιδία μν φρι τιμην και δόξαν, μαθία δ 

ασχύνην παιδίας δ ρίζαι ιιν αι πιτη μαι. Την 
παιδίαν λγομν της υχης τροφήν. 
     H γραμματικη και η γωμτρία και η ιστορια ισιν 
πιστημαι. Στργτ τας πιστήμας καιτας τχνας ν γαρ 
ταις πιστμαις της ηδονης πηγή στιν. Τν δ πιστημν 
αδλφαι αι τχναι ισιν.  Εν  Aήναις αι πιστημαι και αι 
τχναι ν τιμη ησαν. Αι Μουσαι ησαν αι τν πιστημν 
και τν τχνν. Μη τρφτ ν τας υχαις μαίαν 
καιαφροσύνην, αλλα ραπύτ την παιδίαν και 
σφροσύνην. 

4. Изречения 
а) первое склонение существительных женского рода на «» (purum) 
H φιλία α γυρα  σν ν ατυχία .  H μν ομόνοια 

φλιαν φρι, η δ χθρα μριμναν.  H φιλαδλφία 
μντω της δ φιλοξνίας μη πιλανθάνσθ. Ανυ 
ομονοίας ου κ στίν υδαιμονία.  H θοσβια αρχή στί 
της σοφίας.  

b) первое склонение существительных женского рода на «» 
(impurum) и «» 

H γλσσα πολλάκις στν αιτία χθρας. Η ανδρία 
ρίζα τη ς δόξης στίν.  Πορύου ις ρήνην.  Η μλτη 
στν πηγ της πιστημης.  Η α νδρία τη στρατια νίκην 
φρι. 

c) первое склонение существительных мужского рода на «ας» и «ης» 
Εις στίν ο νομοθτης και κριτής. Τ στρατιώτη 

πρπι  ανδρία. Τη τν κυβρνητν αμαθία  συμφορα 
γίγνονται.  
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ЗАНЯТИЕ 3 
 

Глагол. Общие сведения; временные основы; 
типы спряжения. Praesens (настоящее время),  

imperfectum (простое прошедшее время) 
 

1. Греческий глагол имеет: три числа (numeri): единственное, 

множественное и двойственное; три залога (genera): действительный или 

активный (genus activum), средний или медиальный (genus medium) и 

страдательный (genus passivum); четыре наклонения (modi): изъявительное 

или индикатив (modus indicativus), сослагательное или конъюнктив (modus, 

conjunctivus), желательное или оптатив (modus optativus), повелительное 

или императив (modus imperativus); семь времен (tempora); четыре главных 

времени и три исторических, а именно: 

главные времена: настоящее (praesens), будущее I и III (futurum), 

перфект (perfectum): 

исторические времена: имперфект (imperfectum), аорист (aoristus), 

плюсквамперфект(plusquamperfectum). 

три отглагольных имени: инфинитив или неопределенное 

наклонение (modus infinitivus), причастие (participium) и отглагольное 

прилагательное (adjectivum verbale). 

а) залоги 

По значению глаголы, принадлежащие к genus activum и genus 

medium, разделяются на переходные (verba transitiva), действие которых 

переходит на другой предмет и в этом случае употребляется винительный 

падеж без предлога, например:  (=)   – я люблю 

отца;    (=)   – я высоко 

ценю отца; и непереходные (verba intransitiva), действие которых не 

переходит на другой предмет и в этом случае глагол не имеет после себя и 

прямого дополнения, например:  – я бегу,  – я сражаюсь. 
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Пассивный залог обозначает действие, осуществляемое под 

воздействием какого-либо лица или предмета. Средний или медиальный 

залог по форме не отличается от пассивного залога (т.е. окончания 

глагола в том и другом случае одинаковые). По содержанию медиальный 

залог обозначает действие, направленное на себя самого и 

соответствующее возвратным глаголам в русском языке, например: 

 – вооружаюсь. 

Некоторые глаголы не имеют активной формы и употребляются 

только в медио-пассивном залоге, но на русский язык всегда переводятся 

активным залогом, например:  (medium) принимаю,  
(passivum) могу. Такие глаголы называются отложительными (verba 

deponentia). 

b) наклонения 

Индикатив соответствует русскому изъявительному наклонению. 

Конъюнктив в простых предложениях можно переводить будущим 

временем, например:  – пойдем, или повелительным наклонением, 

например:   – не делай. В придаточных предложениях, где 

конъюнктив большей частью употребляется, он переводится русским 

условным и изъявительным наклонением. 

Оптатив служит для выражения желания и переводится оборотом «о 

если бы» с прошедшим временем; в соединении с частицей    он служит 

для выражения возможности и переводится условным наклонением или 

описанием «могу» с неопределенной формой. В придаточных 

предложениях оптатив без частицы  переводится условным и 

изъявительным наклонением; в соединении с частицей    он переводится 

так же, как в главных предложениях. 
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Императив соответствует русскому повелительному наклонению во 2-

м лице, в 3-м лице он переводится с помощью описательного оборота 

«пусть» с будущим временем. 

с) времена 

В изъявительном наклонении семь времен: настоящее время 

(praesens); имперфект (imperfectum) – простое прошедшее время обозначает 

незаконченное действие, т.е. соответствует глаголам несовершенного вида. 

Перфект (perfectum) обозначает законченное действие часто с 

указанием времени, когда это произошло. 

Аорист обозначает действие законченного (совершенного) вида без 

конкретного указания, когда действие началось и когда закончилось. 

Плюсквамперфектум употребляется в сложноподчиненных 

предложениях и передает действие глагола, совершившееся в прошлом, но 

раньше другого действия, также совершившегося в прошлом.  

Будущее (первое) соответствует простому будущему времени. 

Будущее (третье) не имеет особой формы в активном залоге и переводится 

на русский язык в страдательном залоге причастием прошедшего времени с 

указанием определенного срока, например:  – он будет 

ранен (тогда). 

Сослагательное наклонение имеет три времени: настоящее, аорист и 

перфект (редко употребляемый). Разница между prаesens coniunctivi и 

aoristus coniuctivi: только видовая (а не временная): prаesens conunctivi 

выражает действие длительного вида, например:   – чтобы 

мы делали; aoristus coniunctivi - действие недлительного законченного 

вида, например:   - чтобы мы сделали. 

Желательное наклонение имеет пять времен: настоящее, аорист, 

перфект (редко употребляемый), будущее I, будущее III (крайне редкая 

форма). 
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Повелительное наклонение имеет два времени: настоящее и аорист. 

d) oтглагольные имена 

Инфинитив соответствует русской неопределенной форме глагола. 

Инфинитив имеет пять времен: настоящее, аорист, перфект, будущее I, 

будущее III. 

Причастие имеет пять времен: настоящее, аорист, перфект, будущее 

I, будущее III и соответствует в русском языке также деепричастию. 

Отглагольные прилагательные оканчиваются либо на  со 

значением возможности действия, либо на  со значением 

долженствования действия. Оба имеют пассивное значение, например:  

 – могущий быть сделанным;  – долженствующий 

быть сделанным. 

e) oсновы        

Глагольные формы образуются от разных основ: от основы 

настоящего, основы будущего времени, основы перфекта. 

В греческом языке существует два спряжения. К первому спряжению 

относятся глаголы, имеющие в 1 лице ед.ч. настоящего времени окончание 

, присоединяемое к основе настоящего времени. Ко второму спряжению, 

которое является более древним, относятся глаголы, имеющие и в 1 л. ед.ч. 

настоящего времени окончание  . 

Основы глаголов I спряжения делятся на гласные (эти глаголы 

называются verba pura, т.е. чистые глаголы), а именно: 

а) основы на  ,  , , , , ); 

б) основы на  , ,  (эти глаголы называются verba contracta, т.е. 

слитные глаголы; и на согласные основы (эти глаголы называются verba 

impura, т.е. нечистые: а) основы немые (verba muta); 

                            б) основы плавные (verba liquida).         
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2. Чистые глаголы с основой на   ,   

Спряжение глаголов в praesens et imperfectum 
Praesens indicativi activi 

Sing. - я развязываю, освобождаю 
 - ты развязываешь, освобождаешь 
 - он развязывает, освобождает 
Plur. -- мы развязываем, освобождаем 
 -- вы развязываете, освобождаете 
 -- они развязывают, освобождают 

Imperativus 
Sing. - развязывай, освобождай 
 -- пусть он развязывает, освобождает 
Plur. -- развязывайте, освобождайте 
 -- пусть они развязывают, освобождают 

 

Infinitivus 

-   развязывать, освобождать 

Participium 

- - развязывающий, развязывая 

- - развязывающая, развязывая 

- - развязывающее, развязывая 

Praesens indicativi обозначает действие или состояние в настоящем, но 

может применяться и в рассказе о прошедших событиях (praesens 

historiсum). То же наблюдается и в русском языке, например: «Иду я вчера 

по улице и встречаю друзей». Imperativus et infinitivus praesentis выражают 

не время, а несовершенный вид. 

Imperfectum indicativi activi 
Sing. --- я развязывал, освобождал 
 --- ты развязывал, освобождал 
 --- он, она, оно развязывал, освобождал 
Plur. --- мы развязывали, освобождали 
 --- вы развязывали, освобождали 
 --- они развязывали, освобождали 
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Imperfectum – это простое прошедшее время несовершенного вида; 

оно может обозначать также начало, попытку действия, например:   

– я пытался освободить, я начал освобождать. 

Imperfectum, как и другие исторические времена, образуется с 

помощью приращения, которое бывает двух типов: слоговое – 

прибавление  «»  к основе, начинающейся с согласного звука  (-

) и количественное – удлинение начального гласного основы: 

            , например:  (веду) - ,  

 (надеюсь) -    (вооружаю) -   

 (сооружаю) - ,   (оскорбляю) - . 
В дифтонгах удлиняется первая часть, причем йота становится 

подписной:   (поднимаю) -   (населяю)   

 (увеличиваю) - . 
Некоторые глаголы, начинающиеся с «», имеют в приращении «» 

(а не «»), например:  (имею)  . 
У глаголов с приставками приращение ставится между основой и 

приставкой, причем, если основа начинается с согласной, например: 

 (вношу)  , то приращение «» ставится после 

приставки перед основой. 

Приставка «» или «» перед слоговым приращением «» меняет 

согласную «» или «» на «», например:  «собираю» - 

 «я собирал» -  «сношу»  - «я сносил». 

В приставках «» ( - выбрасываю), «» ( - 

вбрасываю) «» ( - запираю) перед приращением «» согласная 

«» меняется на «» ( -  - я выбрасывал); согласные 
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«» и «» меняются на «» ( -  - я выбрасывал); 

 -  - я запирал. 

В приставках, оканчивающихся на гласные «» и «» перед 

приращением «» эти гласные выпадают, например:  - 

набрасываю -  - я набрасывал;  - отбрасываю - 

 - я выбрасывал. 

Приставки «» и «» гласные «» и «» перед приращением «» 

сохраняют, например:  - бросаю вокруг -  - я 

бросал вокруг;  - бросаю вперед -  - я бросал 

вперед. 

При образовании имперфекта у глаголов, начинающихся с гласного 

звука и сложенных приставками, приставки перед количественным 

приращением остаются без изменения, например:  - отгоняю - 

 - я отгонял;  - привожу -  - я 

приводил. 

 
ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 

и сделать грамматический разбор  
 

Первое склонение существительных мужского рода на  -, - 
 

1. Πρι Σπάρτης 
Σπάρτης δόξα η ν η  τν πολιτν α νδρια και πιαρχια. 

Εν τη τν Σπαρτατν στρατια η σαν πλιται και γυμνηται 
και τοξόταιοι τη ς Σπάρτης πολιται η σαν πλιται.  Η μν 
τν οπλιτν α νδρια τη  Σπα ρτη νίκην φρν, η δ τν 
πολιτν πιαρχία και σφροσύνη ν ατυχίαις σζον την 
Σπάρτην.  Η νίδου και τν οπλιτν ν ταις 
ρμοπύλαις νικη και τλυτη τοις μν Σπαρτιάταις τιμην 
και δόξαν φρ, τοις δ Πρσαις αισχύνην. αυμάζομν 
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την τν Σπαρτιατν α νδρίαν και πιαρχίαν. αύμαζ,  
πολιτα, νίδαν και τος νίδο πλίτας. 

 
2. Πρι Παγόρο του γμτρο 

Πυαγόρας την σοφίας δόξαν χι. Πυαγόρας ην 
γμτρης την δ γη ν λγ σφαιραν. Εν τ Πυθαγόρου 
παιδία και ομιλία  νανίαι ησαν τοις δ μαηταις ην 
σπουδη  και τν πιστημν πιμλια. Πυαγόρας τοις 
μαηταις λγν Στργτ μν,  νανίαι, υσβιαν και 
δικαιοσύνην και α λήιαν και φιλίαν, φύγτ δ αδικίαν 
και α φροσύνην και κακίαν. Σιγη ν χτ  τοις γα ρ νανίαις 
πρπι σιγή. ύτ δ ταις Μουσαις  αι γα ρ Μου σαι 
στργουσι τη ν σοφίαν και τας πιστήμας και τας τχνας. 

 
3. Πρι τν Πρσν 

Οι Πρσαι της    Ασίας αρχην ιχον. αυμάζομν τας τν 
Πρσν αρτάς στργον γαρ α ληιαν και δικαιοσύνην 
και υσβιαν και ανδρίαν.  Εν τη τν Πρσν στρατια 
ησαν οπλιται και γυμνηται και τοξόται.  Εν τοις Πρσαις 
ην βασιλία. Καμβύσης και ρξης, οι τν Πρσν 
δσπόται, ουκ στργον την λυρίαν και δικαιοσνύνην. 
Αλλ,  δσποτα, δσπότ πρπι δικαιοσύνη και 
σφροσύνη.  Η δ τν δσποτν αφροσύνη και αδικία τοις 
Πρσαις βλάβην και αισχύνην φρν. 0ι Πρσαι σατράπας 
ιχον τους τν χρν ταμίας λγον σατράπας. 

 
4. Изречения 

а) первое склонение существительных. Имена женского род на  
(пурум). Настоящее время (praesens) изъявительного наклонения 
активного и медио-пассивного залога  

Ου  βία , αλλα διδασκαλία κλυόμθα πράσσιν 
κακίαν. Φύγτ απο τη ς ιδλολατρίας.  Ομόνοια  και 
α νδρία η  λυθρία φυλάσσται.    ανδρία τ ρατια 
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рι. Την μν φιλίαν θραπύτ, ν δ τ  ιλία τη ν 
α λήθιαν.  

 
b) cуществительные первого склонения женского рода   (импурум) 

и на η. Настоящее время активного и медио-пассивного залога 
Εικότως την γλσσαν μαχαίρα ικάζομν 

τιτρσκομν γαρ καί τη γλσσ.   Εν τ  ιρήν   αι 
πιστήμαι και τχναι ακμάζουσιν. Αι μριμναι σίουσι 
την καρδίαν. Ει χις ν τ ψυχ δικαιοσύνην και 
σφροσύνην, χις υδαιμονίαν. Ου πιστύομν ταις 
διαβολαις.  Μη πιστύτ ταις διαβολαις.  

 
с) существительные первого склонения мужского рода 
Τον προδότην η αισχύνη αναμνι και η  χθρα τν 

πολιτν.  Τ δικαστ πρπι στργιν την δικαιοσύνην. Ω 
νανία, μη πίστυ ψύσταις.  Εν  τ τν πολιτν υσβια  
και ν τ τν στρατιωτν ανδρία και ν τ τν δικαστν 
δικαιοσύν η  της πολιτίας ρμη στίν. Κριτης γ ου  
βούλομαι ιναι.  
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ЗАНЯТИЕ 4 
 

II склонение существительных.  
Прилагательные I и II склонения. 

Местоимения, выполнеяющие функцию 
прилагательных I и II склонения 

1. II склонение существительных. Прилагательные I и II 
склонения. 

Ко II склонению существительных относятся слова мужского и 

женского рода, оканчивающиеся в Nom. sing. на «» и слова среднего 

рода на «». 

В качестве исключения ко II склонению относятся существительные 

женского рода, обозначающие названия стран и городов, например: 

 - Египет,  - Делос, а также слова  - 

девушка,  - виноградник, виноград,  - книга,  - 

остров,  - болезнь,  - путь и другие. 

 
а) примеры существительных II склонения мужского и женского 

рода на «-»: 
Sing. N.     
 G.     
 D.     
 Acc.     
 Voc.     
Plur. N.     
 G.     
 D.     
 Acc.     
 Voc.     

 
b) правила ударения: 
1. Если последний слог краток, ставится острое ударение на третьем 

слоге от конца; 

2. Если последний слог долгий, острое ударение переносится на 

второй слог от конца;  
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3. В словах с ударением в именительном падеже на последнем слоге 

в родительном и дательном падежах будет облеченное (плавное) ударение; 

4. На втором слоге долгом по природе плавное ударение ставится в 

случае, если конечный слог краткий; 

5. Если конечный слог долгий, то на втором слоге от конца ставится  

острое ударение. Необходимо помнить, что дифтонг   - краткий. 

 
c) склонение существительных среднего рода на «-» 

Sing. N.   (дар, подарок) 
 G.    
 D.    
 Acc.    
 Voc.    
Plur. N.    
 G.    
 D.    
 Acc.    
 Voc.    

 

 
2. Прилагательные I и II склонения 

К прилагательным II склонения относятся слова мужского рода на 

«» и среднего рода на «». 

К прилагательным I склонения относятся слова женского рода на «»  

«»,  (purum) ставится только после    . 

В остальных случаях пишется  «». 

Например:    - новый, -ая, -ое 
    - достойный, -ая, -ое 
    - справедливый, -ая, -ое 
    -дорогой, -ая, -ое 
    - большой, -ая, -ое 
    - добрый, -ая, -ое 
    - мудрый, -ая, -ое 
    - человеческий, -ая, -ое 

 

Прилагательные I и II склонения склоняются также как 

существительные I и II.  У прилагательных женского рода в именительном и 
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родительном падежах множественного числа ударение ставится на том слоге, 

на котором оно находится в тех же формах мужского рода, например: 

, а не , как должно было бы быть; , а не . 

Прилагательные второго склонения могут быть двух окончаний, 

например:  (муж. и жен. род),  (ср. р.); 

 (муж. и жен. род);  (ср. р.). 

Склонение прилагательных по падежам 
Sing. N.    справедливый, -ая, -ое 
 G.     
 D.     
 Acc.     
 Voc.     
Plur. N.     
 G.     
 D.     
 Acc.     
 Voc.  =N.    

 
Sing. N.    хороший -ая, -ое 
 G.     
 D.     
 Acc.     
 Voc.     
Plur.  N.     
 G.     
 D.     
 Acc.     
 Voc. =Nom.    

 
3. Местоимения, выполняющие функции прилагательных I и II 

склонения  
а) притяжательные местоимения (pronomina nossessiva) 
Sing. , ,  мой, моя, мое 
Plur.  , -, - наш, наша, наше 
Sing. , ,  твой, твоя, твое 
Plur.  , -, - ваш, ваша, ваше 
Sing. , ,  свой, своя, свое 
Plur.  , -, - свой, своя, свое (их) 
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b) определительные местоимения (pronomina determinativa) 

, ,  - сам, сама, само. В косвенных падежах это 

местоимение может выполнять функции личного местоимения 3-го лица,  

например:    - его друг,    - я говорю ему, 

  - я люблю его. 

4. В древнегреческом языке есть такое явление как «красис» 

(смешение), т.е. когда конечный гласный артикля может сливаться с 

начальным дифтонгом местоимения «» при этом густое 

придыхание артикля () при красисе сохраняется. Если артикль 

начинается с -, то в месте красиса ставится «коронис» знак, подобный 

знаку легкого придыхания или апострофу: 

  =    =  

  = ,   =  
Красис имеет место и в других случаях, когда гласный артикля 

сливается с начальным гласным слова, например:  

  =  

  =  

Местоимение , ,  - другой, -ая, -ое, будучи 

повторенным с частицами «» и «» приобретает значение «один, -а, -о  

- другой, -ая, ое». Сочетание   означает «остальные». Сочетание  

  =  означает наречие «впрочем», «в остальном». 

с) взаимное местоимение (pronomen reiciprocum). Это местоимение 

происходит из удвоенного  (другой) с удлинением  в  и 

склоняется в косвенных падежах множественного числа. 

G.    
D.    
Acc.    
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5. Согласование сказуемого с подлежащим 

При подлежащем среднего рода во множественном числе глагольная 

часть сказуемого употребляется в единственном числе, например: 

   - деревья приносят плоды. 

Именная часть сказуемого употребляется только в именительном 

падеже, тогда как в русском языке употребляется творительный падеж, 

например:     () - прекрасным 

лекарством является время. В этом случае действует правило двойного 

номинатива (Nominativus duplex). 
 

6. Синтаксические правила 

- Определение ставится между артиклем и определяемым словом. 

Несогласованное определение может выражаться существительным в 

родительном падеже:     - жизненные трудности (букв. 

трудности жизни). 

- Определение может стоять и после определяемого слова, но тогда 

перед ним должен повторяться артикль:        
   - жизнь земледельцев. 

- В греческом языке глагол  «избегать» всегда требует при 

себе дополнения в винительном падеже:     
 - не следует избегать трудностей. 

- С изъявительным наклонением обычно употребляется отрицание 

; при императиве употребляется отрицание :   - мы не 

избегаем   - никто не избегает;   - не 

избегайте,   -  пусть никто не избегает. 

- Формы инфинитива в греческом языке субстантивируются (т.е. 

превращаются в существительное) с помощью артикля сред. рода имен. и 
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винит. падежа :     - учеба (букв. 

учиться) доставляет труд. 

- Условные придаточные предложения вводятся союзом    если:   

   … если ты хорошо учишься. 

- Безличный глагол  (нужно) требует при себе инфинитива:  
 - нужно учиться. 

- Дательный падеж может выражать принадлежность (dativus possesivus): 

    - боги имели храмы (букв. у богов были храмы). 

- Родительный падеж может указывать на выделение части из целого 

(родительный разделительный – genetivus partitivus):    - 

многие из богов. 

- Перед именем, находящимся в составе сказуемого, артикль не 

ставится: - Геракл был другом земледельцев.      
 

- Определительное местоимение    (сам, сама, 

само) склоняется по типу существительных 1 и 2-го склонения. В 

косвенных падежах оно выполняет функции местоимения 3-го лица, 

которого в греческом языке нет:   - сам Зевс, но   
 - его жизнь. 

- Предлог  в (где) употребляется только с дательным падежом:   
 - в небе;  в (куда) – только с винительным падежом:   
 - в небо;  из, от – только с родительным падежом:   
  - освобождал от многих трудов; перед гласным звуком  

превращается в :   - с поля. 

- Сравнительные предложения вводятся союзом  ():  

()  - как они говорили. 
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- Винительный падеж может иметь временное значение и отвечать 

на вопрос как долго? (accusativus temporis):     

- он долгое время был рабом. 

- Предлог , управляя родительным падежом имеет значение 

вокруг, около     «говорить о борьбе»; предлог 

 «без» управляет родительным падежом:   «без 

союзников»; предлог  c родительным падежом имеет значение «от»: 

     - получать похвалу от 

добрых (людей). 

- Придаточные предложения причины могут вводиться союзом  
…,    …, так как он их освобождал; союзом  …, 

   …, так как он сохранял поля. 

- Придаточные предложения следствия вводятся союзом   …, 

    …, так что ему был страшен… 

- Придаточные дополнительные предложения вводятся союзами , 

:  ,      
 - считают (говорят), что он творец людей. 

- В греческом языке множественное число сред. рода часто имеет 

обобщающий смысл. В русском языке для этой цели используется 

единственное число:   - ты совершал многое. При этом 

подлежащее в форме сред. рода мн. числа согласуется со сказуемым в 

форме ед. числа:     - у него было много животных. 

- Дательный падеж может иметь инструментальную функцию:  
 - хитростью очистить. 
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ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 
и сделать грамматический разбор 

Второе склонение существительных 
 

1. Πρι στρατηγν 
О στρατηγς ψυχή στι στρατις. Το στρατηγο 

α ρται σιν ανδρία και σφροσύνη. Τ στρατηγ 
πιστύουσιν οι στρατιται ο γα ρ στρατηγς τν 
στρατιωτν πιμλιαν χι. Οι πολιται αυμάζουσι την 
του  στρατηγου α νδρίν και τα ς νίκας. Ω στρατηγ, αγ 
την στρατιν προς νίκην. Ο μν τν  Αηναίων και 
Σπαρτιατν στρατηγοι μτ τη ν νίκην τρόπαια ιδρυον, 
Αλξανδρος δ, ο Φιλίππου, ου χ ιδρυν. Μνημα δ της 
νίκης ησαν ο Γράνικος ποταμος και  ν Αιγυ πτ  
Αλξάνδρια και ο   νδς ποταμός. Τοις μν τν  Ρμαίων 
στρατηγοις μτα την νίκην κόσμος ην δάφνης στφανος, 
τοις δ τν Σπαρτιατν λαίας στφανος. θαύμαζ,  
στρατιτα, Μιλτιάδην και  Αριστίδην, τος τν  
Αθηναίν στρατηγούς, και Λνίδαν, τον τν Σπαρτιατν 
στρατηγόν. 

 
2. Πρι τν Μαρανομαχν 

Δαριος, ο τν Πρσν δσπότης, πμπ στολον πι  
τας  Αθήνας.  Εν τ τν βαρβάρν στρατι η σαν Μηδοι 
και Αιγύπτιοι και οι κ τν της  Ασίας νήσν. Δαριος δ 
κλυ του ς στρατηγος αγιν τους τν Αηναίν 
αιχμαλτους ις την Ασίαν. Οι δ Αηναοι στράτυον 
πι του ς Μήδους. Ηρόδοτος γα ρ τους Πρσας λγι 
Μήδους.  Εν τοις τν Αθηναίων στρατηγοις ησαν 
Μιλτιάδης και Αριστίδης. Τν δ Αθηναίν σμμαχοι 
η σαν οι κ Πλαταιν  οπλιται. Οι στρατηγοι τους 
Αηναιους δρόμ πι του ς βαρβάρους η γον και ις υγην 
τρπν θαυμάζομν την τν Μαραθνομχν α νδρίαν 
και νίκην και το Μιλτιάδου τρόπαιον. 
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3. Πρι το ν    Αθήναις  λοιμο 
Πόλμος νόσους φρι. Κατ την αρχην το τν 

Αθηναιν και τν Πλοποννησίν πολμου ν Αήναις 
λοιμός η ν. Του  λοιμου  α ρχη  η ν ν τ Αιιοπία  η ν δ και  
ν τ Αγύπτ και ν τ ιβύ και ν τ τν Πρσν 
βασιλία και ν τ ηπίρ αι ν ταις νήσοις. Τοις δ 
Αηναίοις ο λοιμος αιτια ην α τυχίας και συμφορν.  Η 
γα ρ νόσος δσπότας και δούλους, τκνα και νανίας και 
πρσβύτας, στρατηγος και στρατιώτας λάμβανν. Ου κ 
σζ πλουτος, ου  πνία, ου κ ιατροί, ου  φίλος φίλον ου κ 
η ν της νόσου φάρμακον.  Η νόσος την κφαλην και του ς 
οφθαλμου ς και την γλτταν λάμβανν, η δ υχη ν λύπ 
η ν. ουκυδίδης δ  ν τ του  πολμου στορία  συγγράφι 
τον λοιμον. 

 

Прилагательные на –ος, -α, -η, –ον 
4. Πρι τν μαίν 

Κατ  αρχην Ρμη μν μικρα η ν, οι δ πολιται η σαν 
α νδριοι και σπουδαιοι. Εν τοις παλαιοις Ρμαίοις νόμος 
η ν βασιλια. Οι Ρμαιοι πολμικοι η σαν η στρατια της 
πολιτίας ρμη ην. Η μν στρατι μικρ η ν, οι δ 
στρατιται ανδριοι και θαρραλοι. αυμάζομν την τν 
Ρμαίν αρτην και πιαρχίαν. Της στρατιας ρμη ησαν 
οι οπλιται αι μν τν οπλιτν λόγχαι μακραι η σαν, αι δ 
μάχαιραι μικραί. Τα τν Ρμαίων οπλα τοις πολμίοις 
διν η ν. αυμάσιαί σιν αι τν Ρμαίων νικαι, 
θαυμασία δ και η τν Ρμαίν πολιτία, αυμάσιοι οι  
νόμοι. 

5. Πρι  Αλξανδρο 
Τον μν στρατιτην πρπ α νδριον και χρηστον 

ιναι ανδριοι γα ρ στρατιται του  στρατηγου ββαιοι 
σύμμαχοί ισιν. Τον δ στρατηγον πρπι σπουδαιον και 
α νδριον και α γαον τα πολμικα ιναι. Σπουδαί 
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στρατηγ οι στρατιται και ν χαλποις κινδύνοις 
πιστυουσιν. Σπουδαιοι γα ρ στρατηγοι α νδρίους 
στρατιτας προς νίκην και δόξαν α γουσιν. Αλξανδρον, 
τον Φιλίππου, ο παλαιο α νδριον και σоυδаоν 
στρατηγον λγουσιν, υργτην τν ταίρν, φίλον μν 
τοις στρατιταις, δινον δ τοις πολμίοις.  Αλξάνδρου 
τα ν πολμ γα παίνου α ξια  στι και αυμάσιαί ισιν 
αι ν τ Ασία αι ν τη Iνδία  νικαι.   Αλξάνδρου 
μνήμη και δόξα ισι ββαιαι. 

 
 

6. Из Нового Завета 
а) Μνημονύτ, αδλφοί, τον κόπον η μν και τον 

μόχθον (1 Фес. 2, 9). 
α δλφοί  vос. pl. братья               μνημονύω  помнить 
η μν  зд. наш                         μόχθος, ου ο  страдание 
κόπος, ου ο  труд 
b) То λοιπόν, α δλφοί, χαίρτ ν Κυρί (Фил. З, 1). ... ο  

Χριστος του  Θου ο κλκτός (Λκ. 23, 35). 
α δλφός, ου ο    брат                 το λοιπόν  впрочем 
κλκτός, ή, όν  избранный             χαίρω  радоваться 
Κύριος, ου ο      Господь                 Χριστός, ου ο  Христос 
с) Και χθροι του  α νθρπου оι οικιακοι αυ του  (Μф. 10, 

36). Παυ λος κλητος απόστολος Χριστου  Ιησου  (1 Кор. 1, 1). 
α πоστολος, ου о  посланник,    κλητος,  ή, ν     званый,  
                            апостол                                    избранный 
χθρός, ά, όν  враждебный    οικιακός, η, ν   домашний 

d) O γαρ ζυγός μου χρηστος και το φορτίον μου 
λαφρόν στίν (Μф. 11, 30). 

Δοκιμαζτ δ ανθρπος αυτόν και ου τς κ του  
α ρτου σθιτ και κ του  ποτηριου πιντ... (1 Кор. 11, 28). 

α ρτος, ου о  хлеб                         δοκιμα ζ  испытывать 
αυτоν  acc. зд. самого себя           ζυγος ου  о  ярмо, иго 
λαφρος (α, όν)  легкий                 σθίω  есть 
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μου gen.  от  я                          πίν  пить 
,    человек               ποτη ριον, ου το  чаша  
χρηστός, η, ν  полезный, благой  φορτίον, ου το  груз, бремя 

 
Μη  ς ν τ παρουσία μου μόνον, α λλα νν πολλ 

μαλλον v τ απουσία μου, μτα φόβου και τρόμου την 
στηρίαν κατργάζσθ (Фил. 2, 12). 

απουσία, ας η отсутствие; κατργάζομαι совершать; 
παρουσία, ας η присутствие; στήρια, ας η спасение; τρόμος, 
ου  трепет; φόβος, ου ο страх. 

 
7. Изречения 

а) Существительные второго склонения мужского и женского рода 
Εγ ιμι η οδς και η  α λήθια και η ζή. Εν αρχ ην ο  

Λόγος και ο Λόγος η ν προς Θον και Θος ην ο Λόγος. 
Μτ μρο μη συμβουλύου. Μτ σοφο συμβουλύου. 
Νόμος σοφο πηγή ζς.  πόνος πλου τον φρι, ου χ 
υ πνος.  

b) Существительные второго склонения среднего рода. 
Λόγος ργου σκιά. O πλουτος δρον του  πόνου στίν. 

Μη το πρόσπον μόνον, λλα και την ψυχην νίπτ. Της 
μν α ρτης τκνον η τιμη, του  δ φόβου η  αισχύνη. Φρ 
τα βιβλία, μάλιστα τας μμβράνας. 
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ЗАНЯТИЕ 5 
 

Слитные I и II склонения  
существительных и прилагательных 

 

1. Первое слитное склонение 
В некоторых словах I склонения гласный основы сливается с 

последующим ему гласным звуком, поэтому на конечном  долгом слоге 
всегда бывает плавное ударение.  

Правила слияния 
  Примеры: 
+= +=   (= ) - мина    

(денежная единица) 
+= +=   (= ) - земля 
+= +=   (= ) - Гермес 

 +=  
 

2. Второе склонение 
Слияние гласных происходит и в некоторых словах II склонения.  

 

Прaвила слияния 
+= +=() Примеры: 
+= +=   (= ) - ум 
+= +=   (= ) - кость 
+= +=  
+= +=  

 

3. Слитное склонение прилагательных первого и второго склонения 

, ,  (= , , ) - серебряный 

, ,  (= , , ) - золотой 

, ,  (=  , ) – простой    

,  (= , ) - благосклонный 
 

4. Аттическое склонение 

 В аттическом склонении, обусловленном аттическим диалектом, 

существительные и прилагательные II склонения оканчиваются в Nom. 

Sing. мужского и женского рода на «», а в среднем роде - на «». Йота 

в аттическом склонении всегда бывает подписная, например: 

  - храм   (= ) 

  - заяц   (= )  

  - милостивый, -ая, ое (прилагательное 2 окончаний) 
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  - народ   (= )  

  - павлин   (= ) 

  - заря   (= ) 

, ,  - полный, -ая, -ое. 

5. Синтаксические правила 

- Предлог  с винительным падеж. имеет значение  к (куда?): 

   - нести к Тартару. 

- Предлог  может иметь значение (с какого времени):   
 - с давних пор. 

- Наречие  перед словом, начинающимся с гласной, пишется с 

буквой    на конце . 

- Союзы  () вводят придаточные предложения времени:  
()    … когда (после того как) видит подарок. 

- При глаголах со значением волеизъявления прямое дополнение 

может распространяться инфинитивом. Такое распространенное 

дополнение называется оборотом accusativus cum infinitivo и переводится 

на русский язык придаточным предложением изъяснительным:  
    - он велит, чтобы раб переносил 

трудности. 

- При глаголах со значением требования, принуждения, как и в русском 

языке, употребляется инфинитив:    
 - меня принуждают (или в медиальном смысле я склоняюсь) 

охранять людей. 

- Дательный падеж при сравнительной степени прилагательных и 

наречий, при оборотах со значением сравнения имеет значение меры 

(dativus mensurae) и отвечает на вопрос насколько?:   
  - на много лет позже. 
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- При глаголе в пассивном залоге действующее лицо выражается 

родительным падежом:     - говорится певцами, 

певцы говорят. 

- Дательный падеж может иметь инструментальную функцию:  
 - хитростью очистить. 

- Предлог  с родительным падежам имеет значение через:  
  - через вход. Предлог  с винительным падежам имеет 

значение по причине:    - из-за законов. 

- Прилагательные могут выступать в роли существительных, т.е. 

субстантивироваться. В таком случае перед ними ставится артикль:  
 - смельчак, смелый. 

- При глаголах со значениями желания как и в русском языке 

употребляется инфинитив:     - хочет 

предотвратить (отразить) смерть. 

- Дательный падеж может обозначать субъект, с которым происходит 

действие (борьба, общение) подлежащего. Такая функция дательного падежа 

называется dativus sociativus:    - сражаться с 

Минотавром;    - разговаривать с чужестранцем. 

- Предлог  в сочетании с различными падежами имеет разные 

значения:    (  )  - прикреплять 

ко входу;      - удивляться 

мужественному духу;     - посылать на 

смерть. 

 Предлог с родительным падежом имеет значение «вместе с», 

«с», а с винительным падежом – значение: «после»   
 - после долгого путешествия.
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- Предлог  всегда употребляется с дательным падежом:  
  - бежать с ними. 

- При прилагательном  «достойный» ставится родительный 

падеж:      - достоин величайших 

почестей. 

- При глаголах со значением «называть», «считать кого-либо кем-

либо» в древнегреческом языке ставятся два винительных падежа, один из 

которых является винительным прямого дополнения, а второй сказуемого 

(считать кем):    - считаю тебя благородным. Такая 

синтаксическая конструкция называется двойной, винительный 

(accusativus duplex). При глаголах в пассивном залоге (3 л. ед. или мн. ч.) 

двойной винительный падеж превращается в двойной именительный 

(nominativus duplex):    - Парис считается 

благородным, Париса считают благородным. 

Причастие может согласовываться с каким-либо именем, находящимся 

в предложении. В этом случае на русский язык оно переводится причастием, 

деепричастием или придаточным предложением:     
   …: 1) Парис, 

повинующийся воле Афродиты, отправляется; 2) Парис, повинуясь воле 

Афродиты, отправляется; 3) Парис, (когда или так как) повинуется воле 

Афродиты, отправляется. 

 
ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 

и сделать грамматический разбор 
 

Слитные существительные и прилагательные  
первого и второго склонения 

 

1. Πρι το  Ινδο  ποταμο 
Ο μν Ινδς της Ινδίας ποταμός στιν, αλλοι δ 

ποταμοι τον κρουν ις τον Ινδν ποταμον χουσιν. Οι ν 
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τ   Ινδ ποταμ πλοι τοις ναύταις κινδύνος φρουσιν ν 
γα ρ τ ποταμ ου  μόνον πτραι και νσοί ίσιν, αλλ και 
δινοι ροι ο δ ρου ς α γι δνδρα και ψάμμον και λίους, 
ν δ τ άμμ α γι και χρυσόν, ς λγουσιν. Ο Ινδος 
διπλον κρουν ις την Ερυρν άλατταν χι. 
Θαυμάομν τον πλον Αλξάνδρου, το Φιλίππου, ν τ 
Ινδ  ποταμ. 

 
2. Πρι τς τν Σπαρτιατν πολιτίας 

   Οι  παλαιοι Λυκου ργον υργτην τν Σπαρτιατν 
λγουσιν τη ς γαρ Σπάρτης νομοτης ην σοφος και  
δίκαιος ο δ  ν Δλφος ος Λυκοργον λγ ι ον. Οι  
δ Λυκουργου νόμοι α πλο μν ησαν, τη δ Σπάρτη   
στηρίαν και α σφάλιαν φρον παι δυον γα ρ του ς 
πολίτας προ ς α πλου ς τρόπους, προ ς σφροσύνην και 
πιαρχίαν και α νδρίαν και τα ς α λλας αρτάς. Απλη η ν η  
τν νανιν παιδία, απλα  τα κοινα  τν πολιτν διπνα, 
α πλαι αι τη ς ανδρίας τιμαί λαίας γαρ στφανος της 
νίκης τιμη και του στρατηγου κόσμος ην. 

 
3. Πρί νν 

Αθηνα  ιχ λαμπρο ν νν ν Αθήναις και ν 
Σπάρτ. Ο ν Αθήναις νς ν τη α κρα  η ν ν δ τ 
ν η ν το  τη ς α ς ιδλον, Φιδίου λαμπρο ν ργον 
του  δ δλου κόσμος η ν χρυσου ς, χ δ και  
ποικίλον ππλον, δρον τν Αθηναίν παρνν. Τη ν 
δ ν τη Σπάρτη  Αηνα ν λγον οι  Λακδαιμόνιοι 
Χαλκίοικον ιχ γα ρ ο  νς χαλκου ν κόσμον. 
Παυσανίας δ, ο  προδότης, φυγν ις ο ν τη ς Αηνα ς 
Χαλκιοίκου νν. Ηρα δ ν ταις Πλαταιαις και ν 
Σάμ   νήσ ιχ νν το  δ τη ς α ς ι δλον, τ ν 
τ ν, κο σμον χρυσου ν φρν.  Ετρφον δ ν τ Ηρας 
ν τας ι ρούς και τη ς Σάμου σημιον η ν ο τας. 
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4. Из богослужения 
а) ...Χαιρ, οτι  τα   ου ράνια συvαγάλλται τ  

χαιρ, οτι τα πίγια συγχορύι ουρανοίς... (Акафист, 
икос 4). 

Χαιρ aγiov Ορος, και θοβάδιστον. Χαιρ μψυχ 
βάτ, και ακατάφλκτ... (Седален воскресный 6 гласа),  

 

Ακατάφλκτος, ον неопалимый       βάτος, ου  колючее растение, 
τ  dat. зд. Земле                                         купина 
μψυχος, ον одушевленный                  ορος, ους το гора 
πιγιος, ον земной                                ου ρα νιος, ον небесный 
οβάδιστος, ον проходимый             συναγαλλται радуется вместе 
                                              Богом                          συγχορυ плясать вместе 

b) Χαιρ, τροφή του  μάννα διάδοχ χαιρ, τρυφης 
α γίας διάκον... (Акафист, икос 6). 

... Χαιρ, η στήλη της παρθνίας χαιρ, η πύλη της 
στηρίας... (Акафист, икос 10). 

διάδοχος, ου ο, η преемник                  πύλη, ης  дверь, ворота 
διάκονος, ου , η служитель(ница)      στήλη, ης η столб 
μάννα τо (нескл.) манна                           στηρία, ας η спасение 
τροφή, η ς η пища                                  τρυφή, ης η наслаждение 
παρθνία, ας η девство  

 

 
5. Из Нового Завета 

... Αλλа τρα μν η τν πουρανίν δοξα, τρα δ η  
τν πιγίν. Αλλη δόξα ηλίου, και α λλη δόξα σλήνης.., 
(1 Кор. 15, 40-41). 

Ου τ και η  α νάστασις τν νκρν. Σπίρται ν 
φθορα , γίρται ν α φθαρσία , σπίρται ν α τιμία , 
γίρται ν δόξη ... (1 Кор. 15, 42-43). 
ανάστασις, ς η (III скл.) воскресение     πουρανιος, ια небесный 
ατιμία, ας η  бесчестие                             νκρος, ά, όν мертвый 
αφθαρσία, aς η  нетление                       σλήνη, ης η  луна 
γίρ поднимать                                      σπίρ сеять 
πίγιος, ία земной                                φθορά, ας η  тление 
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Та α δύνατα παρα α νθρποις δυνατα παρα τ Θ (Λκ. 
18, 27). 
Εγ ι μι η  ο δο ς και  η  αλήθια και  η  ζή (Ин. 14, 4). 
Γίνσθ δ ποιηται λόγου και μη μόνον ακροαται 

παραλογιζόμνοι αυτούς (Иак. 1, 22). 
αδύνατα, ν τα  невозможное    δυνατά, ν τα возможное 
ακροατής, ου ο  слушатель      παραλογίζομαι обманывать 
αλήθια, ας η  истина           ποιητής, ου  ο  делатель 
γίνομαι (γίγνομαι) зд. быть 
Τυφλοι  αναβλπουσιν, χλοι  πριπατου σιν 

(πριπατουσιν), λπροι  καθαρίζονται και  κφοι  
ακούουσιν, νκροι  γίρονται... (Λκ. 7, 22). 

α κού слышать                               νκρο ς, α , ο ν  мертвый 
α ναβλπ прозревать                    πριπατ  ходить 
γίρ будить                                  τυφλο ς, η , ο ν  слепой 
καθαρίζ очищать                          χλο ς, η , ο ν  хромой 
κφο ς, η, ον глухой                   λπρο ς, α, ον  прокаженный 
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ЗАНЯТИЕ 6 
Существительные III склонения с основой на сонорные звуки 

К третьему склонению относятся существительные всех родов. 

Основы существительных III склонения оканчиваются на согласные, 

гласные и дифтонги. Основа у существительных III склонения 

определяется по родительному падежу ед. числа. 

Существительные III склонения имеют следующие падежные окончания: 

  m          f           n  m                 f               n 
Sing. N.                        - Plur.               ()          ,  
 G.  ( )   
 D.  ()   () 
 Acc.   =    () =  
 Voc.            -                              =           = 

 
1. Существительные с основами на сонорные звуки 

В Nom. Sing. мужского и женского рода существительные 

асигматичны, т.е. не оканчиваются на сигму «S», кроме того, они всегда 

имеют долгий гласный перед последним согласным основы. 

Примеры:    - оратор,  - зверь 

Sing. N.   
 G.   
 D.   
 Acc.   
 Voc.   
Plur. N.   
 G.   
 D. () () 
 Acc.   
 Voc.   

В словах   - отец,   - мать,   - дочь,  
 - желудок,   - муж, мужчина, наблюдается чередование 

основы на «» с основой без звука «», причем в Dat. Pl. появляется 
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между основой и окончанием ударная «». Это же характерно для слова  
 - звезда. 

S. N.     
 G.     
 D.     
 Acc.     
 Voc.     
Pl. N. Voc.     
 G.     
 D. () () () () 
 Acc.     

 
Некоторые слова имеют особенности в образовании форм: в слове 

 (Деметра) при склонении выпадает «»:  
,  ; в слове  ,  (рука) 

основа в чистом виде  проявляется только в Dat. Pl.:  в слове  
  (свидетель) конечное «» основы перед окончанием 

«» в Nom. Sing. выпадает; в слове   (спаситель) форма Voc. Sing. 

 ; слова  ,  (огонь) во множественном числе 

изменяются по II склонению. 

а) основы на «» 
Форма Nom. Sing. мужского и женского рода чаще всего 

асигматична, причем краткий гласный, предшествующий последнему 

согласному основы удлиняется. Звук «» перед - выпадает. То же 
происходит и в сигматическом Nom. Sing.  

Примеры:     - божество,     - грек,     - 

дельфин,    - состязание,    - пастух. 
 

S.  N.    
 G.    

 D.    

 Acc.    

 Voc.    
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Pl. N.    

 G.    

 D. () () () 
 Acc.    

 Voc.    

 
S. N.  
 G.   

 D.   

 Acc.   

 Voc.   

Pl. N.   

 G.   

 D. () () 
 Acc.   

 Voc.   
 

Пример слов с основой на «» -   () – соль,   - 

море, морская (соленая вода). 

2. Синтаксические правила 

- Предлог  с дательным падежом имеет значение возле, у, при: 

   - при кораблях, у кораблей с винительным падежом 

– мимо, вдоль, против и некоторые другие    - мимо 

островов, вдоль островов;    - против закона. 

- Отрицание не изменяет управления:   - ничего 

другого. 

- Причастие с союзом  (хотя) в функции participium 

coniunctum (согласованное причастие) по смыслу равно придаточному 

предложению уступительному и переводится на русский язык причастием, 

деепричастием, придаточным предложением с союзом «хотя»: 

      
…  Сам же Одиссей, хотя и гонимый жестокими ветрами 

(= … хотя он и был под ударами жестоких ветров…). 
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- Предлог  от, из, с употребляется только с родительным 

падежом, обозначая отделение, удаление: 
   
  
- Родительный падеж может обозначать время, в которое что-либо 

происходит:  - днем. Такой родительный падеж  называется 

genetivus temporis. Если при обозначении момента времени используется 

определение, то все словосочетание ставится в дательном падеже (dativus 

temporis):    - на третий день. 

 

ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 
и сделать грамматический разбор 

 

Третье склонение существительных. Основы на , ,  
 

1. Πρι λν 
Αλς ν γ και ν πτραις και ν αλάττη ισίν. Αλν 

πηγα ς η Αττικη και η  Λιβύη και α λλαι χραι χουσιν. Εν 
τη Αιγύπτ α λν λιμναι ισίν υον δ οι Αιγύπτιοι τοις 
οις και α λας. ι αλς ου μόνον τοις νρποις, α λλα και  
νίοις ηρσιν ναγκαιοί ισιν. Τν δ α λν φλια 
παντοία στίν αλσι γα ρ σζουσιν οι α νρποι τα  σιτα. Οι 
μν της Ρσσίας οικήτορς τοις ξνοις φρουσιν α ρτον 
και αλ, ς της ξνίας σημια. 0ι δ Ελληνς την 
άλατταν ονομάζουσι και λ. γομν δ και ν τοις 
λόγοις ιναι αλας, ς ν τοις τν Αθηναίν. 

 
2. Πρ Ντορος 

Νστορα Ομηρος ονομάζι τν Πυλίν ηγμόνα 
Πύλος δ ην ν τ Πλοποννήσ ιχ δ ακραν και γαον 
λιμνα. Εν δ τ α κρα η ν τα του Νστορος βασιλια. Ο δ 
Νστρ τίμιος ην δια τς αρτς ν τοις πρι Τροίαν 
Αχαιοις ην γα ρ δινος την μάχην και τη ν βουλην σοφς 
και αγαος ρήτρ τν μν γα ρ νανιν κόσμος στιν η  



 93 

α νδρία, τν δ πρσβυτν η σοφια και η  άγαη βουλή. 
Επίστυον δ τοις του  Νστορος λόγοις και Αγαμμνν, ο  
του  κοινου  στόλου ηγμν, και οι α λλοι τν Αχαιν 
η γμόνς και οι τν ηγμόνων λ. 

 
3. ρι τν Μηδικν 

1. Προ τν Μηδικν οι ακδαιμόνιοι κατα γην και 
κατα άλατταν ηγμόνς ησαν τν Ελλήνν. Εν δ 
Μαρανι τον αγνα ιχον μόνοι οι Αθηναιοι και οι κ 
Πλαταιν σύμμαχοι. Εν μν ταις θρμοπύλαις Λνιδας ο 
Σπαρτιάτης ην τν Ελλήνν η γμν, ν δ Σαλαμινι 
Ερυβιάδης, ν δ Πλαταιαις Παυσνίας. Μτα δ 
Παυσανίου και Αριστιδου τν ηγμόνν οι Ελληνς 
στράτυον ις Βυζάντιον και ις Ελλήσποντον. 

2. Δια δ την Παυσανίου προδοσίαν και την 
Αριστίδου δικαιοσυ νην οι σύμμαχοι οι κ της Ασίας και 
κ τν νήσν τους Αηναίους του  κοινου  πι του ς Πρσας 
στόλου η γμόνας ιναι κλυον ου  γα ρ πίστυον τοις 
τν Λακδαιμονίων ηγμόσιν. Το μν κοινον τν 
συμμάχων ταμιιον η ν ν Δήλ τ νήσ ν τ Απόλλνος 
ν, ο δ Αριστίδης ην δίκαιος ταμας τν φόρν. Μτα 
δ Αριστιδου και Κιμνος τν η γμόνν οι Αηναιοι και  
οι σύμμαχοι ις την Ασίαν στρατύουσι και του ς 
βαρβάρους κατα γη ν και κατα άλατταν ις φυγην 
τρπουσιν. 

 
4. Из богослужения 

… Παρθνος τίκτι και μτα  τόκον πάλιν μνι 
Παρθνος (Седален воскресный 4 гласа). 

… Πα σχ γαρ ς ανθρπος και σζ ς 
φιλάνθρπος... (Утреня Великой Пятницы, пятый антифон). 

α νρπος, ου о  человек            μτά + асс. после 
μν пребывать, оставаться      πάλιν снова 
Παρνος, ου η Дева                  τόκος, ου о  рождение 
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πάσχ страдать                φιλάνρπος, ου о  человеколюбец 
τίκτ рождать                                ς как 
Ελογητος ο Θος η μν πάντοτ, νυν και α ι… (Возглас 

вечерни). 
...Σοι πρπι μνος τ   Θ  (Последование утрени). 
Ευ λογητός, ή, όν благословенный     πάντοτ всегда 
η μν (здесь) наш                                σοί тебе 
                                               υμνος, ου ο  песнь 
...Χαιρ, η της βαρβάρου λυτρομνη θρησκίας 

χαιρ, η του βορβορου ρυομνη τν ργν... (Акафист, икос 5). 
T Yπρμάχ Στρατηγ τα νικητήρια ... 

χαριστήρια αναγράφ σοι η  Πόλις σου,  Θоτок... 
(Акафист, кондак 1). 
α ναγράφ торжественно             λυτρό освобождать, избавлять 
                 записывать                        νικητήρια, ν τа празднование 
βάρβαρος, ον варварский                                               победы  
βόρβορος, ου ο грязь                   Πόλις, ς  город 
υχαριστήρια, ν τа благодарст- ρύομαι освобождать 
        венное приношение                       στρατηγός, ου ο военачальник 
Θοτόκος, ου η Богородица         υπρμαχος, ου о защитник, 
θρησκία, ας η богопочитание                    победитель 

 

 
5. Изречения 

Существительные третьего склонения  
с основой на плавные согласные , ,  

Αλλη δόξα ηλίου, και α λλη δόξα σλήνης, και αλλη 
δόξα α στρν αστρ γα ρ α στρος διαφρι ν δόξ. 
Πολλάκις χαλπαι μριμναι τίρουσι τας τν ανθρπν 
φρνας. Τα  Καίσαρος Καίσαρι και  τα  του  Θου  τ Θ. 
Κααραις χρσι σπνδτ,  νητοί, τ   αανάτ Θ.  Ο 
του  α νρπου χαρακτηρ κ λόγν και ργν γιγνσκται.  
  - совершить возлияние          - отличаться, разниться 
   -  мучить удручать           , ς – грудь, сердце, душа 
 - узнавать  
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ЗАНЯТИЕ 7 
Прилагательные III склонения с основами на сонорные звуки 

и глаголы в praesens et imperfectum indicativi medii et passivi 
 

1. Прилагательные III склонения с основами на сонорные 

а) прилагательные трех окончаний в мужском и среднем роде 

изменяются по третьему склонению, в женском роде по I склонению 

Пример: , ,  (основа ) - черный, -ая, -ое. 

Форма Nom. Sing. образуется следующим образом: в мужском роде 

«» перед «» выпадает, вызывая удлинение предшествующего гласного 

звука  = ; в женском роде к основе прибавляется суффикс 

«», из которого йота переходит в основу:  = ; в среднем 

роде выступает чистая основа - . 

 
  m.-f.  n. 
Sing. N.    
 G.    
 D.    
 Acc.    
 Voc.    
Plur. N.=Voc.    
 G.    
 D. ()  () 
 Acc.    

 
К этому же типу относятся прилагательные:  

   - несчастный, -ая, -ое 

, ,  - нежный, -ая, ое. 
 

в) прилагательные двух окончаний имеют в Nom. Sing. одну общую 

для мужского и женского рода форму на - и для среднего рода 

отдельную форму на - 

Пример: ,  (основа ) - счастливый, -ая, -ое. 
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Sing. N.=Voc.    
 G.    
 D.    
 Acc.    
Plur. N.=Voc.    
 G.    
 D.  ()  
 Acc.    

 

 

c) прилагательные одного окончания имеют в Nom. Sing. одну общую 

форму для всех родов, например:   (gen. sing.  - блаженный, -

ая, -ое. 

2. Глагол в praesens et imperfectum indicativi medii et passivi 

В древнегреческом языке существовал не только страдательный 

залог (passivum), но и средний, медиальный (medium). По формам эти 

залоги в большинстве времен совпадают. Соединительными гласными, как 

и в действительном залоге являются «» перед «» и «» и «» перед «» и 

«». Личные окончания медио-пассивного залога следующие: 

в главных временах: 
Sing. 1. - Plur. 1. - 
 2. -= -  2. - 
 3. -  3. - 

в исторических временах: 
Sing. 1. - Plur. 1. - 
 2. -= -  2. - 
 3. -  3. - 

Во втором лице единственного числа «» между соединительными 

гласными и гласными окончаний обычно выпадает, вызывая их слияние: 

-=, -= 

Медиальный залог обозначает действие возвратное ( - 

моюсь), взаимное ( - сражаюсь, действие в пользу подлежащего 

( - доставляю для себя). На русский язык медиальные формы 

переводятся действительным или возвратным глаголом. В связи с этим 
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нередко один и тот же глагол, употребляется в различных залогах, 

переводится на русский язык разными русскими глаголами, например: 

 - я убеждаю, но  - я повинуюсь. 

Praesens indicativi medii et passivi 
Sing. 1.  я освобождаюсь, меня освобождают 
 2.  ты освобождаешься, тебя освобождают 
 1.  он освобождается, его освобождают 
Plur. 1.  мы освобождаемся, нас освобождают 
 2.  вы освобождаетесь, вас освобождают 
 3.  они освобождаются, их освобождают 

Imperfectum indidcativi medii et passivi 
Sing. 1.  я освобождался, меня освобождали 
 2.  ты освобождался, тебя освобождали 
 1.  он освобождался, его освобождали 
Plur. 1.  мы освобождались, нас освобождали 
 2.  вы освобождались, вас освобождали 
 3.  они освобождались, их освобождали 

 
Imperativus, infinitivus, participium praesentis medii et passivi 

 

Imperativus 
 

Sing. 2. - освобождайся 
 3. -- пусть он освобождается 
Plur. 2. -- освобождайтесь 
 3. -- пусть они освобождаются 

 Infinitivus 

-- - освобождаться, быть освобожденным. 

Participium sing. 

--, --, -- - освобождающийся, 

освобождаемый. 

Participium plur. 

--, --, --. 
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3. Синтаксические правила 

- В страдательном обороте название действующего лица или 

предмета употребляется в genetiv с предлогом «», который в данном 

случае не переводится, например:  

      - Зайцы преследуются 

собаками. 

Для сравнения см. употребление в латинском языке предлога ab, в 

немецком – von, в английском – by, во французском – par, de.  

Такая же конструкция применяется и при глаголах с формой 

действительного залога, но по значению близких к страдательному залогу, 

например:  

    - Я умерщвляем врагами. 

- Accusativus et nominativus duplex. 

В зависимости от глаголов со значением делать, называть, считать, 

избирать (кого кем, что чем) в действительном залоге употребляется 

accusativus duplex (двойной винительный падеж), который в страдательном 

залоге переходит в Nominativus duplex (двойной именительный падеж), 

например: 

      - Поэты 

называют небо эфиром.       
 - Небо поэтами называется эфиром. 

Прилагательное, причастие, притяжательное местоимение, 

числительное, родительный падеж существительного, находящиеся между 

артиклем и определяемым словом (   - десятый год   
   - предводитель войска) или после 

определеяемого слова, но с повторением артикля (    
 - год войны), т.е. стоящие в атрибутивной позиции, выполняют 
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функцию определения. Если некоторое слово, согласованное с данным, не 

следует за артиклем, т.е. занимает предикативную позицию, то оно 

выполняет функцию обстоятельства: 

φονύι γαρ αυ τον πανρχόμνον Кλυταιμνήστρα - 

Клитемнестра убивает его возвращающегося (= когда он возвращается) 

обстоятельство времени. 

- В атрибутивной позиции в качестве определения могут 

употребляться наречия и даже словосочетания: 

η  οικαδ οδος - дорога домой (наречие в атрибутивной форме) 

αι ις την Τροίαν ι σοδοι – входы в Трою (словосочетание в 

атрибутивной позиции). 

 
ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 

и сделать грамматический разбор 
 

1. Πρι αρος και χιμνος 
1. Χιμνος μν χιν και κρύσταλλος καλύπτι την 

γη ν και του ς ποταμος και τας λίμνας, αρος δ ο ηλιος 
τήκι την χιόνα και τον κρύσταλλον.  Αμα τ αρι (η ρι) 
την τν χλιδονν και τν α ηδόνν φνην κούομν 
ονομάομν δ τα ς χλιδόνας α γγλους του  η ρος. Τον δ 
χιμνα αι χλιδόνς και αι α ηδόνς διάγουσιν ν τ 
Αγύπτ και ν τ ιβύ. 

 
2. Изречения. Имена прилагательные 3-го склонения 

с одним и двумя окончаниями  
Η παιδία καθάπρ υδαίμν χρα καστα τγαθα  

φρι. Ο αφρονς ουκ υδαίμονς ισιν. Πλούσιοι 
καιπνητς ν αδου ισοι. Υις σφρν υφραίνι πατρα 
υος δ αφρν λύπ τ μητρί. Γίνσ οκτίρμονς κας ο 
Πατηρ οκτίρμν στίν.  Ο πλου τος ο τη ς ψυχης μόνον 
στίν αληής. Ουκ στιν σοφία, ου κ στιν ανδρια, ου κ 
στιν βουλη προς τον ασβη. 
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,  - воспитание, обучение   τγαθα= τ γαθα  pl.n.- блага 
καθάπρ   подобно тому как          φρ - нести 
ν αδου=ν   Αδου (подразумевается οκια ) 
в подземном царстве, в Аиде.     
υφραίν - радовать         
γίγνομαι   (γίνσ- imperativ. med.et pass.) глагол отложит. - делаться, 
становиться. 
οκτίρμν 2 – сострадательный, милосердный. 

 
3. Из богослужения 

- ... Η ις Αιδου κάοδος φοβρα διαβολ και τοις 
α γγλοις αυ του ...  (Стихира воскресная на «Господи, возвах...», глас 
4).  
Αιδης, ου ο ад                                  κάοδος, ου η сошествие 
ς Аιδου= ς (την οικίαν) Аιδου διάβολος, ου ο клеветник,  

                             в жилище Аида                                диавол 
- Η παρνος σημρον τον υ προυσιον τικτι και η  γη  

το σπηλαιον τ α προσιτ προσα γι (Кондак Рождества) 
α προσιτος, ον   неприступный        σπη λαιον, ου το  пещера 
προσα γ  приводить                           τικτ  рождать 
σημρον сегодня                                 υπρουσιος   сверхсущностный 

 

 
4. Из Нового Завета 

- Μόνον α ξίως του  υ αγγλιου του  Хрιστου  
πολιτύσ  (Фил. 1.27). 

α ξίς достойно                                      μονον только 
υαγγλιον, ου το благовестие        πολιτύ жить 
- Ην δ και πιγραφη π  αυτ ο βασιλυς τν  

Iουδαιν οτος (Лк. 23, 38). 
...Και αυ τοι λαοι αυ του  σονται, και αυ τος ο ος μτ 

αυ τν σται (Откр. 21.3). 
  Το αυτ φρονιν ν αλλήλοις κατα Χριστον  Iησου ν 

(Рим. 15.5). 
α λλήλν (οις, ους) друг друга (у)          λαός, ου  о народ 
βασιλύς, ς ο царь                        ου τος  этот 
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πιγραφή, η ς η надпись                        φρον мыслить 
- Η α γάπη ανυπόκριτος... (Рим. 12, 9). 
-… Η ντολη αυτου  ζη αινιος στιν... (Ин. 12, 50). 
- Аλλοι λγον οτι ου τος στιν, αλλοι λγον ου χί, 

α λλα оμоιος αυ τ στιν κινος λγν οτι γ ιμι (Ин. 9, 
9). 

аγα πη, ης η любовь                         κινος η, ον тот, он 
α νυπόκριτος, ον нелицемерный   ντολή, ης η заповедь 
аινιος, ον вечный                           ομοιος, α, ον подобный 
ου χί усилительная форма к ου не 
-  ‘Ημις δ νουν Хριστου  χομν (1 Кор. 2.16) 
Θμλιον γα ρ α λλον ου δις δυ ναται ιναι παρα  τον 

κιμνον, ος στιν Іησους Хριστος (1. Кор. 3.11). 
Кυ ριον τον θον σου  προσκυνη σις και αυ τ  μον 

λατρυσις 
δυ ναμαι    мочь (отлож. глагол)      λατρυ служить 
ιναι  (inf.) положить                        νου ς, νου ο ум 
μλιος, ου ο основание                ος, η, ο который 
κιμνος, η, ον лежащий                 προσκυν поклоняться 
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ЗАНЯТИЕ 8 
Существительные III склонения с основами на губные, 

гортанные и зубные звуки. Обороты accusativus 
et nominativus cum infinitivo в древнегреческом языке 

 

1. Существительные III склонения с основами на губные 

Форма nominat. singul. сигматична. Сочетание губного звука с сигмой 

в nom. sing. и dat. pl. передает буква «». Примеры:   (основа -) - 

коршун:   основа -) -а раб (, ,  +  = ). 


Sing. N.=Voc.   Plur.   
 G.      

 D.    () () 
 Acc.      

 

2. Существительные III склонения с основами на гортанные 

Форма Nomin. sing. сигматична. Сочетание гортанного звука с сигмой 

в Nom. sing. и dat. plur. передает буква «». Примеры:   (основа 

) - сторож;   (основа -) - коза;   (основа -) - коготь (, 

,  +  = ). 
 

Sing. N.=Voc.    
 G.    

 D.    

 Acc.    

Plur. N.=Voc.    

 G.    

 D. () () () 
 Acc.    



В слове    женщина форма nomin. sing. ассигматична, 
конечные звуки основы с «» выпадают, «» удлинняется в «». В gen. и 
dat. sing. и pl. ударение находится на последнем слоге. Форма voc. sing. 
представляет собой чистую основу без «». 

Sing. N.   Plur. N.   
 G.    G.   
 D.    D.  () 
 Acc.    Acc.   
 Voc.    Voc.   
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В слове  ,  «волос» придыхательный звук «» 

присутствует только в Nom. sing. и dat. plur., а в остальных падежах в силу 

диссимиляции переходит в «».  

Образец склонения  : 

Sing. Nom. Voc.   
 G.   
 D.   
 Acc.   
Plur. Nom. Voc.   
 G.   
 D.   
 Acc.   

 

3. Существительные III склонения с основами на зубные согласные 

Форма Nom. sing. мужского и среднего рода сигматична. Зубные 

согласные перед сигмой выпадают в nom. sing. и dat. plur. Форма nomin. sing. 

среднего рода ассигматична, причем конечное «» основы выпадает. Примеры: 

  основа  - надежда 

  основа  - прелесть 

 основа  - шлем 

  основа  - тело 

Sing. N.=Voc.     
 G.     
 D.     
 Acc.     
Plur. N.=Voc.     
 G.     

 D. () () () () 
 Acc.     



В основе ,  ,  ребенок, мальчик, девочка в gеn. plur. 

ударение ставится на последнем слоге , хотя в nom. sing. это слово 

односложное. В vocat. основа этого слова выступает без конечного «»  

. Образец склонения ,  . 
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Sing. Nom.  ,   
 G. ,   
 D. ,   
 Acc. ,   
 Voc.   
Plur. Nom. Voc. ,   
 G.   
 D. ,   () 
 Acc. ,   

В словах мужского и женского рода перед конечным зубным звуком 

основы кроме звуков «» и «» может быть и «», например:  , - 

 Эллада; «», например:   - одежда; «», например:   -

 любовь. 

В слове  ,  нога в nom. sing. «» основы перед сигмой 

выпала, вызвав удлинение коренного гласного «» в «». 

В некоторых существительных среднего рода с основой на «» в 

nom. sing. выступает особая основа: ,  - колено;   - 

копье; ,  - вода; ,  - колодец; ,  - день; 

,  - сон;   - печень. 
 

4. Синтаксические правила 

- Обороты Accusativus et nominativus cum infinitivo и их употребление. 

Оборот Ассusativus cum infinitivo является составным прямым 

дополнением, внутри которого логическое подлежащее выражено через 

аccusativus, а логическое сказуемое через infinitivus. На русский язык этот 

оборот переводится придаточным предложением с союзами «что», «чтобы», 

«как». Например:       
. - Я говорю, что древние египтяне не убивали коршунов. 

Accusativus cum invinitivo употребляется в зависимости от глаголов 

со значениями: думать: (предполагать, понимать, знать, верить и т.д.), 

желать (хотеть, надеяться, позволять, клясться, приказывать и т.д.), 

говорить (сообщать, рассказывать, писать, клясться и т.д.), а также в 
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зависимости от безличных глаголов (,  нужно) и сочетания глагола 

() с прилагательными среднего рода или существительными ( 

 справедливо,   необходимо). 

Те глаголы, которые в действительном залоге требуют оборота 
Accusativus cum infinitivo, в страдательном залоге сочетаются с оборотом 
Nominativus cum Invinitivo. Этот оборот является составным подлежащим 
и на русский язык переводится неопределенно-личным управляющим 
предложением и зависящим от него дополнительным придаточным 

предложением. Например:      
. - Говорят, что древние египтяне не убивали коршунов. 

 В том случае, когда субъект действия личной формы глагола-
сказуемого со значением «думать» или «говорить» совпадает с субъектом 
действия относящегося к ней инфинитива, то в этом случае субъект 
действия не выражается. Такой оборот называется инфинитивной 

конструкцией, например:      
. - Моряки говорят, что они доверяют вождям. 

Имя при инфинитиве согласуется с подлежащим в падеже: 

     - ионийцы считали, 

что они будут счастливы. 
- При прилагательном ,  «сведущий в чем-либо», 

«знающий что-либо» ставится родительный падеж. 

    - они были сведущими во 

многих искусствах. 
- Предлог  употребляется с двумя падежами: 

1) с родительным падежом в значениях «сверху», «над»:   
 над деревней; или «за», «по ту сторону». 

  за морем; в переносном смысле «за», «ради», «для»: 

    за свою землю. 
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2) с винительным падежом только в переносном смысле «сверх», 

«выше», «больше»:    сверх разума. 
 

- Глаголы, обозначающие соучастие, общение, соприкосновение, 
сближение, которые в русском языке употребляются с предлогом «с», в 
древнегреческом языке употребляются с существительными в дательном 

падеже без предлога:    - сражаюсь с лидийцами; 

   - беседую со многими людьми. 

- В качестве предлога в древнегреческом языке могут употребляться 
наречия, например:  внутри. Оно употребляется с родительным 

падежом при обозначении места и времени   - 

внутри Пелопоннеса:    - в течение ста лет. 

- Союз  вводит временные придаточные предложения и 

употребляется как в смысле пока, так и в смысле пока не:   
   - пока не прекратили финикийскую 

торговлю. 
 

ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 
и сделать грамматический разбор 

 

Существительные 3-го склонения с основаниями  
на губные, гортанные и зубные 

 

1. Πρι γυπν 
Γυ πας τρφουσιν Ευ ρπη και Ασία και Λιβύη τς 

οικίας χουσιν οι γυ πς φ υψηλν πτρν και δνδρν. 
Πτρυγς μν και νυχς τν γυπν ισχυροί ισιν, η δ 
φν αισχρά. Χρήσιμοι δ ισιν οι γυ πς οι γα ρ τν ηρν 
νκροι τροφή ισι τν γυπν. Οι παλαιοι Αιγύπτιοι και  
Αιίοπς του ς γυπας νόμιζον ιρούς, και ο νόμος κλυ 
γυ πας μη φονύιν. Οι δ ν τ Ευ ρπ γυ πς ηρύουσιν 
αιγας και λαγς και α λλα ηρια, αλπκας δ ουκ 
α γρύουσιν. 
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2. Πρι της τν Ελληνν στρατια ς 
Εν τ τν Ελλήνν στρατια ησαν οπλιται και τοξόται 

και γυμνήται. Οι μν οπλιται ιχον μακρας λόγχας και 
μαχαίρας και ρακας και χιτνας οι μν ρακς σιδηροι, 
οι δ χιτνς πορφυροι ησαν. Οι δ Αηναιοι ιχον και 
Θρακας τοξότας τα δ τν θρακν τόξα ην μακρά και 
ισχυρά. О μν στρατηγος ιχ κήρυκας οι δ κήρυκς ταις 
σάλπιγξιν μήνυον την της μάχης αρχην αι δ τν κηρυκν 
σάλπιγγς ησαν χαλκαι η αργυραι. Αι τν λληνικν οπλιτν 
φάλαγγς τοις βαρβάροις ησαν φοβραί. 

 

 
3. Πρ τς τυραννιδος 

Tυραννίδς η σαν ν Αήναις και ν Κορίν και ν 
α λλαις της Ελλάδος χραις. Οι δ παλαιοι τη ν τυραννίδα 
α δικίας αρχην λγουσιν οι γα ρ τύραννοι φυγάδυον 
α γαου ς πολίτας κ της πατρίδος και φόνυον ους 
ναντίους και κατλυον του ς νόμους. Πλάτν δ, ο  
φιλόσοφος, τον τύραννον λγι δου λον τν πιυμιν και 
κόλακα τν πονηρν. Ιππίας,  τν Αηναίων τύραννος, 
και οι α λλοι τν Ελλήνν τύραννοι χθροι η σαν τοις 
πολίταις οι γαρ Αηναιοι στργον την πατρίδα και την 
λυρίαν και ου κ πίστυον ταις τυραννίσιν υστρον δ 
κατλυον και τς αλλν  Ελλήνν τυραννίδας. 

 

 
4. Κόραξ και άλπηξ 

Κόραξ πι κλίμακι ην και σάρκας τοις ονυξι ιχν. 
Αλπηξ τ κορακι την α γραν ξαρπάζιν θλν. 
Προσρπι ου ν η α ρπαξ προς τη ν κλίμακα και λγι, ς οι  
κολακς«Ω κόραξ ς καλν μορφη ν χις. Ει και φνην 
χις, αξιος ι ου  μονον τν ηλίκων, αλλα  και τν ατν 
και ιράκων και γυπν βασιλύιν».  Ο δ κόραξ τ του  
κόλακος παίν πιστύι και τη ν φνην κπμπι. Αμα δ 
κ τν ονύχν αι σάρκς κπίπτουσιν πι τη ν γην.  Η δ 
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ου ν α ρπάζι τς σάρκας και προς, τον κόρακα λγι.· «Ω 
κόραξ, φνην μν χις, νουν δ ου». 

 
 

5. Из богослужения  
… Χαι ρ τι λιμνα της τρυφη ς α ναάλλις χαιρ, 

оτι λιμνα τν ψυχν τοιμάζις... (Акафист, икос З). 
α νααλλ произращать,                       λιμν, νο ο луг 
производить отросток                               ψυχη, ης η душа 
τοιμάζ  готовить                                ,   утеха, 
,    гавань                                                      удовольствие 
Аυ τη η δόξα τη ς  Εκκλησίας οτος ο πλου τος τη ς 

βασιλίας... (Стихира воскресная на «Господи, воззвах», глас 7). 
Εκκλησία, ας   Церковь              πλου τος, ου ο  богатство 

Σοφία!   Οροί! 
...Хаιр, χαρας της οντς σημιον χαιρ, αρα ς της 

α ρχαίας λυτρον... (Икос 2 акафиста Честному Кресту). 
α ρά, ας η проклятие                             οντς поистине 
α ρχαιος, α, ον древний                   ορός, ή όν прямой,  
σοφια, ας η премудрость                                                правильный  
λυ τρον, ου το искупление                       (ср. ортопед, орфография) 
σημιον, ου το знак знамение                     χαρα, ας η   радость 

 
6. Изречения 

а) существительные 3-го склонения с основой на гортанные и 
губные согласные 

Φυγ του ς κόλακας ς χρούς.  Εν νυξι βουλη  τοις 
σοφοις γιγνται.  

в) существительные 3-го склонения с основой на зубные согласные 
(δ, τ, ) 

Η α πορία τίκτι ριδας. Ελπίδι κν οι α νρποι 
πολλάκις σφάλλονται. Ουκ κ χρημάτν αρτ γίγνται, 
α λλ ξ α ρτης χρήματα. Εγ ιμι το φς του  κόσμου. Μη  
πίου τοις τν κακν ανρπν ρήμασιν.  
υγ - избегать            γίγνομαι – становиться, рождаться 
τικτ  - рождать            πίομαι (med./passiv)- повиноваться 
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ЗАНЯТИЕ 9 
 

Существительные и прилагательные с основами  
на «» «». Причастие и причастные обороты.  

Genetivus absolutus 
 

1. Существительные III склонения с основой на «» 

В этих существительных в одних случаях nomin. sing. имеет 

сигматичную форму, при этом «» перед сигмой выпадает, вызывая 

растяжение корневого гласного звука (-, -, -), в других - 

ассигматичную и при этом конечное «» основы отпадает, а корневой 

удлиняется. В dat. pl. «» перед окончанием «()» выпадает, вызывая 

растяжение корневого гласного. 
 

Примеры:    (основа -) зуб 
   (основа -) гигант, великан 
  (основа -) старик 



Sing. N.    
 G.    

 D.    

 Acc.    

 Voc.    

Plur. N.= V.    

 G.    

 D. () () () 
 Acc.    



У существительных с острым ударением на последнем слоге Voc. 

sing. = Nom. 

2. Существительные III склонения на «» 

Форма nomin. sing. ассигматична, конечная сигма принадлежит 

основе. При склонении сигма между гласными выпадает, вызывая слияние 

этих гласных по общим правилам. Сигма выпадает также в dat. plur. перед 

окончанием -(). Гласные  и  чередуются. 
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Пример:   (основа - ) род. 


Sing. N.=Voc.   (основа) Рlur.  [] 
 G.  []   [] 
 D.  []   [] 
 Acc.     [] 

Примеры существительных III склонения мужского и женского рода 

с основой на сигму:   (основа -) - стыд (употребляется 

только в единственном числе);   (основа ) - триера; 

 основа  - Сократ. 
 

Sing. N.   Sing.   
 G.  []   [] 
 D.  []   [] 
 Acc.  []   [] 
 Voc.      

Sing. N.   Plur.  [] 
 G.  []   [] 
 D.  []  () [] 
 Acc.  []   [] 
 Voc.     [] 



 В словах на «» () при склонении первый эпсилон 

остается, а второй после выпадения сигмы сливается с гласными 

окончаний, например: 

N.   

G.  [] 
D.  [] 
Acc.  [] 
Voc.   

В некоторых словах среднего рода конечная сигма основы в 

косвенных падежах или выпадает, вызывая слияние гласных или 

замещается звуком . К таким словам принадлежат:    - 

рог. фланг),   - (почетный дар),   - 

(старость),   - (знамение). Например: 
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Sing. N.=Voc.  Plur. []= 
 G. []=  []= 
 D. []=  () 
 Acc.   []= 
3. Прилагательные III склонения с основой на «» и «» 

а) от основы на «» образуется прилагательные трех окончаний. 

Формы мужского и среднего рода изменяются по III склонению, формы 

женского рода по I склонению 
  

Примеры: , ,  (основа - ) - весь, всякий 
 , ,  (основа - ) - приятный, -ая, ое 
 , ,  (основа - ) - добровольный, -ая, -ое 

Форма nomin. sing. мужского рода образуется или сигматически c 

выпадением  и растяжением гласного звука (, ) или 

ассигматически с отпадением конечного «» основы и удлинением гласного. 

Форма nomin. единственного числа оканчивается на «», «» 

выпадает, вызывая растяжение гласного (, ) или появление 

второй сигмы (). Форма Nomin. sing. среднего рода представляет 

собой чистую основу с отпавшим «» (, , ). 

Sing. N.=Voc.   
 G.   
 D.   
 Acc.   
Plur. N.=Voc.   
 G.   
 D. ()  () 
 Acc.   



Sing. N.=Voc.   
 G.    

 D.    

 Acc.    

Plur. N.=Voc.    

 G.    

 D. ()  () 
 Acc.    
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Sing. N.=Voc.   
 G.    

 D.    

 Acc.    

Plur. N.=Voc.    

 G.    

 D. ()  () 
 Acc.    

 

Так же склоняется прилагательное , ,  - 

неохотный, принуждаемый. 

b) прилагательные с основой на «» имеют два родовых 

окончания. В Nom. Sing. в мужском и женском роде перед «» долгий 

гласный, в среднем роде – краткий. Форма Acc. Pl. мужского и 

женского рода употребляется в форме Nom. Plur. 
 

Пример: ,  (основа ) - благородный. 
 

Sing. N.=Voc.    
 G.   ([])  
 D.   ([])  
 Acc.  ([])   
Plur. N.=Voc.  ([])   ([]) 
 G.   ([])  
 D.  () ([])  
 Acc.  ([])  ([]) 



4. Примеры существительных III склонения среднего рода, 
оканчивающиеся в Nom. Sing. на -, например:  - тело, 
 - войско 


Sing. N. V.   Plur.   
 G.      
 D.    () () 
 Acc.      



5. Примеры существительных III склонения среднего рода, 
оканчивающиеся в Nom. Sing. на   - стена  - море 


Sing. N. V.   Plur.   
 G.      
 D.    () () 
 Acc.      
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6. Причастия настоящего времени активного и медио-пассивного 
залога чистых глаголов 

 activum  
муж. род. - (gen. ---) развязывающий 
жен. род - (gen. -)  развязывающая 
ср. род -- (gen. ---) развязывающее 

 

 medium et passivum 
муж. род. -- (gen. --) (plur. -, gen. -)  

                   med. развязывающийся 
pass. будучи развязываем 

жен. род -- (gen. --) (plur. -, gen. -) 
med. развязывающаяся 
pass. будучи развязываема 

ср. род -- (gen. --) (plur. -, gen. -) 
med. развязывающееся 
pass. будучи развязываемо 

 

7. Синтаксические правила 

- При глаголах со значением «участвовать в чем-либо», например, 

 - принимать участие в чем-либо,  - получать 

участие в чем-либо и т.д. ставится родительный падеж объекта действия 

(genetivus obiectivus). При глаголах со значением «удаляться от чего-либо», 

«избавлять от чего-либо», «удерживать от чего-либо» и т.д., например: 

 «перестать делать», «прекратить что-либо» ставится родительный 

падеж удаления (genetivus separationis). 

- В древнегреческом языке, в отличие от русского, глаголы со 

значением «приносить пользу» и «приносить вред» являются переходными и 

требуют винительного падежа:  - помогать кому-либо; 

 - мстить кому-либо.  

- Предлог   в древнегреческом языке употребляется с двумя 

падежами: с родительным (в значении движения сверху вниз  
 «с горы», в переносном смысле – «против»   
 - говорить против Филиппа) и с винительным падежом, 

отвечая на вопросы «где», «когда»:      - на 
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суше и на море;    - во время войны. В переносном 

значении  с винительным падежом означает «согласно с кем-либо», 

«сообразно с чем-либо»:    - согласно закону, по закону; 

  - cогласно Марку. 

Инфинитив, являясь по своей природе отглагольным 

существительным, часто употребляется с артиклем, т.е. выступает в 

субстантивированной форме:     - искусство писать 

(писания). Инфинитив может употребляться с артиклем во всех падежах 

единственного числа. 

- Дательный падеж, выражающий способ или образ действия, 

называется dativus modi. На русский язык переводится творительным 

падежом, выраженным с предлогом, деепричастием, наречием:  - в 

молчании, молча;    - таким образом:  - бегом. 

- Прилагательное  в значении «всякий» ставится при 

существительном без артикля:   «всякому частному лицу», 

а в значении «весь» с артиклем, причем, как правило в предикативном 

положении:      - из всей Греции. Иногда в 

последнем значении бывает и атрибутивная постановка прилагательного: 

   «весь», «город». У прилагательного ,   

есть производная форма    - весь совокупно, 

образованная путем прибавления  , указывающей на соединение, 

совокупность. 

- В древнегреческом языке, когда причастие не относится ни к 

подлежащему, ни к дополнению управляющего глагола, то оно ставится в 

родительном падеже; в том же падеже ставится и его логическое 

подлежащее, с которыым причастие согласуется в роде и числе. Такой 

оборот называется genetivus absolutus (родительный самостоятельный, 
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независимый). Он употребляется в смысле сокращенного 

обстоятельственного предложения времени, причины, условия, уступления. 

В этом случае он равен по смыслу придаточному предложению с союзами 

«когда», «пока», «так как», «если», «хотя». На русский язык genet. absol. 

переводится как правило полным придаточным предложением с 

соответствующим союзом, а также отглагольным существительным. 

- Отрицанием причастия в gen. absol. служит ; но, если gen. absol. 

заменяет собою условное предложение, то отрицанием служит .  

Gen. absol. в значении придаточного времени:  

  ,   - когда человек 

находится в несчастии, то друзья уходят прочь;    
 - когда я умру (после моей смерти) пусть земля смешается с 

огнем (здесь = ). 
Gen. absol. в значении придаточного причины:  

        

     - так как вы не делаете ничего ни 

малого, ни большего из того, что нужно, то дела идут плохо. 

Gen. absol. в значении придаточного условного:  

   ,  ,  - как приятно жить, 

если никто не завидует. 

Gen. absol. в значении придаточного уступительного:  

       
 ,      - хотя все 

эллины оказались храбрыми перед опасностью, тем не менее ваш город 

прославился больше всех. 

- Genetivus absolutus может состоять из двух существительных, 

стоящих в родительном падеже, тогда его можно переводить на русский 
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язык обстоятельным выражением или придаточным времени: 

 . - в архонтство Фемистокла или когда 

Фемистокл был архонтом. 

 
ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 

и сделать грамматический разбор 
 

Существительные III склонения с основой на две согласные 
 

1. Πρι το λοντος 
Ο λν οικήτρ στι της Ασιας και της Λιβύης 

πάλαι δ λοντς ησαν και ν τ  Ελλάδι.  Η δ τν 
λόντν ρμη στιν ν τοις οδοσι και ν τοις ονυξιν 
φρουσι γα ρ ταρον τοις οδοσιν χοντς.  Ο λν 
αρραλος μν στι, πυρ δ τ λοντι φόβον παρχι. 
Ομηρος γαρ λγι τους ποιμνας τον λοντα πυρι ις 
φυγη ν τρπιν. Οι λοντς νυκτος ηρύουσιν τροφ δ 
του  λοντος καμηλο και ταροι και αιγς και πρόβατα και 
α λλοι ηρς ισιν. 

 
2. Πρι Αράβν  

Οι μν τν Αράβν διάγουσι τον βίον οικιας ββαίας 
χοντς, οι δ νομάδς και ποιμνς ισίν η γη  τρφι 
φοίνικας και λιβαντόν, τν δ ηρν καμηλος και ιππους 
και δορκάδας και λύκους και α ρκτους και λυ γκας και 
γυ πας και δράκοντας και α λλους. Αι μν καμηλοι και οι  
φοίνικς τρφουσι τος νομάδας, τον δ λιβαντον οι  
Φοίνικς ις την Еλλάδα ξάγουσιν κ τν καμηλου 
τριχν παρασκυάζουσιν οι Αραβς σκηνας και σήτα. 
Τοις νομα σι καλοι και θαρραλοι ιπποι σίν. Οι Αραβς 
τν ιππν πιμλιαν χουσιν ς παίδν. Οι νυν Αραβς 
διάγουσι τον βιον, ς οι πάλαι.  

 
Существительные III склонения среднего рода,  

оканчивающеся в nom. sing. на -μ 
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3. Πρ της Αιγύπτου 
Еν τ Αιγύπτ μταξυ τν του  Νίλου ποταμου 

στομάτν ην το Δλτα, το το Νίλου δρον, ς Ηρόδοτος 
λγι το δ ονομα ιχν απο του  λληνικο γράμματος, 
το δλτα.  Η δ Αιγυπτος μστη η ν παντοίων μνημάτν 
γγυ ς γα ρ της Μμφιδος και του  Νίλου ποταμου  η σαν αι 
πυραμίδς, αι λίιναι τν α ρχόντν ηκа, ν δ ταις 
θήβαις αυμάσιοι ν και Σφίγγς και α γάλματα ν και  
στηλαι. Αι δ Σφίγγς ησαν λίιναι, το μν σμα λοντος, 
την δ κφαλην ανρπου χουσαι. Αι δ λίθιναι στηλαι 
μσται ησαν ιρν γραμμάτν και γραφν τα δ 
γράμματα μήνυον τα τν αρχόντν ργα.  

 

 
4. Изречения  

а) неправильности 3-го склонения 
 Ο πόνος κλίας πατήρ.  Η α ργία μήτηρ κακίας 

στίν. Υιος σοφος υφραίνι πατρα, υιος δ μρος 
μυκτηρίζι μητρα. Πατρν αγαν νίοτ οι υιοι φαυ λοι. 
Οι παιδς α γκυραι βίου μητράσιν ισίν. Τν μν πατρν 
και μητρν στι τους παιδας υ  παιδύιν, τν δ παίδν 
τοις πατράσι και ταις μητράσι χάριν χιν της παιδίας.    

  
κλία, η - слава, добрая слава    αργία, η – праздность, ленность 
φαυ λος 3 - дурной               μυκτηρίζ - осмеивать, насмехаться 
μρος 3- глупый, безумный       παιδυ - воспитывать 
 

 
5. Из Нового Завета 

Εγ ιμι ο ποιμη ν ο καλός (Ин. 10, 11). Αλλη δόξα 
η λίου, και α λλη δόξα σλήνης, και αλλη δόξα αστρν 
α στηρ γα ρ αστρος διαφρι ν δόξ (1 Кор. 15,41). 

...(Λγουσι) οι Ιουδαιοι προς αυτούς·... μη ις την 
διασπορα ν τν  Ελλήνν μλλι πορύσαι και διδάσκιν 
του ς Ελληνας (Ин. 7, 35-36). 
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α στηρ, ρος ο звезда       μλλω намереваться 
διασπορα , α ς η рассеяние       ποιμη ν, νος ο пастырь 
 отличаться          ()  путешествовать, 
  учить, преподавать                                     отправляться в путь 

...ου κ στιν προφήτης ατιμος ι μη ν τ  πατρίδι και 
ν τ οικία  αυτο (Μφ. 13, 57). 

Και  Ιησου ς προκοπτν ν τ σοφία  και ηλικία  και 
χάριτι παρα  και α νρποις (Λκ. 2, 52). 

...παράγι γαρ το σχμα του κόσμου τούτου (1 Кор.7, 31). 
(σπουδάζτ) ... τηριν την νότητα του πνύματος ν 

τ συνδσμ τη ς ιρήνηςΕν σμα και ν πνύμα... (Εф. 4, 
3-4).   

...το γράμμα αποκτίνι, το δ πνύμα ζοποιι (2 Кор. 
3,6). 

 
α ποκτίν губить, убивать           προκόπτ преуспевать 
τιμος, ον неуважаемый           προφήτης, ου  пророк 
νότης, ητος η единство         σύνδσμος, ου о союз 
ζοποι оживлять                     σχμα, ατος το вид, внешность 
η λικία, ας η возраст                   σμα, ατος το тело 
παράγ проходить               τηρ беречь 
πνυμα, ατος το дух          σπουδάζ - стараться 
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ЗАНЯТИЕ 10 
 

Существительные III склонения 
с основой на «», «», «/» «» «» «» 

 

1. Существительные III склонения с основой на «» 

Форма nom. sing. сигматична. Звук «» сохраняется только в nom. и 

acc. sing., а в остальных формах переходит в «»; «» в gen. sing. 

получилось в результате фонетических изменений из «». Место 

ударения в gen. sing. обусловлено тем, что «» считается за один слог. 

Форма acc. pl. равна nomin. pl. 

Пример:   (основа ) полис, город-государство. 
 

Sing. N.  Plur.  
 G.    
 D.   () 
 Acc.    
 Voc.    



Среди основ на «» представлены также отдельные прилагательные 

двух окончаний, например:  ,  - знающий, сведущий. 
 


 
 
 
 

 

2. Существительные и прилагательные III склонения с основой 

на «» 

В одних словах «» при склонении остается, причем форма acc. plur. 

образуется при помощи окончания «», в котором «» выпадает, вызывая 

растяжение гласного. 

Sing. N.   Plur.   
 G.     

 D.    () 
 Acc.      
 Voc.      
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В других словах «» чередуется с «», причем в gen. sing. plur. 

присутствует «», составляющая с предшествующим «» один слог, как в 

словах с основой на «» типа . 


Примеры:   (основа ) - рыба 
   (основа ) - локоть 
   (основа ) - город 

 
Sing. N.    
 G.    
 D.    
 Acc.    
 Voc.    
Plur. N. ,   () 
 G.    
 D. () () () 
 Acc.   () 
 Voc.   () 

 

Существительное II склонения   (сын) может иметь некоторые 

формы III склонения от основы  () S. Gen. , Dat. , Pl. N.   

Gen.  D. () Acc.  ().

Формы мужского и среднего рода прилагательных III склонения c 

основой на «» изменяются по типу слов  и  с той 

особенностью, что в Gen. sing. они оканчиваются на  и что как в этом 

падеже, так и в Nom. и Acc. Pl. среднего рода слияния гласных не 

происходит. 

Формы женского рода образуются при помощи суффикса «» и 

изменяются по типу первого склонения: 

Примеры:    (основа  ) - приятный. 

Sing. N.    
 G.    
 D.    
 Acc.    
 Voc.    
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Plur. N.    
 G.    
 D. ()  () 
 Acc.    
 Voc.    

 

Существуют прилагательные III склонения двух окончаний с 

основой на «», например: ,  - бесслезный. 

3. Существительные III склонения с основами на «/» и «» 

В словах с основой на «» могут быть как неслитные, так и слитные 

формы. 

Примеры:   (основа  (-) - эхо (употребляесть только в ед. 

ч.); 

  (основа -) - герой (см. в таблице sing. et plur.) 

Sing. N.   Plur. 
 G.    
 D.    
 Acc.    
 Voc.    

4. Существительные III склонения с основой на «» 

Пример:   - басилей, царь 
 

Sing. N.  Plur.  
 G.    
 D.   () 
 Acc.    
 Voc.    



Так же склоняются существительные   - всадник;   - 

жрец;   - писец. 

5. Существительные III склонения с основами на дифтонги 
 

Примеры:    (основа -) бык, корова 
   (основа -) корабль 
   (основа -) старуха 
    (основа -) овца 
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6. Синтаксические правила 

а) aккузатив внутреннего содержания 

Часто дополнения в аccusat выражают содержание действия глагола – 

сказуемого. Такой падеж называется аккузативом внутреннего содержания 

или этимологической фигурой (figura etymologica). 

Например: 

   . - Я подвергаюсь крайней 

опасности. 

  . - Он находился в позорном 

рабстве. 

    . - Полководец приносил 

благодарственную жертву за победу. 

b) accusativus limitationis (аккузатив отношения) 

Такой аккузатив обозначает, в каком отношении или с какой точки 

зрения определяется действие или состояние данного лица или предмета. В 

русском языке в этом случае употребляется творительный падеж. В 

древнегреческом языке особенно часто встречаются такие слова в аккузативе 

отношения:  по имени,  родом,  по природе,  

 длиной,  шириной,  вышиной,   

величиной и т.д. 

Sing. N.     
 G.     
 D.     
 Acc.     
 Voc.     
Plur. N.     
 G.     
 D. () () () () 
 Acc.     
 Voc.     
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  ,   . - Река по имени 

Кидн шириной в два плетра. 

    ,    . - Человек 

красивой наружности, но плохого характера. 

  . - У меня болит голова (досл. я болен 

головой). 

К аккузативу отношения близок инфинитив отношения, 

употребляемый при прилагательных со значением способный, легкий, 

достойный, достаточный, например:   - достойный 

удивления,   - мастер говорить. 

с) genetivus possessivus (родительный принадлежности) 

Генетив отвечает на вопросы «кого», «чего», «чей» и обозначает 

принадлежность, например:  

   - войско Кира;     
 - место, принадлежащее Артемиде (посвященное Артемеде); 

     - ионийские города 

принадлежали Тиссаферну. 

Родительный (Genetivus qualitatis) качества 

К генетиву принадлежности близок по функции генетив качества, 

обозначающий обладателя каких-либо свойств, обязанностей, качеств, 

например:         - 

переносить бедность – свойство не всякого человека, а (только) мудрого. 

d) genetivus subjectivus et objectivus 

Генетив может выражать логическое подлежащее при 

существительном, обозначающем действие, например:   

    - победа варваров (варвары победили). Это 

genetivus subiectivus. 
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Выражение     может значить и «победа над 

варварами». В этом случае генетив выполняет роль логического дополнения. 

Кроме существительных, обозначающих действие, genetivus objectivus 

сочетаются прилагательные и глаголы, выражающие восприятие, память, 

участие, заботу, стремление и т.д. например:    
- помнить об отце;      - помнящий отца. 

e) Genetivus copiae – inopie (генетивус изобилия или недостатка), 

например:       
 - там находился большой парк, полный диких зверей. 

 
ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 

и сделать грамматический разбор 
 

1. Πρι νοφντος 
1. Η Κυρου Ανάβασις σύγγραμμά στι νοφντος 

του  ηναίου και παράδιγμα της τν Ελλήνων ανδρίας. 
νοφν γαρ η ν ν τ του Κύρου λληνικ στρατύματι.  0 
μν Κυρος ν τ π ρταξρξην τον αδλφον στρατία 
ιχ δύναμιν ισχυραν βαρβάρν και  Ελλήνν.  δ 
νοφν ν τ Αναβάσι συγγράφι ου  μόνον τη ν του  
στρατύματος νάβασιν και τη ν ν Βαβυλνι μάχην και 
τον Κύρου θάνατον, τον ν τ μάχ, αλλα  και την τν  
Ελλήνν κατάβασιν μτα τον τν στρατηγν θάνατον. 

2. Χαλπη μν ην η τν  Ελλήνν κατάβασις η δια  τη ς 
Αρμνίας προς την άλατταν μστη γα ρ ην πόνν και 
κινδύνν η δι της τν πολμιν χρας οδος και αι  
διαβάσις τν ποταμν και υ ψηλν χρν δια  χιονος και  
κρυσταλλου. Επαίνου δ α ξία στιν η  νοφντος α ρτη  
και σφροσυ νη. νοφντι δ ου  μόνον οι α λλοι η γμόνς 
πιστυον, αλλα  και οι σρατιται ην γα ρ ν μν τ ταξι 
α νδριος, ν δ τ βουλ αγαθος σύμβουλος. 
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2. Ζς και οις 
Η οις η κ ποτ προς τα Διος γόνατα και ικτυ τον 

τν α νδρν και ν πατρα του ς πόνους κουφίιν.  О δ 
Ζυ ς προς την οιν λγν «Τοις σοις λόγοις παρχ τα μα  
τα πιστύ γα ρ τας οις φύσι ου κ χιν οπλα. Αρα 
θλις ν τ στόμάτι δινους οδόντας χιν, σπρ οι  
κύνς και ν τοις ποσιν ονυχας, σπρ οι λοντς»; Και η  
οις «Ουδαμς,  Ζυ, ου γα ρ λ ομοια ιναι τοις 
α γρίοις ηρσίν».  Η λις», λγι ο Ζυς, «ιον ν τ 
στόματι χιν, σπρ οι οφις»; «Ου δαμς», λγι η οις, οι  
γα ρ οφις μάλιστα χροί ισι και ανδράσι και γυναιξίν». 
Η λις κρα χιν ν τ μτπ, σπρ ο βος»; 
«Οδαμς,  α γα πάτρ, και του ς βου ς χαίρουσιν αι 
οις τοις γαρ κρασι παίουσιν βούλομαι ιναι, σπρ νυν 
ιμι. Και ο μν Ζυ ς αποπμπι την οιν, η  δ οις ου κτι 
οικτιρι την τυχην. 

 
 

3. Πρι της Φοινίκης 
Η Φοινίκη στι χρα της  Ασίας παρα την άλατταν 

υ πο τ Λιβάν τ ορι Οι δ ποταμοι μικροι μν ισιν, 
η ρος δ πλ υδατος.  Η δ γη  φρι πληθος φοινίκν και  
πιτυ ν και ρυν και α λλν δνδρν χι δ και χρήσιμα 
ηρία, οις και βου ς και κύνας και μλίττας. Οι Φοίνικς 
η σαν ανδρς χρηστοί, αγαοι τκτονς και αρραλοι 
ναται και μποροι. αυμαστοι η σαν οι πορφυροί ππλοι. 
Οι δ λιμνς αι πλ η σαν παντοίν νν η γαρ γ 
φρ τα ις τας ναυς α ναγκαια ιχον δ οι Φοίνικς και 
πλη ος μακρν νν.  Η τν Πρσν δύναμις ναυτικη η ν 
ν ταις τν Φοινίκν νασιν. 

 
 

4. Πρι της Αιιοπίας 
 Η  Αιιοπια υδαίμν στι της Λιβύης χρα πρι τον 

Νιλον ποταμόν ν δ τ Νίλ ποταμ πολλαι πτραι και 
οξις ροι ισιν. Τα της Αιιοπίας ορη υψηλά στι και βατα 
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και τραχα πρι δ τους ποταμούς σι λίμναι μγάλαι και 
βαιαι. Η μν γη φρι μγα πληος χρυσου και σιδήρου, οι 
δ ποταμοι και αιλίμναι τρφουσι πολλα γνη ιχθύν και 
κροκοδίλους και ιπποποταμους, αιδ υλαι και οφις 
μγάλους. Τοις δ Αιίοιν, ς οι παλαιοι συγγραφις 
λγουσι, μγάλα ην τα σματα και μγα το κράτος. 

 
5. Изречения 

а) существительные третьего склонения с основой на -υ 
’Ισχς και τιχος και οπλον σοφου  το φρόνημα. Ου τ ν 

ιχύσι φνη ου τ  ν απαιδύτοις αρτη στν.  Επι τ ου  
σματος ισχύι ου  προσήκι ρασύνσαι.  Η γα ρ ισχς 
ου  δικαιοσύνης αρχη. 
 

b) существительные третьего склонения с основой на «-ι» «-» «-υ» «-» 
Οι σοφοι λγουσι του ς νόμους της πόλς ψχήν. 

Φύσις πονηρα  χρηστον ος ου  τρφι. Xρυσος νίοτ ν 
τοις φίλοις τίκτι ριδας και στάσις. Οινος και μουσκ 
υραίνουσιν καρδίν και υ πρ α μφότρα αγάπησις 
σοφίας.  Η υτυχία πολλάκις υβριν τίκτι.  

 

c) Существительные третьего склонения с основой на двугласную 
Τν γονν στν πιμλσαι τν παίδν. Βούλσ 

α ι του ς γονας ν τιμαις χιν. Τας γραυ ς χρη σπρ τας 
μητρας ραπύιν. Γλοιον στιν, ι γρας χορύουσιν.  
Ισχς, υος η  - сила                             νίοτ- иногда 
τιχος, υος  τо – стена                       τίκτω - рождать 
φρονημα, ματоς τо – отвага            ρις, ιδς  η - ссора 
προση κι (безличн.) – следует, υπρ (cum Accus) более, выше, сверх 
должно                                                   
ρασύνω (med./pass.) –быть дерзким,   α γάπησις, ς   η - любовь 
хвастаться 
τρφω- кормить, питать            υτυχία, ας  η- счастье, успех 
γονύς, ς (plur.)-родители      υβρις, ς   η- дерзость  
βου λομαι – хотеть, желать         γραυ ς, γραоς (сустантивир.прил.)       
γλοιον- смешно                            accusat. от γραια – старая женщина,  
                                                            старуха 
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ЗАНЯТИЕ 11 
Обзор прилагательных и степени их сравнения 

 

1. Обзор прилагательных в положительной степени 

Прилагательные согласуются с существительными в роде, числе и 

падеже и бывают трех склонений. Прилагательные I-II склонений 

Прилагательные I-II склонений 

а) прилагательные трех окончаний 

   - справедливый, -ая, -ое 

   - страшный, -ая, -ое 

   - серебряный, -ая, -ое 

   - золотой, -ая, -ое 

   - простой, -ая, -ое 

b) прилагательные двух окончаний 

  - знаменитый 

  - благосклонный 

с) прилагательные III склонение 

Прилагательные трех окончаний 

основа :    - черный, -ая, -ое 

основа :    - добровольный, -ая, -ое 

основа :    - весь, всякий -ая, -ое 

основа :    - приятный, -ая, -ое 

d) прилагательные двух окончаний 

основа :   - счастливый, -ая, -ое 

основа :   - благородный, -ая, -ое 

основа :   (gen. ) - неприятный, -ая, -ое 

основа :   (gen. ) - уповающий, -ая, -ое 

основа :   - сведущий, -ая, -ое 

основа :   - бесслезный, -ая, -ое 
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е) прилагательные одного окончания 
основа :  (gen. -) - блаженный 
основа :  (gen. -) - хищный 
основа :  (gen. -) - бедный 
основа :  (gen. -) - беглый 
2. Степени сравнения первого разряда 
Наиболее распространенные суффиксы сравнительной степени - и 

превосходной -. Они присоединяются к основе прилагательных. Обе 
степени изменяются по типу существительных I и II склонения, причем в 
женском роде ударение падает на суффиксы из-за долготы окончаний «» и «». 

-, -, - - сравнительная степень 
-, -, - - превосходная степень 
Примеры: 

 3 (осн. ) 
справедливый 

, -, - 
, -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 3 (осн. ) 
страшный 

 -, - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.)

 3 (осн. ) 
мудрый 

 -, - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.)

 2 (осн. ) 
знаменитый 

 -, - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.)

 3 (осн. ) 
дорогой 

 -, - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.)

 3 (осн. ) 
простой 

 -, - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 2 (осн. ) 
благосклонный 

 - -
 --

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 3 (осн. ) 
черный 

 -, -
 -, -

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 2 (осн. ) 
счастливый 

 -, -


(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 2 (осн. ) 
благородный 

 -, - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 3 (осн. ) 
сладкий 

 -, - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 3 (осн. ) 
приятный 

 -, - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 
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 (осн. ) 
блаженный 

-, - 
-, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн. ) 
хищный 

ι -, - 
ι -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн. ) 
бедный 

 - - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 

3. Степени сравнения второго разряда 

а) некоторые прилагательные в сравнительной степени 

оканчиваются на - в мужском и женском роде, на - в среднем 

роде и склоняются по III склонению по типу прилагательных с основой 

на , например: ; в превосходной степени такие 

прилагательные оканчиваются на -, -, - и склоняются по 

I и II склонениям 

Эти суффиксы с окончаниями присоединяются к корню, который 

может и не совпадать с основой прилагательного. 

Примеры: 
 (осн.  корень ) 

красивый 
, - 

 -, - 
(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн.  корень ) 
дурной 

 - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн.  корень 
) позорный 

 - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн.  корень ) 
враждебный 

 - 
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн.  корень ) 
легкий 

  
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн. - корень ) 
больной 

  
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн.  корень ) 
приятный 

  
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн.  корень ) 
быстрый 

  
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 

 (осн.  корень ) 
малый 

  
 -, - 

(сравн. ст.) 
(прев. ст.) 
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b) употребление родительного падежа при сравнительной и 

превосходной степени 

Genetivus partitivus. При прилагательных в превосходной степени, а 

также при прилагательных в положительной степени и существительных, 

обозначающих количество (многий, немногий, большинство), при 

вопросительных и неопределенных местоимениях употребляется genetivus 

partitivus (генетив разделительный). В русском языке в этом случае обычно 

применяется выражения с предлогами «из», «среди», «между»: 

     . 

Слон считался самым крупным изо всех животных. 

    . 

Большая часть эллинского войска. 

  - большинство людей. 

   - кто (который) из братьев. 

  - первый среди жрецов. 

Genetivus comparationis. При сравнительной степени в случае 

пропуска союза  «чем» употребляется (как и в русском языке) genetivus 

comparationis (генетив сравнения): 

       . 

Для свободного человека нет ничего ненавистнее рабства =   

 чем рабство. 

Genetivus separationis (генетив отделительный). Генетив отделительный 

употребляется в зависимости от существительных, прилагательных и 

глаголов, обозначающих отделение, удаление, отставание, превосходство, 

отличие, освобождение, прекращение и т.д.: 

   - отказ от имущества 

   - лишение хороших друзей 

      - хороший правитель 

ничем не отличается от доброго отца 
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К отдельному генетиву близок генетив происхождения (Genetivus originis): 

      - у Дария и Парисатиды 

рождаются два сына. 

4. Супплетивные степени сравнения прилагательных 

 (хороший) , ;  - - 
, ;  - - 
, ;  

 (дурной) , ;  - - 
, ;  - - 
, ;  - - 

 (малый) ; , - - 
, ;  - - 

 (немногий) , ,  - - 
 (многий) , ;  - - 



Степени сравнения прилагательных могут образовываться и 

описательно при помощи наречий в сравнительной и превосходной степени, 

прибавляемых к прилагательному в положительной степени, например: 

  - более дорогой 

  - наиболее дорогой 

5. Наречия 




 Наречия, образованные от прилагательных, оканчиваются в 

положительной степени на . Сравнительная степень наречия совпадает 

по форме со сравнительной степенью прилагательного среднего рода в acc. 

sing. (). 

Положительная 
степень 

Сравнительная 
степень 

Превосходная 
степень 
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Превосходная степень наречия совпадает по форме с превосходной 

степенью соответствующего прилагательного среднего рода в acc. plur. 

Превосходная степень может усиливаться частицами «», «», 

«» (как, возможно), например:   - возможно быстрее. 

Существуют недостаточные степени сравнения наречий: 

 - хорошо,  - лучше,  - лучше всего, 

 - очень,  - больше,  - более всего. 

Наречия на -:  - вверх,  - вниз,  - внутрь,  - вне, 

 - далеко, а также  - близко - образуют сравнительную степень 

на , превосходную степень на -, например: , , . 

В роли наречий выступают некоторые существительные, 

прилагательные и местоимения в аккузативе:  - гораздо,  - во 

всех отношениях; в дативе:  - частным образом. 

Наречия, обозначающие место, образуются от именных частей речи, 

например:  - повсюду,  - отовсюду,  - во все 

места;  - в другом месте;  - из другого места,  - в 

другое место;  - дома;  - из дому;  - домой. 

6. Синтаксические правила 

- Винительный падеж внутреннего объекта усиливает значение 

глагола, например:    - подвергаться 

крайней опасности;    - одерживать блестящую 

победу. При этом в винительном падеже часто употребляется 

существительное одного корня с глаголом, но может употребляться также и 

существительное другого корня, близкого по значению к глаголу:  
  - спать долгим сном.  

 Существительное в винительном падеже внутреннего объекта 

может быть только отвлеченным и имеет при себе определение. В 

аналогичных оборотах русского языка употребляется творительный падеж 
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с определением («спать глубоким сном», «умереть славной смертью»). В 

языке народной поэзии существительное в винительном падеже может 

употребляться без определения («горе горевать», «пир пировать»). В 

риторике прием, связанный с употреблением аккузатива внутреннего 

объекта, получил название figura etymologica (этимологическая фигура).

- При прилагательных со значением «лишенный чего-либо», «не 

имеющий чего-либо», «свободный от чего-либо», например, при 

прилагательном  - свободный ставится родительный падеж;  
       
  - периэки, жившие в некоторых маленьких полисах, были 

свободны от рабства. 

- Прилагательные    - добровольный и , 

,  - недобровольный в предложении часто занимают 

предикативную функцию, т.е. не следуют за артиклем, находясь либо после 

существительного с артиклем, либо перед артиклем:     
     - и было некогда время, когда и в Спарту 

поэты приходили добровольно;       
 - ахейцы переносили рабство против своей воли;   
     - спартанцы 

приказывали периэкам против их воли вместе идти в поход. При 

сравнительной степени прилагательных и наречий употребляется либо 

союз  «чем» с именительным или винительным падежом, либо как и в 

русском языке, родительный падеж сравнения (genetivus comporationis): 

      =  

      = ничего нет для 

граждан дороже, чем свобода. 

 



 134 

ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 
и сделать грамматический разбор 

 

Имена прилагательные одного, двух и трех окончаний.  
Неправильные прилагательные 

 

1. Πρι  Αιδου 
1. Πα σι μν τοις α νρποις ο άνατος κοινός στιν, ο 

δ το ανάτου χρόνος α δηλος.  Ερμης γα ρ, ο Διος α γγλος, 
πάντας πμπι ις Αιδου, τκνα και γροντας, α νδρας και 
γυναικας, πλουσίους και πνητας, ασβις και σβις, 
υγνς και δούλους, σφρονας και αφρονας, πολυμαις 
και αμαθις, δικαίους και α δίκους, κοντας και α κοντας.  
Ο δ άνατος απασι τοις σφροσι τλτή στι πασν τν 
λυπν και πόνν. Δικασται δ ν Αιδου παρα  Πλούτνι και 
Πρσφόν ισι Μίνς και Αιακος και  Ραδάμανυς, οι  
Διος. 

2. Αιακος μν τας κλις χι, Μίνς δ πμπι τους 
πονηρους ις τον τν ασβν χρον, τους δ αγαους και 
υσβις ις το  Ηλύσιον πδίον και ς τας τν μακάρν 
νήσους κολάζι δ πάντας τους κακούς, βασιλας και 
δούλος, πνητας και πλουσίους.  Ραδάμανυς δ ν τ 
Ηλυσί πδί βασιλύι  νταα δ ούτ υτός στιν ουτ 
χιν, ουτ χιμν πολύς, αλλ αι ηδυ αρ και βίος γλυκύς. 
Πλούτνι δ και Πρσφόν οι  Ελληνς μλαινας ς και 
αγας υον τα μν γαρ μλανα ιρια πασι τοις καταγίοις 
δαίμοσιν ην χαρίντα, τα δ λυκα τοις ουρανοις. 

 
2. Πρι τς Σικλίας 

Η Σικλία μγάλη και υδαίμων στι νσος τς  
Ιταλίας. Οι μν ποταμοι ολίγοι και μικροί ισιν, αρος δ 
οξς και υ δα τν πλήρις. Εν τ νήσ στι πολλα ορη 
νδοξός στιν η Αιτνη, ορος μγα και υψηλόν νίοτ δ 
μτα δινν σεισμν πολλην φλόγα και μεγάλους λίους 
και πολυ  υ δρ α ναπέμπει.  Η χώρα τρφι πλος μγα 
λυσιτλν ηρν και πολλους και παντοίους καρπους και 
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φοίνικας οι δ φοίνικς ου φρουσι γλυκίας βαλάνους. Οι 
Ρμαιοι την Σικλίαν το αστς ταμιιον νόμαξον οι 
γαρ ναται πολυ πλθος σίτου και α λλν καρπν ηγον ις  
Ρμην. Εν δ τ νήσ πολλαι και δαίμονς ησαν αποικίαι 
τν Φοινίκν και τν  Ελλήνν και τν Καρχηδονίν. 
Τλος δ πασα η Σικλία υπο τοις Ρμαίοις ην.  Η Σικλία 
χι αρα ηδύν και τ υγιία συμφροντα χιμνος ουν 
πολλοι και аσνις ανρποι ν τ Σικλία διάγουσι τον 
βίον. 

 
Степени сравнения прилагательных 

а) первый тип 
3. Πρι Σπάρτης 

Σπάρτη ην πόλις αρχαιοτάτη της Πλοποννήσου, 
α ρχαιοτρα τν Τρικν νδοξότατος δ ην Μνλς, ο  
της Σπάρτης βασιλύς. Μτα δ τα Τρικα  Λυκου ργος, 
α νηρ υγνστατος, νομοτης η ν τν Σπαρτιατν πάντς 
δ λγουσι Λυκου ργον δικαιότατον και σοφτατον ιναι. 
Ηρχον δ ν τ Σπάρτ ου  μόνον οι νόμοι, α λλά και τα 
πάτρια η αγαά γαρ η σχυρότρά στι νόμν.  Η δ 
Σπάρτη τίχη ου κ ιχν ισχυρότατον γα ρ τιχος ην η  τν 
πολιτν ανδρία. 0ι Σπαρτια ται ου κ ησαν μπιροι τχνν, 
α λλα πολμικτατοι και α νδριότατοι πρι δ τη ν 
παιδιαν ησαν σπουδαιότατοι οι γα ρ πρσβύτροι τους 
ντρους παίδυον προς πάσας τας αρτάς, μάλιστα δ 
προς πιαρχίαν. 

 
b) второй тип 

4. Πρι  προ  Ιλιου Αχαιν 
 ‘Ως  Ομηρος λγι, τν προ  Ιλίου Αχαιν Αχιλλς 

μν κάλλιστος ην, Θρσίτης δ το ιδος αισχιστος και 
κάκιστος το η ος διλότατος γα ρ η ν και λαλιστατος και  
α φρονστατος δια δ την κακίαν χιστος ην Αχιλλι και 
Οδυσσι. Αντιλόχον, του  Νστορος, ου δις τν αλλν 
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η ρν ουτ ντρος οτ ποσι άττν ουτ αλκιμτρος 
η ν μόνον τον Αχιλλα  Ομηρος άττονα λγι. Γραίτατος 
δ και σοφτατος και πσι φίλτατος η ν Νστρ. 
Αγαμμνν μν ην πάντν υπατος, ομς δ αί τ του  
Νστορος βουλ πιστυν παλαιος γα ρ στι λόγος τν 
μν ντρν τα ργα, τν δ γραιτρν αι βουλαι κράτος 
χουσιν και α λλος λόγος γνμη κρίττν στιν η  ρμη 
χιρν. 

2. Ρμην μν πλίους κπρπις ησαν, 
ρρμνστατον δ και κράτιστον Αιαντα λγι Ομηρος 
δυνατος γα ρ ην μόνος βαρύτατον λίον ραον αιριν η  
πλιους ανδρς αρο. Τη ν δ βουλην πρτος και α ριστος 
η ν  Οδυσσύς δι και Ομηρος δικαιότατα ονομάζι αυτον 
πάντν τν ηρν φρονιμτατον. Πάντν τν Αχαιν 
Αχιλλι άτροκλος φίλτατος η ν οι δ πιστοι φίλοι ισι  
τοις βασιλσι σκηπτρον α ληθστατον και α σφαλστατον. 
Μάλα μν θαυμάζομν την Αιαντος ανδριαν, μάλλον δ 
την Διομηδους, μαλιστα δ την Αχιλλς. 

 
5. Изречения 

а) степени сравнения прилагательных 
Πυρος και δατος ο φίλος αναγκαιότρος. ίφους 

πληγη πολλάκις κουφοτρα στιν η γλσσης. Το γηρας 
δοκι βαρύτρον Αιτνης ιναι.  Η σπουδη και ο πόνος 
ββαιότατος ησαυρός στι τ ανρπ. Ουκ στι κτημα 
γλυκύτρον της πατρίδος. 

b) особенности степеней сравнения прилагательных 
Η σοφία πλούτου κτημα τιμιτρόν στιν. Αιρττρον 

ονομα καλον η πλοτος πολύς. Νος ν ακούιν τν 
γραιτρν λ. Εν ταις ατυχίαις πολλάκις οι νρποι 
σφρονστροί ισιν η ν ταις τυχίαις. Εδαιμονστατός 
στιν ο μη χν κακίαν ν τ ψυχ.  
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c) недостаточные формы степеней сравнения прилагательных  
Ου δν ασσον τν.  Ο πιστος ν λαχίστ και ν 

πολλ πιστός στιν, και ο ν λαχίστ αδικος και ν πολλ 
α δικος στιν. Κάλλιστον χρμα το τς αιδος ρύημα. 
Ου δν στιν αισχιον η  ψυδ λγιν. Μη τα  η δί τοις 
φίλοις συμβούλυ, αλλα τα λυσιτλστρα.  

 
Неправильные степени сравнения 

Η α ρτς κτσις πλούτου και υγνίας πολλ 
κρίττν στίν. Κρίσσν ψμος μ ηδονη ς ν ιρήν η  
οικος πλήρης πολλν αγαν και αδίκν υμάτν μτα 
μάχης. Κρίσσν πτχς δίκαιος η  πλούσιος ψύστης. 
Φίλους μη  πάντας κτασ, αλλα  του ς α ρίστους. Φαύλου 
α νδρος σπρ κυνος κακίστου μαλλον δι την σιγην η τη ν 
φνην υλαβισαι. Ο πλιστα πράσσν πλιστα 
α μαρτάνι.  
κου φος η ον- легкий                     κτημα,ματος το- приобретение  
πληγη, ης η  - удар                      θηαυρος,ου,ο-сокровище 
βαρυς, ια, υ-тяжелый                   τιμιος 3- честный 
αιρτος 3-предпочтительный       ων partic.от ιμι-быть, существовать 
θλ (imperat) θλω-желать           χων partic.praes. от глаг. χω 
τος, ος  το-год                         ρυ θημα,ματος το-краснота 
 λαχυ ς – малый                                   ο α δικος-субстантивир. прилаг. 
χρω μα,ματος το -цвет                 αδικος,η, ον- несправедливый 
                                                           
λυσιλστρος,α,ον ср.ст.  от λυσιλης 2- полезный 
συμβολυ(imperat.) συμβολυω  - советовать 
θα σσων,θασσον(=θαττων, θαττον λα χιστος(превосх. ст. от         
ср.  степ.) от ταχυς, ια, υ-быстрый 
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ЗАНЯТИЕ 12 
 

Числительные (количественные и порядковые) 
 

1. Числительные количественные 
1  , ,  25  ()   
2      () 
3  ,  30   
4  ,  40   
5   50   
6   60   
7   70   
8   80   
9   90   
10   100   
11   200  , -,  
12   300  , -,  
13   (-)   400  , -,  
14  , -   500  , -,  
15     600  , -,  
16   700  , -,  
17   800  , -,  
18   900  , -,  
19   1000  , -,  
20  () 2000  , -,  
21    () 10000  , -,  



Числа в греческом языке обозначаются буквами. 

Склоняются по падежам только 1, 2, 3, 4. Числительное 1 (основ. ) 

в муж., жен. и ср. роде склоняется по 3 склон. в един. числе; числительное 2 – 

по 2 склон. в двойственном падеже; 3-4 – по 3 склонению во множ. числе. 
 

 

Ед
ин

ст
в.

 
чи

сл
о 

m. f. n. 

Д
во

йс
тв

. 
чи

сл
о 

М
но

ж
. 

чи
сл

о 

m.-f. n. m.-f. n. 

N.           
G.         
D.       () () 
Acc.           
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Запись сложных количественных числительных бывает различной. 
Например:      (475) или   

 ()  ()  (475). 
 

2. Числительные порядковые 
1 , ,  первый 10 , ,  
2 , ,  11 , ,  
3 , ,  12 , ,  
4 , ,  13   , ,  
5 , ,  20 , ,  
6 , ,  21   , ,  
7 , ,  100 , ,  
8 , ,  1000 , ,  
9 , ,    

 

Порядковые числительные склоняются как прилагательные I-II 

склонения. В сложных порядковых числительных каждое число 

склоняется, например, 1993 г.: 

      (). 

Отрицательные местоимения, образовавшиеся от числительных,    

например:    - ни один, ни одна, ни одно;   

 - никто, ничто, никакой. 
 

3. Числительные наречия 

 - однажды;  - дважды;  - трижды;  - четырежды: 

 - десять раз. 

Существительные и прилагательные с корнями числительных 

 , - - единица 

 , - - тройка 

 , - - четверка 

 , - - десятка  

 , - - мириада 

, ,  - двойной 

, ,  - в два раза больший 
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4. Употребление падежей с числительными 

Accusativus spatii (аккузатив протяженности), например: 
           
оттуда Кир проходит по Фригии за один переход десять парасангов. 

Genetivus pretii (генетив ценности), например:

   - он учит за пять мин. 

Genetivus qualitatis (генетив количества), например: 

   - плата за три месяца. 

Dativus mensurae (дательный меры), например,   

- годом старше;   - немногим позже. 
 

5. Синтаксические правила 

- Предлог  употребляется с тремя падежами: родительным, 

дательным и винительным, причем с родительным падежом он имеет 

основное значение: со стороны от:     - от греков. 

- Предлог  «перед» управляет родительным падежом:  

  - перед Милетом  

   - перед битвой 

- Предлог  «из-за», «ради», «для» тоже употребляется с 

родительным падежом, но обычно ставится после слова, к которому 

относится:   - ради денег.  

- При глаголах со значением нуждаться в чем-либо, лишать чего-либо, 

(например,  - лишать) ставится родительный недостатка 

(genetivus inopiae):    - лишаю свободы. 

 
ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 

и сделать грамматический разбор 
 

1. Πρι της Αλξάνδρο και Δαρίου δυνάμς 
Εν τ Αλξάνδρου, του Φιλίππου, στρατύματι ησαν, 

ς Αρριανος λγι, ου  πολλ πλίους τρισμυρίν οπλιτν 
και γυμνητν και τοξοτν, ιππις δ ις πντακιλίους. Εν 



 141 

δ τ ν Γρανίκ ποταμ μάχη Πρσν ιππς μν ησαν ις 
δισμρίους, ξνοι δ και πζοι ου  πολλ μίονς.  Εν δ τ 
ν  Ισσ μάχ ο Αρριανος λγι πασαν την Δαρίου 
στρατιαν μάλιτα ις ξήκοντα μυριάδας ιναι. Εν δ τ ν  
Αρβήλοις μάχ ις ττρακίσμυρίους ιππας και διακόσια 
α ρματα δρπανηφόρα και πολλα ς μυριάδας πζν 
βαρβάρν τ και Ελληνικν μισοφόρν ιναι λγουσιν. 
Πα σα δ η   Αλξάνδρου στρατια  ιππις μν η σαν ις 
πτακισχιλίους, πζο δ ις ττταρας μυριάδας.  Η δ νίκη 
η ν Αλξάνδρο και τν Μακδόνν ν γα ρ μάχ ου  το  
πλος την νίκην φρι, αλλα πολυ  μα λλον η α νδρία και 
πιαρχία και ο κοσμος, μάλιστα δ η  του  στρατηγου  
α ρτή. 

 

 
2. Πρι της Κύρου στρατια ς 

1. Εν τ ξοπλισία  τς Κύρου του  Ντρου στρατια ς 
προ τη ς μάχης αριμος ην τν μν  Ελλήνν οπλιται μύριοι 
και ττρακόσιοι, πλτασται δ δισχίλιοι και πντακοσιοι, 
τν δ μτα Κύρου βαρβάρν δκα μυριάδς και α ρματα 
δρπανηφόρα α μφι τα  ικοσιν τν δ πολμίν λγον 
ιναι κατον και κοσι μριάδας και αρματα 
δρπανηφόρα διακόσια αλλοι δ ησαν ξακισχίλιοι ιππς. 
Του  δ Αρταξρξου βασιλς στρατύματος ησαν 
η γμόνς ττταρες, τριάκοντα μριάδν καστος ν δ τ 
μάχ η σαν ννήκοντα μυριάδς και α ρματα δρπανηφόρα 
κατον και πντήκοντα. 

 
3. Οι τν Πρσν βασιλις 

1. Πρτος ην τν Πρσν βασιλυ ς Κυρος και κατχι 
την Μηδίαν τ πμπτη και πντηκοστ оλυμπιάδι η ρχν 
ννα και ικοσιν τη. Δύτρος δ, Καμβύσης ονομα, 
βασίλυν πτα  τη και μηνας πντ. Μτα δ την του  
Καμβύσου τλτην υπо Σμρδι τ μάγ оι Πρσαι ησαν 
πτα μη νας ογδό δ μηνι δη λον γίγνται, оτι ψύστης 
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στίν. Σμρδιν δ φονύι Δαρος ο  Yστάσπου. Μτα δ 
τον Σμρδιν Δαρίος ηρχν ξ και τριάκοντα τη και 
α πονήσκι ττάρτ τη ς τρίτης και βδομηκοστς 
ολυμπιάδος τι. Μτα δ τον Δαριον Ξρξης 
παραλαμβάνι την αρχη ν και βασιλυι ικοσιν τη. Τον 
δ Ξρξην φονύουσιν οι Πρσαι τ ττάρτ τς ογδόης 
και βδομηκοστης ολυμπιάδος τι. Μτα δ τον Ξρξο 
φόνον Αρταξρξης, Μακρόχιρ ονομα, παραλαμβάνι την 
βασιλίαν και αρχι μχρι της νατης και ογδοηκοστης 
ολυμπιάδος, τη δ ττταράκοντα. 

 

4. Изречения 
Εις Κύριος, μία πίστις, ν βαπτισμα, ις Θος και  

Πατηρ πα ντν. Νυν μνι πιστις, λπίς, α γάπη, τα  τρία 
ταυτα μίζν δ τούτν η αγάπη. Τρις ισιν οι 
μαρτυρου ντς ν τ ου ραν· ο Πατη ρ, ο Λόγος και το  
α γιον Πνυμα, και ου τοι οι τρις ν ισιν. Επτά ισι τα  
μυστήρια της Οροδόξου κκλησίας βάπτισμα, χρισμα, 
υχαριστία, μτάνοια, ιρσύνη, γάμος και υχλαιον. Μία 
η μρα παρ Κυρί ς χίλια τη και χίλια τη ς η μρα 
μία. Ου δις δουλύι δυσί κυρίοις. Τίς γα ρ κααρός στιν 
α πο ρύπου; аλλ ου δίς, αν και μία ημρα ο βίος αυ του  πι  
της γης. 
βάπτισμα, ματος το-
погружение, крещение 

μν- оставаться 
μαρτυρου ντς partic.praes.act. 
от μαρτυρο- свидетельствовать 
μυστηριον, ου το-таинство 
υχαριστία, ας η-
благодарственная жертва 
γάμος ου ο - бракосочетание, 
свадьда 
ρύπος ου ο - грязь, нечистота 

λπις, ιδος η  -надежда, ожидание 
μίζν 2 (ср.степ.) от μγας, 
μγαλη, μγαν – большой, 
великий 
χρισμα, ματος το-помазание 

μτάνοια, ας η - покаяние 
ιρσύνη, ης, η - священство 
υχηλαιος 3 молитвенный 
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ЗАНЯТИЕ 13 
 

Местоимения 
 

1. Личные местоимения (pronomina personalia) 


Sing. N.  я   ты Plur.  мы  вы 
 G.  ()  ()   мы  вы 
 D.  ()  ()   мы  вы 
 Acc.  ()  ()   мы  вы 

Роль личных местоимений 3-го лица в именительном падеже обычно 

выполняют указательные местоимения, в косвенных падежах – 

определительное местоимение  -, . 
2. Возвратные местоимения (pronomina reflexiva) 

Возвратные местоимения образуются в результате соединения 

личных местоимений с определительным местоимением  и 

изменяются по I-II склонениям в косвенных падежах. Значение возвратных 

местоимений: меня, тебя, себя, его, ее, нас, вас, себя, их и т.д. 
   

  1 л. 2 л. 3 л. 
Sing. G. ,  ,  , - - 
 D. ,  ,  , -,  
 Acc. ,  ,  , -, - 
Plur. G.     , ,  
 D.  ,   ,  , -, ; () 

                  , -,  
 Acc.  ,   ,  , , ;  , 

,  
Звук  в соединении с дифтонгом «» может выпадать, например: 

 = . 
3. Выражение притяжательности. Pronomina possessiva 

а) притяжательность в 1-м и 2-м лицах 

Притяжательные местоимения могут употребляться как в 

невозвратном, так и в возвратном значениях. 

  (, , )  или 
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    (, , ) – (мой, твой, наш, 

ваш) отец; 

   - я люблю своего (собственного) отца. 

Личные местоимения в генетиве выражают невозвратную 

притяжательность, например:

   (, , ) или  (, , )  
 - мой (твой, наш, ваш) отец. 

Возвратные местоимения в генетиве выражают возвратную 

притяжательность:     или   
   - я люблю своего собственного отца.  

b) притяжательность в 3-м лице 

Невозвратную притяжательность выражают указательные 

местоимения, а также определительное местоимение  в генетиве, 

Например:    (, ) - его (ее, их) отец. 

Притяжательность возвратную выражают как возвратные 

местоимения в генетиве, так и притяжательные местоимения,  

например:    ()  - он (она) любит 

своего отца, также и во множественном числе. 

4. Указательные местоимения (pronomia demonstrativa) 

Указательные местоимения изменяются по I-II склонению 

а)    - этот 

Sing. N. , ,  Plur. , ,  
 G. , ,   , ,  
 D. , ,   , ,  
 Acc. , ,   , ,  

Местоимение «» обозначает «следующее», например:  
. 

, ,  - этот. 
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Sing. N. , ,  Plur. , ,  
 G. , ,   , ,  
 D. , ,  , ,  
 Acc. , ,   , ,  

 Это местоимение указывает на нечто предыдущее:   

 , ,  - тот 
 , ,  - столь великий 
 , , 
 , ,  - такой, такого свойства 
 , , 
 , ,  - такой, такого возраста 
 , , 
5. Относительное местоимение (pronomina pelativa) , ,  

который, -ая, -ое изменяется по I-II склонениям 
 

Sing. N.    Plur.    
 G.      
 D.        
 Acc.        

 Для усиления относительного местоимения используется частица   
например: - какой именно. 

В качестве относительных местоимений употребляются следующие 

слова  - сколь великий,  - сколько, ,  - какого 

качества,  - какого возраста. 
6. Местоимения вопросительные и неопределенные (pronomina 

interrogativa et indefinita) 
Вопросительные местоимения:  кто?  что? какой? который? (о 

человеке или предмете). 
Неопределенные местоимения:  кто-нибудь;  что-нибудь, какой-

нибудь. Неопределенные местоимение всегда употребляется без ударения. 

а) вопросительные местоимения 


  m-f        n  m-f        n 
Sing. N.          Plur.     
 G.  ()   
 D.     ()  () 
 Acc.          
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в) неопределенные местоимения 

 кто-нибудь, какой-нибудь, какая-нибудь 

 что-нибудь, какое-нибудь 

В отличие от вопрсительных местоимений неопределенные 

местоимения во всех формах являются энклитиками (кроме формы ). 

В предложении, если они получают ударение, то оно стоит только на 

последнем слоге (). 
 

Singural. Plural. 
 m-f n m-f n 
Sing. N.     () 
 G.  ()  
 D.  ()  () 
 Acc.     () 

 

Другие вопросительные местоимения  который из двух? 

 в каком количестве?  какого качества?  какого 

возраста? 

7. Неопределенно-относительное местоимение 

, ,  - всякий, -ая, -ое; кто бы ни, что бы ни 

Sing. N.    Plur.    
() 

 G.  
() 

 
 

 
 
() 


 
() 


 
() 

 D.  
() 

    
() 

 
() 

 
() 

 Acc.        
() 

8. Синтаксические правила 

а) субстантивация и согласование 

В греческом языке есть явление, которое называется субстантивация, 

то есть превращение различных частей речи в существительное: 

прилагательное:  добрый,   благо, добро. 

Infinitiv:  спасать,   спасение 
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Наречие  теперь,   теперешние люди. 

Словосочетание     - повиноваться 

законам, но 

    - повиновение законам; 

  () - люди вокруг Александра = 

приближенные Александра,   =   
 - государственные дела;    (подраз. 

, сын). 

Поскольку указательные и относительные местоимения выполняют в 

предложениях функцию определения, то они согласуются с именной 

частью сказуемого в роде числе и падеже, например: 

    - это самая хорошая школа; 

     - я говорю, что это моя 

родина; 

     - друг, который является 

величайшим благом. 

в) употребление падежей 

Dativus commodi – incommodi (дативус пользы – вреда), например: 

   - служение богам. 

Dativus possessivus (дативус принадлежности) отвечает на вопросы:    

у кого? у чего?, например:     - у меня нет денег. 

Dativus relationis (дативус отношения), например:  
    - твои слова соответствуют моему 

желанию. 

Dativus instrumenti (инструментальный датив), например:   
 ,   ,   ,   
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 - бык бьет рогом, лошадь – копытом, собака – мордой, кабан – 

клыком. 

Dativus causae (дативус причины), например:  - из страха; 

 - по необходимости;  - от болезни. 

Dativus modi (дативус образа действия), например:  - 

тщательно;  - молча;  - бегом;  - с криком. 

Dativus limitationis (дативус качества или состояния), например:  

- по природе;  - родом. 

с) прямое дополнение 

В греческом языке прямое дополнение, даже при отрицательной 

конструкции употребляется в аккузативе, причем существительное всегда 

будет без предлога, а действие глагола переходит непосредственно на 

предмет, например:    - любите покой;  
   - не любите покоя. 

Некоторые глаголы, которые в русском языке употребляются с 

дательным или родительным падежами, в греческом употребляются с 

аккузативом, например: приносить пользу или вред (в русском языке 

кому? – дательный падеж); бояться, стыдиться, избегать (в русском языке 

кого? – родительный падеж) быть скрытным (в русском языке от кого? – 

родительный падеж); не доставать (в русском языке у кого? кому? – 

родительный и дательный падежи), но в греческом:   
   - избегай удовольствия, приносящего 

впоследствии вред.   

d) другие синтаксические правила 

- Родительный падеж личных местоимений употребляется для 

обозначения принадлежности (genetivus possesivus):    =  
  - мой отец. 
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- Местоимение , подобно другим указательным 

местоимениям, требует при существительном артикля и занимает 

предикативную позицию:    - этот конь. 

- Следует четко различать, в какой позиции стоит местоимение 

, ,  в атрибутивной оно имеет значение тот же самый, в 

предикативной (без артикля) – значение сам:    - тот же 

друг, но    - друг сам.  

- Значение местоимений   и  практически 

совпадают:     - то же самое. 

- Указательные местоимения    - этот, это и , 

,  - тот, та, то, как и местоимения , ,  - 

этот, тот, требуют при существительном артикля и занимают 

предикативную позицию:    или    - этот город;  

   или    - тот день. 

 

ЗАДАНИЕ: перевести с древнегреческого на русский 
и сделать грамматический разбор 

 

а) личные, притяжательные, возвратные и взаимное местоимения 
 

1. Πάντα στι δρα θο 
Θον πατρα η μν ορς λγομν Θος γαρ η μας 

στργι ς πατηρ τα τκνα. Θος μνστατος πατήρ στι 
και μοι και σοι και ημιν πασιν Θος α ί μ και σ και 
η μας πάντας βλπι Θος σζι η μα ς ν κινδύνοις. Πάντα 
τα η μτρά στιν ν χρσι Θου  πάντα γαρ δρα αυ του . 
Και σπρ την πατρίδα κοινην μητρα η μν πάντν 
λγομν και σπρ ημτρόν στιν αυτη ν και του ς γονας 
και πάντας του ς υργτας ημν στργιν, ου τ και πρπι 
στργιν Θόν, ς μγιστον υργτην  ουδν γαρ η μιν,  
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παιδς, ηδιόν στιν η χάριν χιν τοις η μτροις 
υργταις. 

 

 
2.  Ισοκράτης ν  Ολυμπία τοις Ελλησι συμβουλι 

πι τος βαρβάρος στρατύιν 
1. Ακούτ μου,  ανδρς Ελληνς, και παύτ την 

χραν την προς α λλήλους και στρατύτ κοιν πι του ς 
βαρβάρους. Ημτρον γαρ στιν ου  μόνον την ημτραν 
πατρίδα σξιν, αλλα  και του ς η μτρους συγγνς του ς 
ν τ Ασία. Οι μν πατρς ημν κοιν στρατύοντς τα 
μγιστα κινδύνυον υπρ τη ς αυτν λυρίας και 
πρτύοντς ανδρία αάνατον δόξαν χουσιν ις αί 
η μις δ αλλήλοις πιβουλύοντς βλάπτομν και ημα ς 
αυ του ς και την κοινην πατρίδα. 

2. Yμιν μν,  α νδρς Σπαρτια ται, πάτριός στιν ο 
προς του ς βαρβάρους πόλμος ουδνα γαρ μαλλον 
θαυμάξτ η Λνίδαν και του ς μ αυτου  τριακοσίους. 
Yμιν δ,  ανδρς Αθηναιοι, νόμος πάτριός στιν ου μόνον 
υ πρ υμν αυτν, αλλα  και υ πρ πάντν τν Ελλήνν 
κινδυνύιν ου δνας γρ μα λλον μακαρίζτ η του ς 
Μαρανομάχας. Συμβουλύ ον υμιν,  ανδρς 
Ελληνς, προς αλλήλους ιρήνην αγοντας στρατύιν πι  
του ς βαρβάρους.  Ημν γαρ η  νικη, ι η μας αυτου ς της τν 
πατρν αρτης αξίους παρχομν. 

 

b) указательные, относительные, вопросительные и неопределенные 
местоимения 

3.  Yποη και 
Φυγ μν,  παι, κακους λόγους ου τοι γα ρ ου  

πρπουσιν σλ νανί στργ δ σοφν α νδρν ομιλίαν 
αυ τη γαρ α γαθον καρπον φρι. Φυγ μν ηδονα ς 
αισχράς αυται γα ρ λύπην τίκτουσιν στργ δ τα  
μαήματα ταυτα γαρ φρι σοι τροφη ν ψυχης. Φυγ και 
την αδικίαν ο γα ρ αδικος ου  μόνον τοις αλλοις βλάβην 
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φρι, α λλα πολυ  μα λλον αυ τος αυ τ. Παρασκυάξου 
α ληθινου ς φίλους ο γα ρ βίος πολλς λύπας ν αυτ 
φρει πιστοι δ φίλοι στήλη ββαία σοί ισιν ν α τυχίαις. 
Μη φυ γ πόνον ανυ γα ρ τούτου α ρτην ου  
παρασκυάζομν. Πίστυ μόν τ  τίς γαρ στιν, οτ 
μαλλον πιστύομν. 

 
4. Φιλόσοφος και μαθητης 

Μ. Λγ μοι,  διδάσκαλ, τίνα νομίζις σοφόν; 
Φ.  Οστις τα ς τύχας  κάλλιστα φρι, ου τός, στιν 

α νηρ σοφος αυτος γα ρ ου  μόνον την τυχιαν, αλλ και 
την αυτο τλτην α νδρίς φρι, σπρ Σκράτης. 

Μ. Τίνας δ αρτας λγις πρτας;  
Φ. Δικαιοσύνην και σφροσύνην και ανδρίαν και 

υσβιαν ισι μν και αλλαι αρται, αυται δ αι ττταρς 
προχουσι τν αλλν. Ο γαρ υσβης ραπυι τους γονας 
και στργι την πατρίδα και πάντα, α στργιν πρπι, και 
οχ ηκιστα τους φίλους. 0ι γαρ φίλοι ημιν ν τ βί σπρ 
στηλαί τινς αναγκαιοί ισιν καλς δ λγι Πυθαγόρας, ου 
μάλιοτα θαυμάζω την σοφίαν φίλος στν αλλος γ.  
Ανρπον ου ν ταύτας τας α ρτς και ταυ τα τα α γαα  
χοντα νομίζ σοφόν. 

 
5. Изречения 

а) личные, притяжательные и определительные местоимения 
Ημις μροι δια  Χριστόν, υ μις δ φρόνιμοι ν 

Χριστ μις α σνις, υμις δ ισχυροι υ μις νδοξοι, 
η μς δ α τιμοι.  Ο μη  ν   μου  κατα μου  στίν. Τα  
αυ τα φάρμακα τοις μν φλιμα, τοις δ βλαβρά στιν. 
Ου κ στιν προφήτης ατιμος ι μη  ν τ πατρίδι και  ν 
τ οι κι αυτου . Μακάριοι οι πτχοι τ πνυματι, οτι 
αυ τν στιν η βασιλία τν ουρανν.  
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b) возвратные и взаимные местоимения 
Τους φίλους πλουτίζν αυτος μαυτον πλουτίζ. Ο 

διδασκν τρον σαυτον ου διδασκις; Αλλήλν τα βάρη 
βαστάζτ.  Ο ανρπος ου μόνον αυτ βιοτύι, αλλα και 
τ πλησίον. Παιδς τν αυτν γονν ουκ αι αλλήλοις 
μοιοι ισιν.  

с) указательные и относительные местоимения 
Οδ ο νόμος πρτος και μγιστος στίν «Στργ τον 

πλας σπρ σαυτόν». Пιου,  α νρπ, τουτ τ νομ. 
Αυτη η ασνια ουκ στιν προς άνατον, αλλ υπρ της 
δόξης του  Θου. Αυ τη στιν η α ρτη του  ρητορος - τα ληη  
λγιν. Το λιν παράκιταί μοι, το δ κατργάζσαι το 
καλον ου  ου  γα ρ ο λ ποι α γαον, α λλα ο ου  λ 
κακόν, του το πράσσ. Ει δ ο ου  λ γ, του το ποι, 
ου κτι γ κατργάζομαι αυτό, α λλα η οικου σα ν μοι  
α μαρτία.  

d) вопросительные и неопределенные местоимения 
Ου  διαφρι τις λγι, αλλα τί λγι. Τίνι μαλλον 

πιστύομν η πατρι και μητρί; Ει τις μη  λι ργάζαι, 
μη δ σιτ. Ει δ τις πνυμα Χριστου  ου κ χι, ουτος 
ου κ στίν αυτου . Ταλαίπροι δ και ν νκροις αι λπίδς 
αυ τν, οιτινς καλου σι ου ς τα ργα χιρν α νρπν, 
χρυσον και α ργυρоν. 

 
φλιμος 3- полезный 
πτχς, ου  ο - нищий 

διδασκ- учить 
βαστάζ- носить 
στργ- любить 
λжелать, хотеть 
κατργάζομαι-совершать, 
исполнять 
ταλαιπρος 2-терпящий беду 

βλαβρο ς 3- вредный 
πλουτίζ-обогащать 
βάρος, ος το- тяжесть 
γονυς, ς ηродитель, отец 
Пιου (imperat) от Пιομαι- 
подчиняться, повиноваться 
παράκιμαι-находиться, быть в 
наличии 
διαφρ-различать 
καλ-называть. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
К РАБОТЕ СО СЛОВАРЕМ 

 

Словарь предназначен для урочных занятий древнегреческим языком и 

включает лексику текстов 13 учебных уроков. Тексты, лексика которых 

включена в словарь, начинаются со второго занятия. Слова даются к каждому 

уроку, начиная со второго, и располагаются в алфавитном порядке. Прежде 

всего, они отражают содержание классических светских текстов, а также молитв 

и богослужебных песнопений. 

Слова к текстам в разделах «Из Нового Завета» и «Из богослужения» 

приводятся в самом учебнике. Те же слова, которые не включены в учебный 

лексический минимум, даются в словаре. Каждое слово, если это касается частей 

речи (глагол, причастие, существительное, прилагательное, местоимение, 

числительное, наречие), сначала дается в том виде, в каком оно встречается в 

тексте, и в большинстве случаев, когда сложные формы глагола, причастия, 

соответствующих оборотов и т.д. могут вызвать затруднение, даются их 

объяснения и соответствующий перевод. Затем указывается первоначальная 

форма слова (глагол в первом лице настоящего времени, изъявительного 

наклонения активного залога, или отмечается, что это глагол отложительный; 

для существительного указывается именительный падеж, окончание 

родительного падежа, род и единственное число; для прилагательного 

указывается положительная степень и цифрой отмечается число окончаний; для 

причастия указывается форма и глагол, от которого оно образовалось, и т.д.). 

Словарь дает более широкий перечень значений глаголов, 
существительных, прилагательных, чем только то, что требуется для перевода 
текста. В словаре приводятся поговорки, в основном выбранные из 
древнегреческо - русского словаря, составленного И.Х. Доворецким под ред. 
проф. С.М. Соболевского. 

Словарь имеет некоторые черты энциклопедического словаря. В нем 
приводятся пространные объяснения терминов, понятий, географических 
названий и имен собственных. К словарю прилагаются «Методические указания 
для перевода древнегреческих текстов» и «Список сокращений русских и 
латинских», используемых составителем. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

Русские 
арам.     арамейское слово 
арх.     архаический(ая), архаическая форма слова 
атт.     аттический диалект 
воен.     военное дело 
вост.  восточный 
в перен.    в переносном смысле 
г.     город 
евр.     слово древнееврейского происхождения 
Ил.     Илиада (поэма Гомера) 
ион.     ионический диалект 
л.     лицо (глагола) 
Од.     Одиссея (поэма Гомера) 
поэт.     поэтическая форма 
притяж    притяжательное (местоимение) 
прилаг.    имя прилагательное 
преим.    преимущественно 
римск.    римский 
см.     смотри 
стяж.     стяженная форма 
Теогон.    Теогония (поэма Гомера) 
числ.     Числительное 
 

Латинские 
accus.     accusativus (винительный падеж) 
accus. cum infinitivo accusativus cum infinitivo (оборот: аккузатив с 

инфинитивом) 
act.     activum (действительный залог) 
adj.     adjectivum (имя прилагательное) 
adj. verbal. adjectivum verbale (отглагольное 

прилагательное) 
adv.     adverbium (наречие) 
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adv. compar. adverbium comparativum (наречие в 
сравнительной степени) 

adv. superl. adverbium superlativum (наречие в 
превосходной степени) 

aor.     aoristus (аорист) 
conjun.    conjunctio (союз) 
coniunct.    coniunctivus (сослагательное наклонение) 
dat.      dativus (дательный падеж) 
dat. instrum. dativus instrumenti (дательный падеж 

инструмента) 
f. feminum (женский род) 
futur.     futurum (будущее время) 
genet.             genetivus (родительный падеж) 
genet. absol. genetivus absolutus (оборот: абсолютный 

родительный падеж) 
imperat.    imperativus (повелительное наклонение) 
impers.    impersonale (безлично) 
imperf. imperfectum (простое прошедшее или 

прошедшее несовершенное) 
indic.     indicativus (изъявительное наклонение) 
infin. infinitivus (инфинитив, т.е. неопределенная 

форма глагола) 
m. masculinum 
med.     medium (средний залог) 
med. et pass. medium et passivum (средний и 

страдательный залог) 
n. neutrum (средний род) 
NT     Testamentum Novum (Новый Завет) 
nomin.    nominativus (именительный падеж) 
nomin. cum infin. nominativus cum infinitivo (оборот: 

именительный падеж с инфинитивом) 
num. card.  numerale cardinale (числительное 

количественное) 
num. distrib. numerale distributivum (числительное 

разделительное) 
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num. ord. numerale ordinale (чистительное порядковое) 
optat. optativus (пожелательное наклонение) 
partic. participium (причастие) 
perf. perfectum (перфект – прошедшее 

совершенное) 
plur. pluralis (множественное число) 
plusquamp. plusquamperfectum (плюсквамперфектум – 

давно-прошедшее совершенное время) 
praep. praepositio (предлог) 
praes. praeseus (настоящее время) 
pron. pronomen (местоимение) 
pron. demonstr. pronomen demonstrativum (указательное 

местоимение) 
pron. interrog. pronomen interrogativum (вопросительное 

местоимение) 
pron. poss. pronomen possesivum (притяжательное 

местоимение) 
pron. refl. pronomen reflexivum (возвратное 

местоимение) 
pron. relat. pronomen relativum (относительное 

местоимение) 
sing. singularis (единственное число) 
superl. superlativus (превосходная степень 

прилагательного) 
vocat. vocativus (звательный падеж) 
Testamen. Vetus Testamentum Vetus (Ветхий Завет) 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ВТОРОГО ЗАНЯТИЯ 

 

   - якорь, опора;  

   (ср. латин. forum, i n) – площадь, место собраний, рынок,  

место суда, суд. 

   – улица. 

     – сестра. 

   – несправедливость, обида, насилие. 

   – Афины, главный город Аттики. 

   – стыд, совесть, позор. 

    – причина, основание, вина, обвинение. 

    – крепость, кремль, мыс, вершина. 

   – истина, справедливость, правдивость. 

 - (союз) но, однако, впрочем 

    – невежество, необразованность.  

 (предл.) – без (с Genetiv.) 

   – доблесть, добродетель. 

   – начало, власть; начальство, правительство. 

    – Аттика, область средней Греции, где жили афиняне. 

   – мужество, храбрость; не путать    – мужская  

одежда. 

   (=   ) – неудача, провал, несчастье;  

преступление, злодеяние. 

   – стыд, совесть, позор. 

 (предл.) – без  

    – Аттика, область средней Греции, где жили афиняне. 

   – безумие, глупость, нерассудительность. 

 от глагол.  – видеть, смотреть, глядеть. 

 - (частица) ведь, ибо, же. 
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    – геометрия, землемерие. 

 от глагол.  (verb. dep.) – становиться, случаться,  

происходить, рождаться. 

 от  - узнавать, познавать 

   – робость, трусость, малодушие 

    – справедливость, законность, правосудие. 

    – слава, доброе имя; мнение. 

   – мир, спокойствие;  – Ирэна (Ирина) – богиня мира,  

дочь Зевса и Фемиды. 

 (предлог) – в, на, до, к для (Accusativ) 

   (num. card.) genet.    – один, одна, одно. 

 (предлог) – из, от (Genetiv) 

   – народное собрание; (в Новом Завете NT) собрание  

христиан, христианская община, церковь. 

 - глагол 3 л. Plur. к  - есть. 

 – от глагол.   (imperf)– иметь, держать. 

   – масличное дерево, маслина, олива. 

 – Элея – город в Эолиде (Мал. Азия). 

 (предлог) – в, на, у. 

 от глагол.  – заставлять, забывать, погрузить  

в забвение; (преимущ. medium) – забывать, не помнить кого-либо, что- 

либо, употребл. с Genetiv. ( ). 

 от    – умение, знание, наука. 

   (ср. латин. vesta, ae f) – домашний очаг, жертвенник, алтарь,  
святыня;  – Веста, дочь Кроноса и Реи, богиня домашнего очага,  
защитница дома и семьи. 
  (imperf) от глагол.  – кормить, вскармливать, взращивать,  
питать. 
    – процветание, благосостояние, счастье, богатство. 
    – благочестие, благоговение, почтение, глубокое  
уважение. 
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 от    – вражда, ненависть, неприязнь, раздор. 

 от    – наслаждение, удовольствие, радость 

 – к удовольствию (своему или чужому), в угоду (себе или другим). 

 - (imperf) 3 л., sing. от глагола  - есть. 

-  (imperf) 3 л., plur. от глагола  - есть  

   – богиня; не путать:    – созерцание, вид, наружность,  

зрелище; (преимущ. plur.)   – театральное зрелище, представление. 

 (= )   – море. 

   – дверь; (plur.)   – двери, ворота; поговорки:    

 – врываться мимо двери, т.е. действовать  

противоестественным способом;    – блуждать у  

дверей, т.е. бродить вокруг да около; быть в нерешительности. 

   – богобоязненность, богопочитание, благочестивость. 

 от глагол.  – служить, чтить, поклоняться;  

заботиться, лелеять;     – усердно являться ко  

двору (царя или вельможи). 

 - (союз) и. 

 от    - ошибка, порок, злонамеренность, дурной умысел 

    – порок, порочность, испорченность, злодеяние. 

   – судья, истолкователь, арбитр; см. также    –  

судья, арбитр. 

   (ср. латин. gubernator, oris m) – кормчий, правитель,  

руководитель (=губернатор). 

 от глагол.  – говорить, сообщать, рассказывать, называть;  

собирать, выбирать; не путать:  – сдерживать, унимать, удерживать. 

   – забота, попечение;    – забота в отношении  
кого-либо;    – забота о ком-либо. 
… - частица  в сочетании с частицей  передают  
противопоставление, которое следует переводить «с одной стороны…. с  
другой».  
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 от глагол.  – оставаться, пребывать, стойко держаться, стоять 

на месте;  – следует переводить описательно: пусть остается. 

   – забота, тревога, огорчение. 

   от    – Муза, богиня песни, поэзии и искусства. 

Число Муз-служительниц Аполлона – девять упоминается у Гомера (Од. 24.60); 

имена их упоминает Гесиод (Теогон. 77); в последующее время каждая из Муз 

получила свой особый круг деятельности: Каллиопа (   – Муза 

эпической поэзии); Евтерпа (   – Муза лирической поэзии); 

Мельпомена (   – Муза трагедии); Талия (   – Муза 

комедии); Эрато (   – Муза эротического танца и поэзии); 

Поли(ги)мния, т.е. «Богатая гимнами» (   – Муза лирической поэзии 

и гимнов); Терпсихора (   – Муза танцев и хороводов); Клио ( 

  – Муза истории); Урания (   – Муза астрономии, но см.  

(adv.) – страшно, сильно (от  – adject. neutr.). 

   – победа;  – богиня победы, дочь Стикса и Паллады; эпитет  

богини Афины. 

   – законодатель, номофет (=номотет). В Афинах 

номофетами назывались лица, которым народ поручал решение об отмене 

существующего закона по введению нового, в том случае, если бы такое 

предложение было кем-либо из граждан внесено на рассмотрение народного 

собрания. Обыкновенно для таких предложений использовалось первое в году 

народное собрание. Выбирались номофеты из гелиастов (членов суда присяжных), 

притом в числе не всегда одинаковом: 501, 1001 или 1501 чел. 

 от    – строение, здание, дом или жилище; семья, род;  

домочадцы. 

   – единомыслие, единодушие, согласие. 

 ( ) – не. 

   – воспитание, обучение, образование; просвещение,  

культура; детство, юность. В классических гимназиях этим термином  

обозначатся система воспитывающего обучения. 
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   – послушание, повиновение. 

   – послушание, повиновение. 

   – источник, поток, струя. 

   () – Пэкила или Пойкиле, «Расписной портик» (или 

стоя); портик в Афинах – архитектурное сооружение, колоны которого были 

украшены произведениями художника Полигнота;   – пестрый, 

разноцветный, расшитый, расписной;    – шитый ковер, расшитые 

платья. 

 (adv.) – часто, многократно. 

 от глагол.  – приводить, перевозить, доставлять,  

отправлять; (medium) – идти, передвигаться, совершать путь, вступать. 

 от глагол.  – подходить, соответствовать, приличествовать,  

отличаться, походить, подобать. 

 от    (plur.) – ворота;    (sing) – створка, половина 

ворот;  – Пилы, «Врата» (=  – Фермопилы – «Теплые ворота» – 

ущелье на южном побережье Малийского залива, служившие единственным 

проходом из Фессалии в центральную Грецию; место битвы спартанского царя 

Леонида с персами в 480 г. до Р.Х.). 

   – корень (целебный), здесь в переносном значении: корень,  

источник, начало, основа. 

 от    – мудрость, сметливость, мастерство, ловкость;  

ученость, знание. 

 от глагол.  – любить (духовная любовь к родителям,  
детям, отечеству и т.д.); довольствоваться, терпеть, переносить терпеливо  
что-либо. 
 dativ.sing. от ,   – войско, армия, военный поход; см. также  
   – военный поход, военная кампания;    –  
военная служба. 
 dativ.sing. от     – воин, солдат. 
 от  (= )   – несчастье, беда;  
происшествие. 
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   – благоразумие, здравомыслие, рассудительность, 

сдержанность, воздержание, умеренность, скромность. 

 от    – искусство, ремесло, мастерство, умение. 

 от     – честь, почет, воздаяние, вознаграждение, награда; 

достоинство, почетное звание; цена, стоимость, наказание; поговорка:  
       – пророк в своем отечестве не имеет 

почета. 

   – еда, пища, средства пропитания, провиант (для войска);  

образ жизни, поведение, воспитание. 

 (imperativ. 2 л. plur. praes. indic. activ.)от глагол.  –  

кормить, выращивать, воспитывать; в переносном смысле: питать,  

поддерживать. 

 (imperativ. 2 л. plur. praes. indic. activ.) от  - бежать, убегать,  

избегать. 

 от глагол.  – нести, носить, приносить, доставлять. 

    – братская любовь. 

   – дружба, привязанность, любовь. 

   – гостеприимство, благосклонность к иностранцам,  

путникам, путешественникам. 

 от глагол.  – нести, носить, приносить, доставлять. 

 от    – душа, дыхание, дух, сознание. 

 от     – помощь, польза, выгода, добыча. 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ТРЕТЬЕГО ЗАНЯТИЯ 

 от ,   - несправедливость, обида, насилие, вред, ущерб,  

урон. 

 от , ,  - стыд, позор, бесславие, бесчестие. 

 от глагол.  – быть в расцвете, процветать, достигать  

зрелости; быть богатым, изобиловать. 

 от ,   - истина, правда, действительность. 

 от глагол.  – ожидать, выжидать; терпеливо переносить;  

медлить, тянуть, откладывать. 

 от  - доблесть, добродетель, достоинтство 

 от , ,  - начало, происхождение, власть 

  от    – Азия (географический континент); Асия – дочь 

Океана и Фетиды, жена Нанета, мать Атланта, Прометея и Эпиметея; по другой 

версии – жена Прометея, именем которой назван материк Азия. 

 от  ,   - неудача, несчастье. 

 от , ,  - неразумие, безрассудство. 

   – царская власть, царствование, царская корона; не путать:      

   – царица или    – царские дворцы,  

сокровищницы. 

   – сила, мощь, насилие, принуждение;        

(adv.) – силой, насильно. 

    – вред, ущерб, пагуба, бич. 

 (verb. dep.) – желать, хотеть. 

 -(частица) ведь, ибо, же. 

,   - геометр, землемер 

 от  (= )   – земля,  (=  )   – Ге или Гея –  
богиня земли, дочь Хаоса, мать Урана, Понта, Океана. 
,   - река  Граник (в Миссии, впадающая в Пропонтиду), возле  
которой Александр Македонский в 324г. до Р.Х. нанес первое поражение  
персидской армии. 
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 от    (=   ) – гимнет,  
легковооруженный солдат. 
 от , ,  - язык, речь. 

   – господин, повелитель, властелин, деспот; начальник,  

предводитель. 

   – преподавание, обучение. 

 от    – ссора, вражда, обвинение, клевета, дурная  

молва. 

   – судья. 

, ,  - слава, имя, репутация, мнение. 

 от глагол.    (Новый Завет) –  

идолослужение, идолопоклонство. 

 (adv.) – с достаточным основанием, естественно, прилично,  

заслуженно. 

 (infinitive) от глагола  - быть 

, ,  - мир, мирная жизнь; от этого слова происходит собственное  

имя Ирина. 

 (imperf.) от глагол.  – иметь, держать, владеть, обладать. 

 от глагол.  – говорить, называть. 

    – свобода, свободное состояние, независимость; 

   – «Праздник свободы», справлявшийся раз в 5 лет в Платеях в 

память освобождения от персидского нашествия и в Сиракузах – в память 

изгнания сиракузского тирана Фрасибула. 

    – забота, попечение, занятие, дело, поприще. 

  - (предлог) с dativ.   (на вопрос где? и куда?) в, у, среди, из. 

от глагола  - есть, поедать, истреблять, терзать, мучить;  
  
  - терзать сердце. 

 (imperfect.) от глагол.  – любить. 
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 (imperfect.) от глагол.  – спасать, беречь, оберегать. 

 от ,   - счастье, благосостояние, богатство. 

 от ,   - благочестие, благоговение, почтение. 

 (imperfect.) от глагола  – нести, носить, приносит 

доставлять. 

 (3 л. sing. imperf.) от глагола  - был (а,о). 

 (3 л. Plur. imperf.) от глагола  - были. 

 от глагол.  – иметь, держать, владеть. 

 от глагол.    () – идолослужение,  

идолопоклонство, поклонение языческим богам. 

 (adv.) – справедливо, естественно, прилично, как следует;   

 – несправедливо. 

 от глагол.  – изображать, воспроизводить, сравнивать,  

предполагать. 

 от глагол.  – есть, поедать, истреблять, терзать, мучить;  

   – терзать сердце. 

 от глагол.  – удивляться, поражаться, изумляться; 

разглядывать с удивлением, смотреть с любопытством; восторгаться, 

восхищаться (   – удивляться кому-либо, чему-либо или кем-либо, 

чем-либо). 

 от глагола  - служить, почитать, поклоняться,  

лечить. 

 от  - Фермопилы, («Теплые ворота», ущелье на 

южн. побережье Малийского залива, служившее единственным проходом из 

Фессалии в центральную Элладу; место битвы Леонида спартанского царя с 

персами в 480 г. до Р.Х.). 

 от глагола  – совершать жертвоприношение, приносить жертву. 

   – Камбис, сын Кира Старшего, второй персидский царь  

(529-522 гг. до Р.Х.), погиб вскоре после египетского похода. 

 союз – и. 
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 от ,   - порок, ошибка, порочность. 

,   - Камбис, сын Кира Старшего, второй персидский царь  

(525-522 гг. до Р.Х.), погиб вскоре после египетского похода. 

  от    – сердце, душа; настроение. 

,   - судья, арбитр. 

 от глагол.  – мешать, препятствовать, не давать,  

запрещать (   – не давать кому-либо что-либо). 

   (ср. латин. caput, capitis n) – голова; (в перен. смысл.)  

сущность, главное, краеугольный камень. 

   от ,   - Леонид, спартанский царь (491-480 гг. до  

Р.Х.), пал в битве с персами при Фермопилах. 

 от  ,   - ученик. 

 от ,   - нож, меч, кинжал. 

 от ,   - забота, тревога, огорчение. 

 - частица отрицание «не» в независимых предложениях; в зависимых  

предложениях может выступать как союз «чтобы не». 

 от ,   - Муза (женское божество искусства; муз – 

девять:  - истории,  - лирической поэзии,  - комедии,  

 - трагедии,   - танца,  - астрономии,  - 

любовной поэзии,   - гимнической поэзии,    - эпической 

поэзии.  

 от ,   - юноша. 

 от ,   - победа. 

,   - Ксеркс – сын Дария и Атоссы, царь Персии с 485 г. по 465  

г. до Р.Х. 

   – общение, знакомство, собеседование, беседа, обучение;  

собрание, группа. 

,    - единомыслие, единодушие. 

 от ,    - гоплит, тяжеловооруженный воин. 
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   - воспитание, обучение. 

,   - послушание, повиновение, терпение. 

 (предлог) с genetiv. – о, за, из-за; с dativ. и accusative. – вокруг, около,  

кругом. 

 от    – гражданин, городской, местный. 

 от    – перс;  – Перс, сын Персея и Андромеды,  

мифологический родоначальник персов. 

 от глагола  - верить, доверять. 

 от    – гражданин 

 infinitiv. от глаг.  (=) – трудится, совершать,  

делать, работать. 

   – предатель, изменник. 

,   - Пифагор из Самоса, философ VI в. до Р.Х. основатель  

философской школы в Кротоне (Италия). 

   – Пифагор из Самоса, философ VI в. до Р.Х., основатель  

философской школы в Кротоне (Италия); Пифагор из Регия (Италия) –  

греческий скульптор V в. до Р.Х. 

 от глагол.  (= ) – делать, совершать, приводить в 

исполнение: работать, трудиться;    – содеянное, совершенное 

(субстантив. причаст.); поговока:      – то, что 

было сделано до архонта Эвклида, т.е. преданное забвению. 

 от глагол.  – верить, доверять; вверять, поручать. 

,   - сила, крепость, мужество. 

   – сатрап, наместник персидского царя, правитель области. 

 от ,   – молчание, безмолвие; молчаливость;     

или   – хранить молчание. 

 от ,   - мудрость, ученость, мастерство. 

 от ,   - Спарта или Лакедемон – главный город  

Лаконики. 
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 от ,   - спартиат (= спартанец, полноправный  

гражданин Спарты). 

   – поспешность, торопливость, усердие, рвение, забота,  

старание, стремление, порыв. 

 от ,   - войско, армия, военный поход. 

 от ,   - шар, мяч, небесная сфера (по учению  

пифагорийцев). 

   – эконом, ключник, казначей, распорядитель, должностное  

лицо (ср. латин. quaestor, oris m). 

   – окончание, завершение, конец жизни; исполнение,  

осуществление. 

 от  ,   - искусство, ремесло. 

 от ,   - достоинство, почет, честь, уважение 

 от глагола  - ранить, повреждать, разбивать. 

 от    – лучник, стрелок, стрелец; созвездие Стрельца. 

 от глагол.  – бежать, убегать; бежать из отечества,  

отправляться в изгнание. 

 от ,   - любовь, привязанность, дружба. 

 от глагол.  (= ) – сторожить, охранять,  

стеречь; (medium) – сохранять, удерживать. 

 от ,   - область, страна, территория. 

 от ,   - душа, дух, дыхание. 

   – лжец, обманщик. 
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 ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ЧЕТВЕРТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 от   – хороший, отличный, искусный (ς    

– искусный в отношении военных дел). 

 от глагол.  – вести, гнать, уводить, угонять; делать, поступать. 

 от ,   - афинянин. 

 от  ,   – Египет, – страна в долине Нила; Эгипт –  

мифологический царь Египта. 

   – Эфиопия – страна в Африке между южной границей  

Египта и Индийским океаном. 

,   - стыд, позор, бесславие. 

,   - причина, основание, повод 

    или  – пленник, пленница; ς  – пленный,  

взятый в плен. 

,   - Александрия, город в Египте, основан в 331 г. до  

Р.Х. на севере Египта. 

   – Александр III Македонский Великий, сын Филиппа, 

 родился в 356 г., царствовал с 336 по 323 гг. до Р.Х. 

,   - истина, правда. 

   – Аристид, сын Лисимаха, афинянин, по прозвищу  

«Справедливый», политический деятель, умер в изгнании в 468 г. до Р.Х. 

,    – мужество, отвага, доблесть. 

  – мужественный, храбрый, отважный, доблестный. 

 от ,   - человек. 

,   - посланник (Новый Завет), Господь Иисус Христос 

называется Посланником Божиим, потому, что он послан от Бога Отца. 

Особенно этим именем называются двенадцать избранных учеников Господа. 

Имена их следующие: Симон и Иоанн, брат его; Филипп и Варфоломей, Фома и 

Матфей мытарь, то есть сборщик налогов, Иаков Алфеев и Симон Зилот, Иуда 
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Яковлев, брат Иакова Алфеева, называемый Фаддеем и Иуда Искариотский, 

впоследствие ставший предателем Господ. По вознесении Господа вместо Иуды 

предателя, жребием был избран и причтен к апостолам Матфей (Деяния 

Апостол. I.15-16). 

    – цена, стоимость, ценность, достоинство. 

  – ценный, достойный, заслуживающий высокой оценки, высокий,  

значительный, почтенный, уважаемый. 

 от ,   - доблесть, благородство, величие, слава, заслуга. 

 от ,   - Аристид, афинянин, сын Лисимаха по 

прозвищу «Справедливый» (), политический  деятель, умер в изгнании 

около 468 г. до Р.Х. 

  и  – крепкий, прочный, надежный. 

 от    – варвар, т.е. не грек, чужеземец;    

 – негреческая страна;   – варварский, негреческий;  

непонятный, иноземный. 

 от ,   - царская власть, царствование; ,   -  

царица, царевна;  2 – царский, царственный. 

 от  2 и 3 – крепкий, прочный, надежный, верный. 

 от ,   - книга;  - книги Священного Писания  

Ветхого Завета и Нового Завета. 

 от    – лавр;   – лавровый венок (лавр  

считался священным деревом Аполлона).  – Дафна (нимфа, спасаясь  

от преследования Аполлона, была превращена в лавровые дерево). 

 от   – страшный, ужасный, грозный. 

 от ,   - слава, мнение, блеск, сияние. 

   – раб, невольник;   – рабский, зависимый,  

невольничий. 

  от    – бег, состязание, борьба, здесь «бегом». 

   – дар, подарок, подношение; взятка, подкуп;   –  

обвинение во взяточничестве. 
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   – Дарий, сын Гистаспа, отец Ксеркса, царствовал с 521 по  

485 гг. до Р.Х. 

 от глагол.  – приказывать, предписывать, велеть; предлагать,  

просить. 

 от ,   - масличное дерево, маслина. 

 от глагол.  – брать, захватывать, отнимать. 

 от    – похвала, восхваление, похвальное слово. 

 от глагол.  – посылать, отправлять. 

 (с accus.) – в, против. 

 от ,   - забота, попечение, радение. 

   – дело, труд, работа. 

() 3 л. sing. к  - есть. 

 от глагол.  – совершать военный поход, идти  

войной. 

 от    – товарищ, спутник; сторонник, приверженец;  

  («друзья») – высшие приближенные Александра, а после него –  

эллинистических правителей в армии. 

 от глагол.  – поворачивать, обращать (в бегство); med.  

обращаться, предаваться, приниматься. 

 от    – жизнь. 

 imperfect. глагола  - вести, гнать, уводить, делать. 

 от    – материк, суша, земля;    (Эпир) –  

область на Адриатическом побережье. 

   – Геродот, греческий историк, отец истории (485-425 гг. до  

Р.Х.), автор Истории Греко-персидских войн. 

 от  (= )  – удивительный, отважный,  

храбрый, дерзкий, уверенный. 

 от   – удивительный, поразительный,  

замечательный;   – чудеса;  (adv.) – удивительно,  

поразительно, замечательно. 



 21 

 от    – Бог;    – по Божьей воле; по Божески, по 

образу Божьему; бог, божество (языческое); богиня. У греков было двенадцать  

(старших) богов: Зевс, Гера, Посейдон (=Посидон), Апполон, Афина, Артемида, 

Арей (=Арес), Гефест, Афродита, Деметра, Гермес, Гестия. 

   – Фукидид, историк, отец истории как науки, автор 

Истории Пелопонесской войны (465-399 гг. до Р.Х.). 

 от     – врач, целитель. 

 от глагол.  – строить, сооружать, возводить. 

,   - Индия. 

   – расспрашивание, исследование, изыскание. 

 (предлог) (с genetiv.) (сверху) вниз, с вниз на, в, на протяжении, по,  

под; (с accusat.) – в, на, по, против, около, в течение, в продолжении. 

 от ,   - голова. 

   – опасность;      –  

подвергаться опасности. 

   – мировой порядок, космос; украшение, красота. 

    – Ливия (в древности), в древности называли Африку. 

   – слово, речь, выражение; в зависимости от контекста может  

обозначать утверждение, изречение, пророчество, проповедь, откровение. 

 от    – копье, наконечник. 

   – чума, болезни, мор. 

   – скорбь, горе, печаль, страдание. 

  – длинный ( , ср. латин. navis longo – длинный (т.е. 

военный) корабль); далекий, дальний, долгий, продолжительный; поговорка:  

       (ср. латин.: ars longa vita brevis ets) – жизнь 

коротка, искусство долговечно. 

 (adv.) – особенно, наиболее всего, преимущественно; именно,  

весьма, вполне. 

 от    (=   ) –  

марафонский воин. 
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   (ср. латин.: membrana, ae f) – пергамент, пергаментный 

свиток, т.е. текст, написанный на специально обработанной коже. Впервые этот 

писчий материал был создан в г. Пергаме (М. Азия), столице Пергамского 

царства, в эллинистический период, III в. до Р.Х. 

 (предлог) – (с genetiv.) между, среди, в числе;  (с Accusativ.) – вслед,  

за, после. 

 от    – мидянин, мидиец, перс. 

 от   – малый, маленький, небольшой. 

    – Мильтиад: 1) Старший, сын афинского 

аристократа Кипсела, противник Писистрата, ставший тираном в Херсонесе 

Фракийском в VI в. до Р.Х.; 2) Мильтиад Младший, племянник предыдущего, 

сын Кимона, правитель в Херсонесе Фракийском в течение 518-493 гг. до Р.Х., 

победитель в Марафонской битве в 490 г. до Р.Х. 

 от     – память, запоминание, упоминание;  

   – памятные записки. 

 (наречие) только, лишь;  …   - не только … но и …;  

 3 – один, единственный, только один. 

,   - юноша, молодой человек 

 (imperative.) от  (=) – мыть, смывать, умывать. 

   – обычай, закон, правило; Моисеев закон;     

 – Священное писание, Ветхий Завет. 

 от   – болезнь, недуг; страдание, мучение. 

    – путь, дорога; (в перен. смысле) метод, способ, средство. 

 от ,   - оружие, орудие. 

 от ,   - тяжеловооруженный воин, гоплит (в  

вооружении которого входили:  (копье), - меч,  - длинный  

щит,  - шлем,  - броня,  - поножи. 

 от  3 – старый, ветхий, древний;    -  

Ветхий Завет. 
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,    - Павсаний, спартанский полководец, победитель при  

Платеях в 479 г. до Р.Х. 

 от ,   равнина, поле. 

πιαρχίαν – от πιαρχία, ας η – послушание, повиновение, терпение 

πνία,   – бедность, нужда 

πλοποννησίν от πλοποννησος ου ο      житель Пелопоннеса 

Πρσν от Πρσης, ου ο - перс 

πιστύουσιν - (глагол) от πιστύω – верить, доверять 

Πλαταιν - Платеи (город в южн. Беотии, здесь греки в 479 г. до Р.Х.  

одержали победу над персидскими войсками Мардогия). 

πλουτος, ου ο - богатство. 

πολμος, ου ο - сражение, битва. 

πολμικοι от πολμικος 3 – военный, воинственный, боевой. 

πολιται от πολιτης, ου ο – гражданин. 

πολιτιας от πολιτία, ας η   - государственный строй, правление,  

государство. 

πόνος, ου ο - труд, работа, усилие. 

ποταμος, ου ο – река; поговорка: ανω ποταμων χωρουσι παγαι - реки  

текут к своим источникам, то есть все стало вверх дном. 

πρπ от πρπω – подходить, приличествовать, подобать,  

соответствовать. 

πρσβύτας от πρσβύτης, ου ο - старик, старец. 

προδοτης, ου ο - предатель, изменник, клятвопреступник. 

προσπον, ου το – лицо, облик. 

ρωμαιων ρωμαιος, ου ο - римлянин. 

‘Ρωμη, ης η - Рим. 

σκηναι  σκηνη, ης η - палатка, шатер; лагерная стоянка, лагерь; сцена. 
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Σκυθαι, ων οι - скифы (собирательное название кочевых племен по  

нижнему течению Дуная и к северу от Черного и Каспийского морей). 

σοφου σοφος 3 – опытный, дельный, искусный, умелый; σοφος, ου ο -  
мудрец. 

 3 – дельный, превосходный, отличный; добродетельный, 

порядочный, хороший, важный, серьезный;    – добро, благо; 

 (adv.) – усердно, тщательно, заботливо. 

 – советовать кому-либо, что-либо ( ); о чем-либо ( 

); советовать что-либо делать (  );    (= 

     ) – совет, совещательный орган; совещание, 

наставление. 

    – союзник, помощник;   – союзный,  

совместно сражающийся, оказывающий помощь. 

συφροσυνη, ης η - благоразумие, рассудительность. 

   – венок, венец, награда. 

   – военная экспедиция, поход, войско, флот;    – 

вооружение, снаряжение; вооруженные силы, войско; одеяние, костюм, одежда. 

στρατια, ας η - войско, армия, военный поход. 

στρατιωτας στρατιωτης, ου ο - воин, солдат. 

στρατηγους от στρατηγους, ου ο - стратег, командующий, правитель, 

(в Афинах коллегия из 10 стратегов, по одному от каждой филы, 

переизбиравшихся ежегодно, ведала всеми военными делами, в военное время 

одни из них командовали вооруженными силами, остальные продолжали 

исполнять свои обязанности). 

στρατοπεδον, ου το – месторасположение войск, стан, стоящее лагерем 

войско. 

   – ребенок, дитя, младенец. 

τιμη, ης η – почет, честь, достоинство. 
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   – памятник, трофей;    – жертвоприношения 

для отвращения неприятеля; не путать:    – ветер, дующий с моря, 

перемена, поворот. 

   – сон. 

φ   – лекарство, средство, яд. 

φερει (глагол) φερω – нести, носить, доставлять  φιλος, ου ο – друг,  

приятель 

   – Филипп II царь македонский с 360 по 336 гг. до Р.Х., 

отец Александра Македонского (Великого)  

   – страх, ужас, боязнь. 

   – бегство, изгнание. 

   – Христос, «Помазанник» (происх. от глагол.  – 

умащивать, совершать обряд помазания). 

  – трудный, опасный, тяжелый;  (adv.) – трудно,  

тяжело. 

υχη, ης η – дыхание, душа, сознание. 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ПЯТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 (глагол) – вести, гнать, прогонять, делать 

 (союз) – но, а, однако, впрочем 

  от , , – другой, иной, следующий. 

 от ,   - мужество, отвага, доблесть. 

 от   (= ) – простой, прямой, незначительный; (не  

путать)  (=) – неудобный для плавания, несудоходный,  

непригодный для мореплавания. 

  от ,   - доблесть, храбрость, мужество 

   – безопасность, защита, безопасное место. 

   – Афина, дочь Зевса, богиня наук, искусств, ремесел. 

 (частица) – ведь, ибо, потому что, так как, же. 

 от 3 – страшный, грозный, ужасный. 

 от ,   - трапеза, обед, пища. 

   – Дельфы (город в Фокиде), где находился знаменитый  

храм Аполлона и оракул;    – дельфиец, житель Дельф. 

   – дерево, отсюда Дендрарий – ботанический сад. 

  и 2 – чтущий законы, честный, справедливый, праведный. 

 (= )  – двойной, парный; двусторонний, двоякий. 

 (предлог) с Accusativ. – в, на, до, к  

 от ,   - масличное дерево, олива, маслина. 

  (глагол)  - говорить, рассказывать, сообщать, гласить. 

 (= )  ; (=    ) – проток, выход, устье;   
   – иметь два выхода в море. 

 (предлог) (на вопрос «где?») в, на, среди между, у. 

 от глагол.  – воспитывать, учить, обучать. 
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      – Красное море;   – 

красноморский, растущий на побережье Красного моря; (не путать)  
  – эритреец, житель города Эритры;    – город в Беотии и 

один из городов в М. Азии;    – Эритрея (область города Эритры). 

 от ,   - оказывающий благодеяние, носящий  

звание «благодетеля», с присвоением  которого связывались определенные  

права и преимущества. 

 от глагол.  – нести, приносить, доставлять. 

 (глагол)   - иметь, владеть, обладать. 

 от  (=, )   - море. 

 (глагол)  - удивляться, восхищаться, изумляться. 

  - бог, божество, ,   - богиня. 

   - двенадцать старших богов и богинь (Зевс, Гера, Посидон,  

Апполон, Афина, Артемида, Арей, Гефест, Афродита, Деметра, Гермес,  

Гестия). 

,  - божество, см. также  3 – божественный. 

 (imperfect 3л. sing.) к глаголу  - я есть. 

  – священный, неприкосновенный, заповедный; (ср. латин. sanctus,  

a, um – священный; sacer, sacra, sacrum – посвященный богам);    
 – храм, святилище. 

’,   - Инд, река в Индии. 

 от ,   - опасность. 

 от  ,   3 - общий, принадлежащий всем. 

,    - мировой порядок, мироздание, мир (это слово в этом  

значении впервые употребил Пифагор); украшение, красота. 

 (глагол)  - говорить, сообщать, рассказывать; называть,  

именовать (с Accusativ). 

 от   ,   - камень, отсюда Палеолит – древний каменный  

век, неолит – новый каменный век. 
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 (=  )   – волчье дело; 1) Ликург –  

спартанский законодатель IX в. до Р.Х.; 2) афинский оратор, друг  

Демосфена IV в. до Р.Х. 

  – светлый, сияющий, яркий, блестящий. 

   – лакедемонянин;    
(= ) – лакедемонский;    –  

Лакедемон;    – Лаконика, т.е. Спарта. 

… - частица  в сочетании с частицей  передают  

противопоставление, которое следует переводить «с одной стороны…. с  

другой», одна…другая. 

 (наречие) – только; выражение  …  - переводится  

не только …но и. 

 от    - моряк, путешественник, мореход,  

мореплаватель, матрос, гребец 

 от , - молодой человек, юноша. 

 от  (= )   – храм. 

 от ,   - остров;   - остров блаженных. 

 от ,   - победа, ,   - победа. 

,   - законодатель; номофеты – выборная комиссия в  

Афинах по пересмотру существующих законов в составе 501, 1001 или  

1501 человека. 

,   - воспитание, обучение, образование, просвещение. 

 от  3- старый, древний;    - Ветхий Завет. 

,    - послушание, повиновение, терпение. 

   (=   ) – камень, скала;   – скалистый,  
каменистый, каменный. 
 (= )    – плавание, морское путешествие. 
 (предлог) с Genetiv. – вокруг, около, из-за, с Dativ. – вокруг, около,  
возле, рядом. 
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 от ,    -гражданин, (понятие гражданин  

определялось участием его в судебной и государственной власти). 

 от ,   - гражданские права, гражданство,  

государственность, форма правления. 

 (предлог) с genetiv. От, из со стороны, за, в пользу, перед, с Dativ. и  

Accus. – к, а, на, о, об, у, при, возле; против, перед, в присутствии. 

  (= )  - течение, текучесть. 

,    - река; поговорка: ανω ποταμων χωρουσι παγαι - реки  

текут к своим источникам, то есть все стало вверх дном. 

 от  (=,  ) Спарта или Лакедемон  

(главный город Лаконики). 

 от ,    - спартиат, полноправный гражданин  

Спарты. 

   – остров Самос. 

 3 – умный, мудрый, умелый; ,    - мудрец. 

,    - венок, венец, награда, слава. 

 от ,    - стратег, главнокомандующий, 
полководец; (в Афинах коллегия из 10 фил, переизбиравшихся ежегодно, ведала 
вооруженными силами, в военное время командовали вооруженными силами, а 
остальные продолжали исполнять свои обязанности в Афинах). 

 от ,   честь, достоинство, уважение, почитание. 
   –способ, образ действия, поведение. 
   – Фидий, греческий скульптор, автор скульптуры Афины  
Паллады на афинском Акрополе и Зевса Олимпийского в Элиде (490-432  
гг. до Р.Х.). 
 (глагол) - нести, приносить, доставлять. 
   – Филипп II царь македонский с 360 по 336 гг. до Р.Х.,  
отец Александра Македонского (Великого).  
   – золото.  
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ШЕСТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 от   – хороший, отличный, добрый, благой. 

   – Агамемнон, царь Микен, муж Клитемнестры,  

главнокомандующий всеми греческими войсками в войне против Трои. 

 от ,   – состязание, борьба, соревнование (   
 – Олимпийское состязание). 

 от ,   - афинянин. 

  (=),   - крепость, цитадель, акрополь, кремль. 

от  , ,  - другой, иной, прочий. 

,   - отвага, мужество, храбрость. 

 от    - Аполлон (сын Зевса и Лето, брат 

Артемиды), бог света, пророческого дара, поэзии и врачевания, предводитель Муз – 

; его эпитеты:  (ср. лат. Phoebus i m) – лучезарный. 

 от    - Аристид, сын Лисимаха, афинянин,  

по прозвищу «Справедливый», политический деятель, умер в изгнании в  

468 г. до Р.Х. 

 от ,   -Азия, преимущественно Малая Азия; Асия - жена 

Прометея, именем которой и названа Азия. 

 от ,   ахейцы или ахеяне, то есть жители Ахеи 

Пелопоннесской или Фессалийской, называемые греками в отличии от троянцев. 

 (частица) - ибо, ведь, потому что. 

 от  (),   - земля, суша. 

 3 - внушающий страх, ужас, страшный, ужасный, искусный в чем- 

либо. 

 (предлог) (с genetiv.) - через, сквозь, между, среди, посредством; (с 

accusat.) – в течение, в продолжении, вследствие, по причине, из-за. 

 от    – Делос, самый маленький из Кикладских островов; 

считался местом рождения близнецов Аполлона и Артемиды. 
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 3 – справедливый, истинный, настоящий, законный. 

 (предлог) с Accusativ. – в, на, до, к, против, для, из-за. 

 infinit. от глагол.  - есть. 

() imperfect от глагола  - иметь, владеть, обладать. 

 (предлог) с genetiv. – из, от, с, в течение, во время, вследствие. 

 от глагола  - побуждать, убеждать, предлагать,  

приказывать, предписывать, велеть. 

 от    – эллин, грек; в Новом Завете – язычник. 

 от    – Геллеспонт, ныне Дарданельский  

пролив. 

 (предлог) с dativ. – в, на, среди, между, у, из, перед, в течение, в 

продолжение, посредством. 

 от глагол.  – верить, доверять, вверять. 

 от ,   - дело, работа. 

() 3 л. sing. к  - есть. 

 от глагол.  – совершать военный поход,  

предпринимать. 

   – Эврибиад, спартанский командующий греческим 

флотом при Саламине в войне с персами. 

 от  (=, )   - море. 

 от  - Фермопилы, («Теплые ворота», ущелье на 

южн. побережье Малийского залива, служившее единственным проходом из 

Фессалии в центральную Элладу; место битвы Леонида спартанского царя с 

персами в 480 г. до Р.Х.). 

    – предводитель, глава, военачальник. 

 (imperfect. 3л. sing.) к глаголу  - я есть. 

 (предлог) с genetiv. – вниз на, в, против, под, в течение. 
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   – Кимон, афинский полководец, разбивший персидский 

флот и сухопутную армию у реки Эвримедонт на юге М. Азии в 469 г., умер в 

449 г. на Кипре во время боевых действий с персами. 

  – общий, свойственный всем; общеупотребительный. 

,    - украшение, красота, честь, слава, мировой порядок,  

мироздание, мир. 

 от    – лакедемонянин; (=спартанец). 

 от  (=, ) – народ, люди. 

,   - Леонид, сын Александра с 491 г. до Р.Х. царь Спарты, 

погиб при обороне Фермопил в 480 г. до Р.Х. 

   – порт, гавань, пристань. 

,   - слово, речь. 

   – Марафон, селение на восточном побережье Аттики; 

место сражения в 490 г. между персидскими и афинскими войсками. 

   – бой, сражение, битва. 

 (предлог) – (с genetiv.) вместе; (с Accusativ.) –после этого, затем. 

 от    – «Мидийские», т.е. Греко-персидские войны  

(490-449 гг. до Р.Х.). 

 от  3 – один, единственный. 

 от ,   - юноша. 

 от ,   - Нестор, сын Нелея, царь Пилоса в 

Мессении, старейший участник Троянского похода. 

 от ,   - остров. 

,   - Гомер (величайший эпический поэт Древней Греции, 

уроженец Ионии, творец поэм «Илиада», «Одиссея», а также «Гимнов» в честь 

греческих богов IX в. до Р.Х. 

 от глагол.  – именовать, называть, давать имя. 
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 от ,    - тяжеловооруженный воин, гоплит (в 

вооружение гоплитов входили  (копье),  (меч),  (длинный щит), 

 (шлем),  (броня),  (поножи).  

,    - Павсаний, спартанский полководец, победитель при  

Платеях в 479 г. до Р.Х. 

 от ,   - остров Пелопа (южная  

полуостровная часть Балканского полуострова, ныне Морея). 

 от ,    - перс, (житель Персии). 

 от ,   - Платеи (город в южной Беотии, здесь в  

479 г. до Р.Х. греки одержали важную победу над персидскими войсками  

Мардония. 

 от ,    - старик, старец. 

 (предлог) с genetiv. – перед, за, в защиту. 

 от    – предательство, измена. 

 от ,     - пилосец, (житель Пилоса). 

   – оратор, ритор. 

 от ,   - Саламин (остров в северной части  

Саронического залива с городом того же названия, здесь в 480 г. греческий 

флот под командованием Фемистокла нанес поражение морским силам персов). 

,    – мудрость, разумность, ученость, просвещенность. 

  – мудрый, умный. 

,    - спартиат, полноправный гражданин Спарты. 

 от    – военная экспедиция, поход, войско, флот. 

(глагол) от  - совершать поход, идти войной. 

    – союзник, помощник. 

   – казна, казначейство, (казна Афинского морского союза  

на острове Делос). 

 от глагол.  – поворачивать, обращать, направлять. 
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 от ,   - Троя, (главный город Троады в северозападном  

углу М.Азии). 

 от    – налог, уплата, подать. 

 от ,   - бегство, уклонение, изгнание. 

 

Слова к изречениям № 5 

αανάτ от  αανάτς 2 и 3 – бессмертный, вечный, непреходящий. 

αλλς, αλλη, αλλ - другой, прочий, остальной. 

ανρπν  ανρπος,  ο ο - человек. 

αστρν от  αστρ, ρος ο - звезда. 

 - отличаться, разниться. 
δόξα, ης  - слава. 

Θου, Θ от Θος, ο ο - Бог. 

νητοί  от νητος 3 – смертный. 

Καίσαρος Καισαρ, αρος ο - Цезарь, звание римских императоров до 

Адриана, звание наследников римских императоров, начиная с Адриана; а также 

с древности сохранилось известное выражение: «Кесарево, Кесарю, а Богово 

Богу».  

ααραις от ααρος 3 – чистый, незагрязненный. 

λόγν от λόγος, ο ο - слово, речь. 

μριμναι от μριμνα, ης η - забота, тревога, огорчение. 

πολλάκις (наречие) – часто/ 

σλήνης от σλήνη, ης η - луна. 

σπνδτ σπνδω – возлиять, совершать жертвоприношение. 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ СЕДЬМОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 от ,   - Египет. 

 (adv.) – вместе, совместно; одновременно лишь только; отчасти; так  

как, поскольку, тем более, что;  (praеp. cum dat.) – вместе, совместно;  

одновременно с, соответственно или подобно. 

 от    – соловей, певец (=   ). 

 от глагол.  – слышать (  кого-либо, что-либо, о  

чем-либо), выслушивать. 

 (от    ) – вестник, посланец, гонец. 

 gen. sing. от   – Гадес, Аид (сын Кроноса и Реи, брат Зевса и  

Посейдона, властитель подземного царства), царство Аида, ад. 

 от   – лишенный сознания, бесчувственный;  

безрассудный, безумный; неистовый, бешенный. 

  – говорящий правду, правдивый, истинный, верный, подлинный,  

искренний. 

,   - мужество, отвага, доблесть. 

  (  - accusat.) = ,   - нечестие, кощунство. 

,   - желание, стремление воля, совет, в Афинах – Совет  

Пятисот, государственный совет. 

 от  (= )   – земля. 

 от глагол.  (verb. dep.) – быть, становиться, рождаться,  

происходить. 

 от глагол.  – переводить, переносить; проводить (время и  

жизнь), вести, направлять. 

  – каждый, всякий. 

  – счастливый, преуспевающий, богатый. 

 от ,   (=   ) – весна; поговорка:    
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   – одна ласточка весны не делает; (в перен. смысл.) весенняя  

свежесть, красота, цвет. 

() глагол быть 3 л. Plural. Praesens к  - есть, быть, существовать. 

() глагол быть 3 л. Sing. Praesens к  - есть, быть, существовать. 

,   - солнце;  - бог солнца. 

 от глагол.  – веселить, радовать; (med.) радоваться,  

веселиться, быть довольным; доставлять удовольствие, быть приятным. 

 от  3 – равный, одинаковый, равноправный, справедливый. 

   – кристалл, лед. 

 от глагол.  – покрывать, закрывать; скрывать, прятать. 

 (adv.) – точно также как, совсем как, совершенно также как. 

 – как, так как, в соответствии;     – как  

было, так будет. 

 от ,   - озеро, пруд. 

 от ,   - скорбь, печаль, страдание. 

 3 –единственный. 

 от    – мать (в перен. смысл.) мать, родительница,  

родина, источник. 

 от  - ονομαζομεν 

 - отрицательная частица не. 

 от   – сострадательный, милосердный;  

   – сочувствие, сострадание, жалость. 

 от   – богатый, обильный, пышный;  (adv.) –  

богато, обильно, пышно. 

 от   – бедный, неимущий;    –  

бедняк. 

 (с genetiv.) – o. 

 от    – отец;   – дед со стороны  

отца; (plur.)   – родители, предки. 
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 от ,   - река. 

,   - воспитание и обучение; в педагогике воспитывающее  

обучение. 

 от  3 – богатый. 

,   - богатство. 

 от ,  - бедный, неимущий. 

,   - мудрость, ученость, просвещенность. 

  – благоразумный, рассудительный, почтительный,  

благочестивый, чистый, непорочный;    – благоразумие,  

здравый смысл, скромность, целомудрие. 

 (=  ) от    (plur.) – добро, имущество,  

богатство; хорошие качества, достоинство. 

 от глагол.  – растоплять, плавить, растворять; разлагать;  

истощать. 

   – сын.   склоняется по типу второго и третьего склонений:  

sing. gen.  и ; dat.  и ; accus.  и  (= ); plur. nom.   

и ; gen.  и ; dat.  и ; accus.  и . 

 от ,   - голос, звук, крик. 

 от  - нести, переносить. 

 от    – зима; холодный края, север; буря, непогода,  

ненастье; несчастье, бедствие. 

 от    – снег. 

 от    – ласточка; поговорка:     
 – нуждаться в немалом количестве ласточек, т.е. быть плохо  

одетым зимой. 

,   - страна, земля. 

 от ,   - дыхание, дух, душа. 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ВОСЬМОГО ЗАНЯТИЯ 

,   -  Азия 

 от  3 - египетский 

 от   – безобразный, уродливый; позорный, постыдный,  

оскорбительный, неподходящий. 

 от    (= ,  ) – эфиоп, обожженный  

солнцем, загорелый;   (=    ) –  

эфиопский. 

 от     – коза, козел. 

 от    – лиса, лисица, хитрец; поговорка:  

   – идти по следам лисицы, т.е. хитрить,  

ловчить, лукавить. 

 от глагол.  (= ) – ловить, охотиться;  

захватывать; выхватывать, вырывать. 

 от   атт.    () – серебряный;  

   (=   ) – серебро, деньги;  

 от    – охота, ловля, охотничья добыча, пойманная дичь. 

    – похититель, грабитель; хищение, грабеж;   
 – хищный, жадный. 

 от    – орел (священная птица Зевса); поговорка:   

 – «орел в облаках» (ср. «журавль в небе»); (воен. знач.) орел – знак или 

знамя войскового соединения (у ассирийцев, персов и римлян). 

 от  – хватать, похищать, грабить, захватывать,  

присваивать. 

   – трудность, затруднение, недоумение, безвыходное  

положение. 

 от  – быть царем или царицей, править, царствовать. 

 от    – коршун. 

,   - Европа, часть света. 
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 от глагола  - иметь, держать, обладать. 

 от глагола  (imperfect.) – считать, полагать, думать. 

 от глагола  (imperfect.) – приказывать, повелевать,  

побуждать, советовать. 

 от глагол.  – признавать, рассматривать, считать, ценить,  

уважать. 

 от глагол.  – указывать, обнаруживать, открывать;  

показывать, сообщать. 

 от глагол.  – осуждать на изгнание, изгонять, быть  

изгнанным, находиться в изгнании. 

 от глагол.  – убивать, умерщвлять;     – 

убийца;   – самоубийца;   – убийственный, губительный; 

   (только plur.) – убийство, резня;   – касающийся убийства, 

любящий убивать, кровожадный;    – кровавый; кровопролитный, 

обагренный кровью, окровавленный. 

 от   – находящийся напротив, противоположный,  

противолежащий, направляющийся навстречу; встречный. 

 от    – желание, влечение, жажда; страсть;  

страстность, пылкость. 

 от глагол.  – похищать, выхватывать, вырывать;  

спасать, избавлять. 

 от глагол.  (= ) – желать, хотеть, быть склонным,  

стремиться соглашаться, быть готовым. 

 от глагол.  – выпадать, падать; отпадать,  

отклоняться; (воен. знач.) делать вылазку, идти в наступление; изгоняться,  

лишаться. 

 от глагол.  – высылать, посылать; выделять, испускать;  

выносить, вывозить, экспортировать; удалять прочь, изгонять. 

 от    – Эллада, Греция. 
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 от   – внушающий ненависть, ненавистный, враждебный,  

ненавидящий;    – враг, ненавистник, противник;  (adv.)  

враждебно, по-вражески. 

 (praep.) cum genet. (на вопр. где) – на, у, при, близ, подле; (на вопр. куда) 

на, в, к, по направлению, в присутствии, по поводу, относительно; cum dafiv. (на 

вопр. где) на ( ); (на вопр. куда) на, в, к, по направлению; в присутствии, 

перед, протии, кроме, помимо, сверх, в течение, согласно, по поводу, из-за, с 

целью, ради, для, в отношении; cum accusat. (на вопр. где) на, по обе стороны, с 

обеих сторон, в обоих направлениях; у, при, в; на протяжении, через, по; среди, 

между; против; во время, в течение, вплоть до; сообразно, согласно; по; в 

пределах, около, с целью, для (наречн. выраж.) в общем, в целом, вообще ( 

  ); поровну ( ); насколько нужно (  ); немного, 

мало ( () ); чрезмерно ( ); к худшему, во вред (  ); 

 (adv.) поверх, наверху, сверху, тогда, затем; а также, сверх того. 

 от    – ссора, спор, соперничество, состязание; борьба;  

   – Эрида (богиня раздора, сестра Арея (= Ареса), дочь Ночи. 

 от    (=   ) – ожидание, предвидение,  

надежда, упование. 

 от     – ровесник, сверстник; поговорка:   

 – сверстник радует сверстника, т.е. всякий любит общество своих 

сверстников;   – одних лет, одного возраста;   – какого возраста; 

сколько лет; удивительно какой поразительный, восхитительный;    – 

возраст, пора, время, период, эпоха, век, поколение. 

 от ,   - хищный зверь, животное. 
 от глагол.  – охотиться, ловить, хватать, добиваться, 

разыскивать;  – охотиться, ловить, захватывать (в плен, врасплох); 
гоняться, добывать, приобретать;    – звериный;    – 
охотничья добыча, улов, охота;   – охотничий, занимающийся 
охотой;    (=   ) – охотник, зверолов, рыбак, рыболов; 
      – охотничье искусство;    – 
искусство уловления, умение привлекать к себе, искусство выбирать друзей. 
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 от    – доспех, нагрудный панцирь, броня, защита,  

оплот; грудь, туловище. 

 от    – фракиец, житель, уроженец Фракии; 

   - Фракия (северная часть Древней Греции). 

 от   – могущественный, грозный, сильный;    

(=   ) – сила, мощь, могущество, крепость, насилие;  (adv.) – 

силой, насильно, сильно, чрезвычайно; (не путать)    – укрепленные 

недоступные места; сильные стороны; сила, мощь. 

 от    – священный, святой, божественный, 

неприкосновенный, посвященный богам;    – священный корабль, 

фигура, камень: поговорка:  ()   ()  – двинуть камешек 

из неприкосновенного ряда (игральной доски), т.е. пустить в ход последние 

средства;    – жертвенные дары, жертвоприношения; священные 

обряды;    (     ) – жрица;    – жрец, 

священнослужитель, иерей, священник;    – жертвенное животное. 

   – 1) Гиппий, старший сын Писистрата, тиран афинский, 

изгнанный в 510 г. до Р.Х., бежал к Дарию, персидскому царю, которого склонил 

к походу на Грецию; 2) Гиппий, родом из Элиды, софист, современник Сократа, 

его именем названы два диалога Платона. 

 от    – ястреб, сокол. 

 от    – глашатай, посланник, посол; (NT)  

проповедник, провозвестник. 

 от    – Коринф, главный город области Коринфия 

(  ), занимавшей большую часть коринфского перешейка Истма 

(  – Истма Коринфского), прилегающего к Пелопоннесу; 

   Коринф, сын Зевса, легендарный основоположник Коринфа; 

поговорка:    – Коринф сын Зевса, т.е. «сказка про белого бычка»; 

  (=  ) – коринфский;    – коринфянин, житель 

Коринфа. 
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 (imperf.) от глагол.  – разрушать, ломать, сокрушать,  

ниспровергать, подрывать; упразднять, отменять; (med.) кончать,  

прекращать, оканчивать, заключать мир. 

 от    – льстец. 

   – ворон; поговорки: 1)      – от 

плохого ворона и яйцо плохое (ср. яблоко от яблони недалеко падает);      2) 

  – белый ворон, т.е. диковина; 3)     – 

угождать воронам и волкам, т.е. прикармливать жадных и неблагодарных людей; 

пригреть змею на груди; проклятия:  ()   (ср. латин. pasce 

cоrvos) чтоб тебя вороны склевали, т.е. проваливай прочь. 

   – лестница, трап, дыба. 
 от   (kompar.  ; superl.  ) – красивый, 

прекрасный, прелестный, изящный; благородный, славный;    (= 

  ) – красота;   – прекрасные вещи;     – 

лучшие люди в государстве. 

 от   – плохой, неприятный, дурной, негодный, нерадивый,  

злой, порочный, подлый, низкий, незнатный;    – зло, беда,  

бедствие, несчастье. 

   – заяц;   – заячий. 

 от    – вид, образ, красивая внешность, форма;  

   – красивый. 

 от    – мертвое тело, труп, мертвец, покойник; убитый,  

павший;   – мертвый, умерший, павший. 

 от    – ночь, тьма, мрак;   – Нюкс, дочь Хаоса, сестра  

Эреба. 

 от    – ноготь; коготь, копыто; крюк, лапа; 

поговорки:    – с младых ногтей, т.е. с раннего возраста 

(детства);     ()  – с головы до кончиков ногтей; 

   – доходить до ногтя, т.е. подвергаться проверке ногтем, 

т.е. заканчиваться тщательной отделкой. 
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 от    – тяжеловооруженный воин гоплит, в 

вооружение которого входили    – копье,    – меч,  

 – длинный щит,    – шлем,    – броня,  

(от   ) – поножи. 

 от    – крыло, плавник, ласт, оборка, пола; 

  – крылатый, пернатый, оперенный, быстрокрылый, сделанный из 

перьев;    – перышко, крылышко;    – оперение. 

 от   – плохой, дурной, скверный, низкий, подлый, злой;  

   – негодяй, мошенник, плут; (NT)   – грешники;   

 – Злодей, Лукавый (о дьяволе). 

 от  (= )  – багряный, пурпурный, темно- 

красный, одетый в пурпур;    – пурпурная одежда. 

   – Платон, афинянин, ученик Сократа, основатель  

«академической» философской школы 427-347 гг. до Р.Х.;   –  

платоновский;    – платоник, ученик, последователь Платона. 

 от глагол.  – подходить, приближаться, подползать. 

   – отечество, родина;    ( ) – отцовский,  

унаследованный, наследственный, отеческий;    –  

соотечественник, земляк;   (adj.) – местный, туземный. 

 от    – сказанное слово, речь;     

 – как это говорится;   – слово в слово, дословно. 

 от    – труба, рожок, трубный звук. 

 от    – мясо, плоть, тело;    – иметь  

молодое тело, т.е. быть молодым годами. 

   (=   ) – железо, железное орудие или оружие;  

  – железный. 

 от глагол.  – вводить в заблуждение, обманывать,  

ошибаться, заблуждаться; ломать, разрушать, губить. 

 от    – (преимущ. plur.) лук, стрелы, стрельба из лука. 
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 от    – тирания, владычество, господство; 

,   – властелин, тиран;   – всевластный, тиранический, 

царский, царственный;   – тиранический, самовластный,  – 

быть тираном, самовластно управлять, властвовать. 

 от  – рождать, создавать, порождать, производить, выводить  

(птенцов). 

 от    – возвышенность, высота;   – высокий,  

возвышенный, высокогорный. 

 (adv.) – в дальнейшем, впоследствии, впредь, позже;   

 – много времени спустя;     – впоследствии;  

 (praep.) cum genet. сзади, позади, после. 

   – звук, голос, крик; (не путать)    (только plur.) –  

убийство, резня. 

 от  – убивать, умерщвлять;     – убийца; 

  (adj.);    (также plur.) – убийство;   – 

смертная казнь (казнь через побитие камнями);    – кровавый, 

окровавленный, кровожадный, губительный. 

 от    – фаланга, боевой порядок  

тяжеловооруженной пехоты, пеший строй. 

 от   – страшный, грозный, ужасный, объятый страхом,  

панический;    – страх, боязнь, опасность;  (adv.) –  

страшно, ужасно, грозно. 

   – свет, сияние, блеск;    – дневной свет; 

   – пока еще день, т.е. засветло;     – прежде 

чем рассветет;    – с рассветом;   – в течение дня;   

 – говорить ясно, напрямик. 

 от    – полезный, пригодный, действительный;  

   – польза, полезность;  (adv.) – полезно, выгодно. 
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   – хитон (нательная одежда из льняной ткани, поверх 

которой обычно надевались    – платье, плащ);    – хлена 

(теплый верхний плащ); поговорка:      – 

которому не подходит ни плащ, ни тулуп, т.е. которому ничем не угодишь; 

   – небольшой короткий плащ;    (рим. pallium toga) – 

плащ, верхняя одежда (платье, носившееся поверх хитона). 

   (преимущ. plur.) – имущество, деньги, материальные  

блага. 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ДЕВЯТОГО ЗАНЯТИЯ 

 
 от    – араб, аравитянин. 

 от     – медведь, медведица;   – Большая и  

Малая Медведицы; Северный полюс, север. 

 ( ) (praep.) cum genet. – (при обозначении пространства) от, из, 

с; (при обозначении времени) после, вслед за, со времени, вопреки; (указан. на 

средство или образ действия) посредством, путем, по, на (словах), по (памяти), 

из (лука). 

 от    (=   ) – начальник, вождь, 

предводитель, правитель; в Афинах коллегия из 9 архонтов – высший 

правительственный орган: 1-й –   (дающий имя году своего 

правления); 2-й –   (архонт царь); 3-й –   (архонт, 

командующий гражданским ополчением, военный предводитель); 6 остальных 

  – архонты фесмофеты, т.е. хранители законов, в 

обязанности которых входило председательствование при разборе судебных дел 

и ежегодная проверка законов и устранение в них недостатков и противоречий. 

 от    – изваяние, статуя; изображение, картина; 

   – статуэтка. 

   – бездействие, праздность, лень; досуг, отдых. 

 от    – буква, знак; (plur.) письмо, сочинение, 

книга; наука, просвещение. 

   (=   ) – антилопа, газель, косуля. 

   – дракон, змея;    – Драконт, автор первого  

свода писанных законов в Афинах (  ) около 620 г. до Р.Х. 

 – четвертая буква греческого алфавита; дельта (реки). 

 (adv.) – (о пространстве) близко, на близком расстоянии, вблизи; (о  

времени) близко, скоро, приблизительно;  (praep.) cum. genet. близко  

к; сходно с; в родстве с. 
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 от глагол.  – выводить, уводить, вести, вывозить. 

 от    (=   ) – одеяние, одежда, платье. 

 от    – Эллада (Греция);   (adj.) – реческая. 

 от    – слава. 

 (adv.) – иногда, порой. 

 (adv.) – хорошо, превосходно, полностью, вполне. 

 от    – гробница, могила. 

 от    – Фивы, столица Верхнего Египта; главный город  

Беотии. 

 от     – лошадь; поговорки:      

  – больше всего утучняет коня хозяйский глаз;    

  – пускать лошадь в поле, т.е. водить на нос, морочить голову. 

 от     – верблюд, верблюдица;   – 

верблюжонок;   – дромадер; поговорка (NT):   

    ()  – (NT) легче верблюду пройти 

сквозь игольное ушко. 

 от    – лев; поговорка:        

 – дома львы, а в битве лисицы. 

 от     – волк, волчица; поговорки:   – увидеть 
волка, т.е. онеметь;    – волк сочетается с овцой;   
 – волки относятся c любовью к ягнятам (о невозможном);  
 – разинувший пасть волк (о человеке, которому нельзя верить);  
  – жить волчьей жизнью, т.е. грабежом;     – 
волки в овечьих шкурах. 

 (от    ) – рысь. 
 от    – ладан, кадильница; см. также    

– ладанное дерево;    – ладан (на чаще ароматическая смола 
ладанного дерева). Это тернистое дерево высотой до 3 м растет на о. Кипр, в 
Аравии, Сирии и Палестине. В древности ладан составлял значительный предмет 
торговли и считался одним из ценных даров, которые обычно подносились 
царям, вельможам и другим важным лицам в знак особого благоговения. Его 
использовали для совершения обрядов, как в древних храмах, так и сейчас 
используют в современных христианских храмах. 
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 от   – каменный, высеченный из камня. 

 (praep.) cum genet. – между, посреди; (adv.) посреди, в средине, в  

промежутке; во время; (в перен. смысле) посреди, на полпути. 

 от   – полный, переполненный, преисполненный. 

 от    (=   ;   ) – память,  

воспоминание;   – надгробный памятник, гроб, могила;   –  

памятная запись, заметка, упоминание. 

 от    – Мемфис, город в среднем Египте, столица  

Древнего царства. 

 от  – насмехаться, издеваться. 

 от    – пастух, скотовод, кочевник;   – 

номады, кочевники (кочевые народы);   – кочующий, кочевой, 

ведущий кочевую (пастушескую) жизнь; пасущийся (о животных);    – 

пастбище, выгон, пасущееся стадо, пастьба. 

   – Нил, река в Египте;   – нильский (египетский);  

  (adj.) – нильская (египетская). 

 (от   ) – зуб. 

   – имя, название. 

 (adv.) – прежде, раньше, некогда. 

   (=   ) – огонь, пламя, факел, пыл, жар; 

поговорки:      – избегая дыма, попасть в огонь 

(ср.: из огня да в полымя);    – добавлять огонь к огню (ср.: 

подливать масло в огонь);    – прыгать в огонь, т.е. не отступать 

перед страшной опасностью;      – разделять с кем-

либо любые опасности;    – чесать шерсть в огонь (ср.: толочь 

воду в ступе). 

 от    – пастух; (в перен. смысле) пастырь, 

предводитель, руководитель, наставник;    – стадо;   – 

пастбищный;   (adj.) – пастушеский, сельский (=  ; 

 )  – пасти, быть пастухом. 
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 от    – домашнее животное (plur.) скот, мелкий  

скот, овца, баран;   – овечий;    (=  

  ) – скотоводчество, (преимущ.) овцеводство;   

– пасти овец. 

 от глагол.  – приготовлять, готовить; 

заготовлять, запасать; подготовлять, устраивать, доставлять; настраивать, делать; 

   – изготовление, приготовление, изготовка; вооружение, 

снаряжение, устройство. 

 от    – пирамида (древнеегипетское  

архитектурное сооружение). 

 от     – ребенок, дитя, мальчик или девочка;  

 – детский;    – предмет обучения, дисциплина, наука; (plur.) 

воспитание, питомец;   ;    – воспитание, обучении, 

образование, образованность;    – школа;    – 

воспитатель, наставник, учитель;    – раб, проводящий ребенка в 

школу и обратно (слуга). 

   – сила, крепость, мощь, могущество. 

 от    – палатка, шатер; (plur.) лагерная стоянка, лагерь,  

помост, подмостки, сцена. 

 от    – устье, рот, уста; вход, выход; проход, лицо. 

   – Сфинкс: 1) чудовище с телом крылатого льва, 

обитавшее в скалах близ беотийских Фив, загадывавшее всем проходящим 

загадки и пожиравшее тех, кто не умел их разгадывать; один лишь Эдип разгадал 

загадку, после чего чудовище бросилось в пропасть и разбилось; 2) в Египте 

Сфинкс – священная фигура с телом льва и головой человека. 

   – тело, труп. 

 от    – стела, столб, свая; пограничный столб, межевой  

знак; мемориальный столб; договор, соглашение. 

 от    также    – бык, тур, вол;    –  

бычий;    – Таврика, ныне Крым;   – таврический. 
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 от    – волос, волосы, шерсть, щетина; поговорки:  
  – на волосок, т.е. чуть-чуть;       – никому и 
волоса (= слова) не вставить (в речь неугомонных болтунов);    – 
нечто стоящее (только) волоса, т.е. совершенный пустяк;    – 
висеть на волоске, т.е. жизнь едва теплится (висит на волоске). 

 от     – пальма (преимущ. финиковая); пальмы 
достигают высоты более 8 м. и имеют много разновидностей. Это дерево 
обильно растет в Аравии, Египте, в Ю. Азии. В Палестине оно встречается 
сейчас редко, хотя в древности было общераспространенным деревом. Особенно 
Иудея была богата пальмовыми рощами. Пальма изображалась на 
древнееврейских монетах, а Иерихон назывался городом пальм. Пальма – 
вечнозеленое дерево, живущее более 200 лет. Одна кисть пальмы приносит до 
8000 вкусных плодов. Плоды пальмы используются в пищу, ими вскармливают 
верблюдов, а листья пальмы широко применяются в хозяйственной жизни. С 
древности путешественников в Святую землю называли паломниками, т.к. они 
приносили с собой из Святой земли пальмовые ветви. Финик, финиковое 
(пальмовое) вино; (не путать)    – пурпур, багрянец;   (adj.) 
– багряный, пурпурный;    – феникс (баснословная 
золотистопурпурная птица, раз в 500 лет прилетавшая из Аравии в Гелиополь 
(город в Египте); поговорка:    – жить фениксов век, т.е. быть 
необыкновенно долговечным;    – финикиянин, (также) 
карфагенянин;   (adj.) – финикийский, (также) карфагенский. 

   – нерадивый, ленивый; негодный, дурной, жалкий, плохой, 

ничтожный, незначительный; грубый, безобразный;    – зло, порок, 

нерадивость, легкомыслие. 

 от    – радость, наслаждение, блаженство ( ); 

благодарность, признательность; награда, вознаграждение; прелесть, изящество, 

красота, привлекательность;    – Харита (жена Гефеста);   – 

Хариты (лат. Gratiae) – божества красоты и радости – дочери Зевса и Океаниды 

Эвриномы. 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ДЕСЯТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

   – восхождение, движение вглубь страны (у Ксенофонта 

так называется сочинение о походе Кира Младшего против его брата 

Артаксеркса); подъем, подступ. 

 от    – Артаксеркс: 1) А. Долгорукий 

(); 2) А. Памятливый (), сын Дария II, брат Кира Младшего, 

царствовавший с 405 по 359 гг. до Р.Х.; 3) Артаксеркс III Ox () (359-338 гг. 

до Р.Х.). 

 от    – брат;   – братский, родственный,  

близкий. 

 от    – муж, мужчина, человек. 

 (вопрос. частиц.) – неужели, разве; (не путать)  (смыслов. частица) 
– итак, таким образом, и вот; стало быть, следовательно; в самом деле; а именно; 
будто, яко бы; возможно, как-либо; разве что;    – молитва, мольба; 
проклятье, беда, несчастье, погибель. 

 от    – дикий, свирепый, необузданный. 
 от  (преимущ. med.) – отсылать, отправлять,  
возвращать. 
 от   – непроходимый, недоступный, неприступный. 
 от   – невоспитанный, необразованный;  
невежественный, грубый. 
 от   – тот и другой, оба;    – с обеих  
сторон;  (=  ) (adv.) с обеих сторон, обоими  
способами, в обоих отношениях. 
   – любовь, влечение. 
 от    – Вавилон – город, расположенный по обеим 

сторонам Евфрата. В переводе на русский язык Вавилон обозначает «Врата 
Бога». Город был окружен стенами. Толщина стен – до 30 м, а высота свыше 100 
м. На стенах возвышались 250 башен. Город был украшен дворцами, храмами и 
висячими садами, которые считались одним из семи чудес света. Вавилон 
окончательно был разрушен персами в нач. V в. до Р.Х. Сейчас на этом месте 
находится небольшая арабская деревня.  

 от     – бык, вол, тур, буйвол, корова. 
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 от    – глубокий, густой, плотный;    –  

глубина, бездна, пропасть. 

 от глагол.  (verb. dep.) – желать, хотеть, стремиться. 

 от    – колено; поговорка:    или  
    – колено ближе голени, т.е. своя рубашка ближе к  
телу. 
  (=   ) – старуха, старая женщина. 

 от   – смешной, забавный, нелепый. 

 от    – сила, мощь, энергия, могущество, власть,  

способность, возможность, вооруженные силы, войско;   –  

сильный, могущественный, мощный. 

 от    – переход, переправа; поход. 

 (genet.) от    – Зевс, сын Кроноса и Реи, отец богов и 

людей, в обращении он выделяется среди богов:     – о Зевс и 

боги!; ()  (=  ) – клянусь Зевсом; поговорка:    – 

(что-то делать) все равно, что тягаться в богатстве с самим Зевсом; Зевс 

отождествлен с римским Юпитером (Jupiter);   – четверг (латин. jovis 

dies). 

   – дерево, дуб; поговорка:    – дуб и камень, т.е. 

то да сё, всякая всячина. 

 от  – ненавидеть. 

 от    – купец, торговец;   (=  ) – 

торговый, купеческий;    – торговое сословие, купечество; 

   (=   ) – торговое дело, торговые дела, торговля; 

   – поездка по торговым делам, торговая операция, торговля; 

 (verb. dep.) – отправляться по торговым делам, вести торговлю, 

ввозить; поговорка:     – ввозить сов в Афины 

(ср.: морю добавлять воды или ехать в Тулу со своим самоваром); сова считалась 

священной птицей богини Афины, покровительницы Афин. 

   – счастье, преуспеяния, успех. 
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 от   – мой, мой собственный. 

 от глагол.  (verb. dep.) – заботиться, иметь  

попечение; обеспечивать, заниматься, упражняться. 

   – нрав, обычай, привычка. 

 – приходить, прибывать, явиться. 

 от глагол.  (= ) – желать, хотеть, стремиться. 

 от   – достойный удивления, удивительный,  

замечательный. 

 от глагол.  – придавать отвагу, делать смелым, 

ободрять; (med.) быть дерзким, надменным, наглым, вызывающим, дерзко 

говорить. 

 от глагол.  – умолять о защите, просить убежища, слезно 

просить. 

 от    – яд; дротик, стрела. 

 от  (= )   – речная лошадь,  

бегемот. 

   – сила, могущество, крепость, мощь. 

 от    – рыба, plur. рыбный рынок;  –   

    – Иисус Христос, Сын Бога Спаситель. 

 от    – Кир; 1) Кир Старший –   – сын Камбиза, 

основатель Персидского царства (559-529 гг. до Р.Х.); 2) Кир Младший –  

 – сын Дария и Парисатиды, с 408 г. наместник в Передней Азии, погиб 

в битве при Кунаксе, сражаясь против своего брата Артаксеркса;    – 

власть, право, сила;    – господин; (NT) Господь (о Боге и о Христе). 

 от    – схождение вниз, спуск, сошествие. 

 от     – собака;  или   – клянусь собакой, 

т.е. честное слово (клятва Сократа, который не хотел поминать имена богов); 

поговорки:        – собака, лежащая в яслях, т.е. 

собака на сене;     – что общего между собакой и баней?; 

  – собачий; кинический;    – киник, последователь 
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философской школы киников (Антисфен, Диоген);    – кинизм (образ 

мыслей киников);    – Киноскефалы «Собачьи головы», два холма 

в Фессалии, где в 197 г. до Р.Х. римские войска под командованием Фламинина 

одержали победу над армией Филиппа Македонского, сына Деметрия II. 

 от глагол.  – облегчить, уменьшить, утолять, делать  

легче. 

 от    – рог. 

   – сила, мощь, крепость; могущество, власть;   

 – голова, вершина, глубина. 

 от    – Ливан (горная цепь в Сирии). 

 от    – чело, лоб, лицевая сторона. 

 от    – большой, огромный, великий. 

 (= )   – пчела, мед;   – пчелиный. 

   (=   ) – музыка, музыкальное искусство;  

   – музыкант. 

   – корабль, судно, военный флот. 

   – мореплаватель, моряк-гребец, матрос;    –  

искусство мореплавания. 

   – Ксенофонт, афинянин, ученик Сократа, историк,  

публицист, полководец (444-354 гг. до Р.Х.). 

    – овца, баран. 

   – змея. 

 (adv.) – никоим образом, никак. 

 (adv.) – уже не, более не. 

 от   – похожий, подобный, такой же;  (adv.) – подобно,  

также точно, в равной мере;   – равноправные, подобные, «равные»  

(в Спарте) полноправные граждане. 

 от глагол.  – соболезновать, жалеть, скорбеть, сожалеть. 

 от    – быстрый, бурный, острый. 

 от   – гора;   – гористый, горный. 
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   – вино;   и   – за чашей вина. 

   – образец, пример, урок; подтверждение,  

доказательство. 

 (praep.) cum genet. – от, из, со, со стороны; соответственно; перед, за, 

в пользу, из-за, вследствие; cum dat. – к, на, о, об, у, при, возле, сверх, кроме; cum 

accus. – к, по направлению, в, на, около, возле, против, по отношению к, в 

соответствии, согласно; сверх, кроме; около, приблизительно. 

   – сочинение, запись, наставление, предписание. 

 от    – военный поход, нашествие, набег;  

армия, войско. 

   – подающий советы, советник, член совета (латин.  

senator oris m. – сенатор). 

   – восстание, мятеж, раздор. 

 от    – судьба, участь, случай, успех, счастье; несчастье;  

беда. 

 от    – плотник, строитель, мастер. 

   – неровная местность. 

   – городская стена, вал, укрепление. 

 от    – дерзость, грубость, бесчинство, насилие, гордыня; 

   – бесчинство, насилие, оскорбление;     – 

оскорбление, насилие;   (adj.) – разнузданный, наглый, дерзкий, 

буйный, строптивый. 

 от    – вода;     () – требовать 

земли и воды (давать землю и воду) (символ капитуляции); поговорка:   и 

   – писать вилами по воде (о бесплодных усилиях). 

 от    – лес. 

 (adv.) – сильно, крайне;  – сильно, крайне. 

 (praep.) cum genet. – сверху, над, поверх, через, для, ради; из-за, за,  

вместо. 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ОДИННАДЦАТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

  – неизвестный, неведомый, невидимый, незаметный; неясный,  

смутный. 

 от  или      – Гадес, Аид, сын Кроноса и Реи, 

брат Зевса и Посейдона, властитель подземного царства;   – невидимый. 

   (=   ) – вестник, посланец, гонец, сообщение, 

весть, известие; (NT) ангел, небесный вестник. Ангелы в религиозном смысле 

вестники и исполнители Воли Божией. Они существа духовные, бестелесные, 

одаренные волею, умом и могуществом. 

  – нечестивый, кощунственный;    (=  

 ) – нечестивый поступок, кощунство;    – нечестие,  

кощунство. 

 от   – невежественный, неученый, непросвещенный,  

тупой, грубый. 

 от    – нежелающий, вынужденный, невольный,  

непреднамеренный;   – метательное копье, дротик. 

 от    – весь, целый, сплошной; всякий, каждый,  

всяческий. 

   – Эак, сын Зевса и нимфы Эгины, мифологический царь 

Эгины, ставший после смерти одним из трех судей в подземном царстве. 

 от глагол.  – высылать, выпускать наверх, посылать  

вверх. 

 от    – город. 

 от    – поселение, колония. 

 от    – воздух. 

 от   – слабый, слабосильный, бессильный; бедный,  

неимущий, жалкий, ничтожный. 

 от    – стыд, стыдливость, совесть. 
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 от глагол.  – грешить, совершать проступок,  

ошибаться. 

 от    – царь, властелин, повелитель, предводитель; 

 – царственный, могущественный;    – искусство 

царствовать; базилика (общественное здание в Риме);   – царский, 

царственный. 

   – жизнь, образ жизни, жизнеописание. 

 от    – желудь, дуб. 

 (superl.) от    – тяжелый, трудный; глубокий, 

тяжеловесный, серьезный, важный; (compar.)   – более тяжелый, более 

трудный. 

 от    – старик, старец;   – старый. 

 от    – женщина, замужняя женщина, жена,  

супруга. 

   (compar.  ; superl.  ) – 

сладкий, приятный, сладостный; ласковый, кроткий, приветливый;    

– сладкое вино;    – сладость, наслаждение, сладкий вкус. 

   – старость, старческое состояние, увядание; (не путать)  

   – почетный дар, подарок, награда. 

  (compar.) от  – старый, почтенный; (superl.)  

 . 

 от     – бог, богиня, божество; (NT) бес, злой дух. 

Бесы – злые духи, служащие дьяволу и вместе с ним составляющие царство 

тьмы, главой которого он и является. Бесы часто упоминаются в Ветхом и Новом 

Завете. Бесы – исполнители воли дьявола, являясь злыми искусителями 

(известное выражение «бес попутал»). В Новом Завете, кроме названия бесов, 

существуют названия: злые духи, нечистые духи, аггелы дьявола или аггелы 

змия. 

 (superl. neutr.) от   (compar.  ; superl.  

 ) – справедливый, беспристрастный, правильный, верный. 
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  (superl.) от  – робкий, боязливый, трусливый, жалкий,  

презренный; (compar.)  . 

  – сильный, крепкий, мощный, могучий, влиятельный. 

 от   ()  – Диомед, царь Ароса, участник  

Троянской войны. 

 (impers.) от  – нужно, необходимо (чтобы); при переводе следует 

учитывать, что неопределенно-личные глаголы часто употребляются с 

инфинитивом или с синтаксическим оборотом accusat. cum. infinitivo. 

 от глагол.  – кажется, представляется; при переводе следует 

учесть наличие зависимого от этого глагола оборота accusat. cum. infinitivo. 

   – Гермес, сын Зевса, посланец и вестник богов, бог – 

покровитель красноречия и торговли; его атрибутами являлись дорожная шляпа, 

жезл, золотые сандалии с крыльями; в римском пантеоне ему соответствовал 

Меркурий;    – герма (изображение Гермеса: четырехгранная колонна с 

головой Гермеса, ставилась на перекрестках улиц в Афинах). 

  – благочестивый, почтенный, набожный;  (adv.) –  

благочестиво;   – пристало, подобает, надлежит. 

 от   – благородный, знатный, возвышенный, прекрасный. 

 от    – добровольный, намеренный. 

 (adv.) – здесь, тут, сюда. 

  – славный, знаменитый, известный. 

 (adv.) – иногда, порой. 

  (superl.) от   – враждебный, ненавистный,  

неприязненный; (compar.)   и  ;    – враг,  

ненавистник, противник. 

 от   – выдающийся, замечательный, значительный,  

чрезмерный, особенный; (не путать)  от глагол.  –  

выделяться, отличаться. 

  – крепкий, сильный, мощный, решительный, энергичный;  

 – крепко, сильно, решительно, стойко, мужественно, основательно. 
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   – привычка, обыкновение, обычай, нрав; (не путать)   

  – год;  (adv.) напрасно, зря;   – не без оснований. 

 от глагол.  (verb. dep.) – остерегаться, беречься,  

заботиться, избегать, принимать меры предосторожности, подстерегать,  

выжидать;   – осторожный; осмотрительный, робкий, боязливый;  

 (adv.) – осторожно. 

 от    – маленький;  (compar.) ;  

 (superl.) ,   и  – по меньшей мере;   

 – чуть было не;    – не ставить ни во что. 

 от    – благородное происхождение, знатность,  

благородство. 

   – красота, румянец. 

   – вид, внешность, образ, облик, характер, род. 

 от    (=   ;   ) –  

счастье, преуспеяние, успех;   – к счастью;   –  

счастливый, преуспевающий, богатый, состоятельный, успешный. 

   – сладкий, приятный, радостный, довольный. 

 от глагол.  – вести, гнать, уводить, угонять; вести (дела), делать,  

заниматься, проводить время; (не путать)  – пожалуй, собственно  

говоря, вернее, или же. 

 от глагол.  – начинать, приступать, управлять, властвовать,  

быть архонтом, начальствовать, командовать;   – подданные. 

 от    – герой, богатырь; предводитель, военачальник;  

славный муж. 

   – нрав, характер, натура, душевный склад; навык,  

обыкновение, обычай;    – привычка, обыкновение, обычай;   

      – согласно обычаю, по обыкновению;   

   – обычное право. 
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 от   – Элисейский;     или 

  – Элисейские поля. Согласно Гомеру – благодатная местность 

на крайнем западе, где продолжалась жизнь людей, родством связанных с 

Зевсом; согласно Гесиоду, она находилась на «островах блаженных» –  

, в «Океане»; впоследствии души блаженных оставались в Аиде, в то время 

как души грешников отправлялись в Тартар. 

 от    – смерть, умерщвление, убийство, смертный  

приговор, смертная казнь (  ). 

 (compar.  =   к    – быстрый,  
скорый, внезапный, проворный, легковесный) – быстрее, скорее,  
внезапнее, более проворный; superl.  ;    –  
скорость, быстрота. 
   – Терсит, участник Троянской войны, карикатурно  

изображенный Гомером. 

 от    – жертва, жертвоприношение. 

   – клад, сокровище, ценность; хранилище, сокровищница. 
   – Италия (происходит от    – Итал (легендарный  
царь пеласгов, основатель царства сикулов; его именем якобы названа  
Италия));    – италиот, греческий житель Италии. 

 (compar.   к   – могущественный,  
грозный, сильный; могучий, резкий) – более могущественный, более  
крепкий, крепче, сильнее; superl.  . 
 от    (=   ) – Илион, Троя;    – поэма  
Гомера «Илиада» о войне ахейцев под Троей. 
   – жрица;    – жертвенное животное,  
преимущественно овца. 
   – ключ, засов, запор, застежка. 
 от глагол.  – наказывать, карать. 
 от   – подземный. 
 от   – плохой, негодный, нерадивый, злой, порочный,  
подлый, ужасный, губительный; (compar.)  ;  ;  ; 

(superl.)  ;  ;  ;    – злодеяние, 

преступление, злонамеренность;    – зло, беда, бедствие. 
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 от    – плод, произведение, урожай; поговорка:    

    – по плоду узнается дерево. 

 от    – карфагенянин;    – 

Карфаген, город в северной Африке;   – карфагенский. Город, 

основанный финикийцами в X в. до Р.Х., выходцами из города Тира. Карфаген – 

соперник Рима на протяжении трех Пунических войн. Город был разрушен 

римлянами в 146 г. до Р.Х. По территории бывшего города была проведена 

борозда, символизировавшая запрещение создавать здесь поселение. 

 (superl.) от   – красивый, прекрасный, прелестный, 

изящный; благородный, славный; благоприятный, превосходный, отличный; 

(compar.)  ; (superl.)  ;    – красота, краса, украшение, 

наслаждение, удовольствие, радость; (не путать)    (только plur.  

) – дрова, древесина; корабли, суда, флот. 

 (= )  (compar.) к  и  – более сильный, 

более могущественный; лучший, превосходящий; господствующий, 

управляющий, властвующий. 

 от   (superl.) к  – чрезвычайно сильный,  

сильнейший, наилучший;  (adv.) – лучше всего, превосходно. 

 (compar.) от   – легкий, нетрудный, необременительный; 

(compar.)  ; (superl.)  ;    – легкость, 

легковесность, облегчение. 

   – приобретение, имущество, богатство, ценность,  

собственность, добро. 

   – приобретение, владение, обладание, имущество,  

достояние. 

 от   – белый, светлый, прозрачный. 

 от    – камень; (не путать)   – простой, незатейливый. 

 от   – полезный, выгодный;    –  

польза, выгода. 
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 (superl.)   к   – говорливый, 

словоохотливый, болтливый – самый говорливый, словоохотливый, самый 

болтливый; (compar.)  . 

  ()  – Минос (сын Зевса и Европы, брат Радаманта, 

мифологический царь и законодатель Крита, муж Пасифаи, отец Ариадны и 

чудовища Минотавра; после смерти стал одним из судей подземного царства). 

 от   – блаженный, счастливый, благоденствующий. 

 от    – черный, темный, мрачный. 

 (=   ) – Менелай (сын Атрея, младший брат  

Агамемнона, муж Елены, царь Спарты). 

 (adv.) (compar. ; superl. ) – весьма, очень, совершенно,  

вполне;  – больше, более, предпочтительнее. 

  (compar. к   – молодой, юный) более молодой. 

   – меч, короткий нож, кинжал. 

 …  – ни ни. 

 от   – небесный;    – Уран (сын Эреба и  

Геи, супруг Геи, отец Кроноса и титанов);    – небо. 

  – небольшой, малый, малочисленный, недостаточный. 

   – Гомер (эпический поэт древней Греции);    –  

слепой; (не путать)    – поручительство, гарантия, залог. 

   – Одиссей (сын Лаэрта и Антиклеи, царь кефаленов на 

Итаке и окрестных островах, муж Пенелопы, отец Телемаха, один из главных 

участников похода греков против Трои). 

   – ни один, никакой, никто, ничто. 

   – весь, всякий, каждый. 

  – верный, преданный, достоверный, надежный. 

 от   – богатый, обильный, пышный;  (adv.) –  

богато, обильно. 
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 от  – бедный, неимущий; (compar.)  ; (superl.) 

 ;    – бедняк. 

 от   – многознающий, весьма ученый. 

 от    – Плутон (= Аид), сын Кроноса и Реи, брат 

Зевса и Посейдона, муж Персефоны, бог подземного царства; (не путать) 

   – Плутос, бог богатства. 

 от    – многочисленный, большой, значительный, 

обширный; (compar.)  ;  ; (superl.)    (adv.) – весьма, 

очень, крайне, больше, скорее;   (= ) – многократный, частый, 

обширный; длинный, долгий; сильный, могущественный;  (adv.) – много, 

гораздо;    – множество, масса, большая часть;    – толпа, 

большинство, масса (людей);  (adv.) – много, весьма, вполне, крайне, 

чрезвычайно, многократно. 

   – множество, большинство, население, народ, количество,  

численность. 

   – полис, город, гражданская община, государство (=  

 );    – небольшой полис, город, община. 

 от    (=  ) – отцовский, отчий, унаследованный 

от отцов;    – происхождение по отцовской линии;    (plur. 

 ) – отцовский обычай, установление предков;    – 

батюшка;    – отечество, родина. 

 от   – старый, почтенный уважаемый; 

значительный, важный;; (compar.)  ; (superl.)  ; 

   – старейшина, вождь;    – старец, старейшина, 

предок;   – старая женщина. 

   – Сицилия (   – Тринакрия, «Трехвершинная», 

древнейшее название Сицилии);    – сицилийское государство; 

   – сикелиот (греческий поселенец в Сицилии); о   – 

сицилийский;    – сицилиец. 

 от    – землетрясение, буря, потрясение. 
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 от    – хлеб на корню, хлебные злаки; хлеб (печеный),  

пища, продовольствие; (в Афинах) пособие неимущим. 

 от    – польза, выгода;    или  

 – полезное для кого-либо. 

 от   – умный, мудрый, благоразумный; (compar.)  

 3; (superl.)  3. 

 от   – ревностный, серьезный, порядочный,  

отличный; (compar.)  ; (superl.)  . 

   – скипетр, жезл, посох, палка (в перен. смысле – царская  

власть). 

 от   – благоразумный, рассудительный, 

благочестивый, скромный, чистый, непорочный; (compar.)  ; 

(superl.) ;    – благоразумие, непорочность, 

скромность, умеренность;  (adv.) – благоразумно, здраво;  

  – воспитатель, наставник;    – наставление, назидание; 

  – благоразумный, умеренный, скромный;    – 

благоразумие, скромность, целомудрие. 

   (=   ) – окончание, завершение, конец,  

результат, кончина, смерть;  (adv.) – наконец, в конце концов. 

 от    – Троянская война;   – троянский. 

 от   – почитаемый, уважаемый, ценимый высоко, 

почетный, почтенный, дорогой; (compar.)  ; (superl.)  . 

   (=   ) – здоровье, исцеление, выздоровление.  

   – Гигия – богиня здоровья;   (=  ) – здоровый,  

полезный; невредимый, целый, нетронутый. 

 (compar.)  ; (superl.)   от 

 3 редко  – умный, благоразумный, рассудительный;    

(  ) – разум, благоразумие, рассудительность; мысль, намерение, 

решение;  (adv.) – умно, благоразумно. 
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 от   – дружелюбный, приятный, дорогой, любезный,  

благосклонный; (compar.)  ;  ;  ;  ;  

(superl.)  ;  ;  . 

 от    – зло, порок, легкомыслие, нерадивость;  

  – нерадивый, несчастный, безобразный. 

    – пламя;   – солнечный жар;  

  – горящий, пылающий, сверкающий;    – пламя, жар. 

   – приятный, прелестный, привлекательный,  

славный, культурный, образованный;  (adv.) – красиво, изящно,  

остроумно, искусно. 

   – кусок (хлеба);    – кусочек. 

 (conj.) – как, словно, чтобы, как только, когда. 

 (adv.) – насколько, поскольку, в какой степени, как, каким образом, в  

качестве, как бы, якобы, будто. 



 66 

ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ДВЕНАДЦАТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

   – Арриан из Никомедии в Вифинии, историк, автор  

« » (90-150 гг. до Р.Х.). 

 (от   ) – Арбелы, город в Ассирии близ Гавгамелы. 

   – боевая колесница, конная повозка. 

   – число, количество, исчисление, наука о числе, цифра. 

 – умирать, погибать. 

   – сам; употребляется вместо личного местоимения 3-

го л. (он, она, оно), в том числе и в косвенных падежах; при употреблении с 

артиклем это местоимение обозначает тот же самый, такой же (  – тот же 

самый). 

 – править, управлять, начинать, приступать, начальствовать,  

командовать. 

 (adv.) – кругом, вокруг, отовсюду; (praep.) cum genetiv. около, возле, 

близ, ради, из-за; cum dat. около, вокруг, возле, у, между; из-за, по причине, у, 

между; из-за, по причине; cum accusat. около, вокруг, по направлению. 

   – любовь. 

  – священный, святой, благочестивый, праведный. 

   – крещение. Таинство, в котором верующий при 

троекратном погружении тела в воду с призванием Бога Отца и Сына и Св. Духа, 

умирает для жизни плотской и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную 

вечную. Крещение водой начал Предтеча И. Христа Иоанн Креститель (Деян. 

XIX.4). Иисус Христос примером Своим освятил крещение, приняв его от 

Иоанна. Наконец по воскресении Своем он дал апостолам торжественное 

повеление «крестить народы во имя Отца, Сына и Святого Духа». От того, кто 

желает принять крещение, требуется покаяние и вера, поэтому и читается перед 

крещением Символ веры (Деян. II.38; Марк XVI.16). При крещении совершаются 

следующие обряды: 1) перед самым крещением произносится троекратное 

отрицание от дьявола, который силой и именем И. Христа отвращается от 
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крещенного; 2) вода для крещения освящается молитвами, призыванием Св. 

Духа, а также крестным знамением; 3) подвергаемый крещению погружается в 

воду троекратно во имя трех Лиц Св. Троицы; 4) на крещенного одевается белая 

одежда, символизирующая чистоту души и непорочность христианской жизни; 

5) на крещенного возлагается крест для повседневного напоминания заповеди 

Христовой (Матф. XVI.24); 6) крещенный с восприемниками (лица, 

принимающие ребенка на руки из купели: крестные отец и мать) троекратно 

обходят купель, что символизирует победоносное шествие, духовную радость и 

духовное просвещение; 7) крещенному постригаются волосы, что, как видно из 

молитвы, читаемой при этом действии, совершается по слову ап. Павла, 

завещавшего нам все творить во славу Божию. Те, кто грешат после крещения, 

считаются более виновными в своих грехах, чем некрещеные (II Петр II.20). Но и 

для этих людей есть особое средство получить прощение грехов, а именно: 

Покаяние (таинство, в котором верующий при искреннем сокрушении о грехах и 

устном исповедании их с твердым намерением исправить свою жизнь перед 

священником, получает через него невидимое разрешение грехов через И.Христа 

(об этом см.: Марк I.4,5; II Коринф. VII.10; Матф. XVIII.18; Иоанн XX.22.23). 

   – брак, бракосочетание, супружество, свадьба, брачный пир. 

   – гимнет, легковооруженный солдат. 

 от   (=   ) – двадцать тысяч. 

  – серпоносный, снабженный серпами ( -  

колесницы). 

 от   – двести. 

 – десять. 

  – две тысячи. 

  – второй, другой, второстепенный;  (adv.) – вторично,  

снова, опять. 

 (adv.) – ясно, очевидно, действительно. 

 от  – быть рабом, рабски служить, повиноваться,  

подчиняться. 
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 (dat. к ) – двум; не путать со словом    – заход, закат. 

 – (praep.) cum accusat. направление в пространстве: в, на, до, к; после 

глаголов, выражающих движение: в, на; направление во времени: вплоть до, 

пока, до тех пор пока; положение во времени: во время; предел, 

приблизительность: около, в отношении, по отношению, для, из, из-за.  

   – один, единый. 

 – шестьдесят. 

 от   – эллинский, греческий. 

 от  – семь тысяч. 

 от  – смотр войскам (   – в смотре). 

 от () – двадцать; не путать со словом  (dat. plur.) от  

   – образ, изображение, подобие. 

 – шесть тысяч. 

 – сто, сотня. 

 – девяносто. 

 – девять. 

 от глагол.  – царствовать, править. 

 – семь. 

 от   (порядковое числит.) – семидесятый. 

 от   – девятый. 

   – надежда, упование, ожидание, предвидение. 

 от  – церковь;    – Православная  

Истинная Церковь. 

   – евхаристия, благодарение, благодарственная жертва. 

Евхаристия = Причастие – это таинство, в котором верующий под видом хлеба и 

вина, вкушая самого тела и крови Христовой, таинственно соединяется со Христом 

и получает залог вечной жизни. Таинство это установлено было Самим И. Христом 

на последней тайной вечери (Матф. XXVI.26-29; Марк XIV.22-25; Лука XXII.19-

21). Приступать к этому таинству могут все верующие, получившие крещение и 

миропомазание: взрослые и дети. Желающие приступить к таинству Св. Причастия 



 69 

должны приготовиться к этому постом и молитвою и очистить свою совесть от 

грехов таинством покаяния (I. Коринф. XI.28,29). О пользе причащения, 

способствующего укреплению духовной жизни верующего и его надежды на 

участие в вечном блаженстве, устами И. Христа говорит Иоанн (VI. 54,56). Древние 

христиане причащались каждый воскресный день. Сегодня Церковь призывает 

верующих, ревностно стремящихся к благоговейной жизни, причащаться четыре 

раза в год, в каждый из четырех постов, а всем непременного однажды в год. 

   – елеосвящение. Это таинство, в котором при помазании 

тела елеем призывается на больного благодать, исцеляющая немощи душевные и 

телесные. Таинство ведет свое начало от апостолов, которые, получив власть от 

И. Христа, многих больных мазали маслом и исцеляли (Марк VI.13; Иаков V. 

14,15). Другое название этого таинства соборование (собор священников). 

 – если (с конъюнктив.). 

 от глагол.  – начинать, править, царствовать, властвовать. 

 от    – всадник;   – всадники (в Афинах по 

закону Солона всадники составляли второе податное сословие, члены которого 

обладали имущественным цензом в 300 медимнов (1 медимн = 52,5 литров), 

имели двух лошадей; в Спарте – отборный отряд царской гвардии. 

 от    – Исс, город в Киликии: здесь в 333 г. до Р.Х.  

Александр Македонский нанес поражение Дарию Кодоману. 

   (=   ) – священство. 

 от  – удерживать, занимать, овладевать, захватывать. 

  – чистый, незагрязненный, безукоризненный. 

 от   (compar. к   и   – небольшой, малый, 

немногий) меньший, менее значительный (superl.)  и   – 

наименьший, наименее значительный. 

 от    – мириада, 10 тысяч. 

 от    – наемник;  2 – получающий  

плату, наемный. 

 от  3  – равный десяти тысячам. 
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 от    – месяц; не путать со словом    (=  

 ) – луна. 

 от прилаг.    – большой; (compar.)  ; 

(superl.)   сравн. степ. больший, более значительный; превосх. степ. 

наибольший. 

 – субстантивированное причастие   от 

глагол.  – свидетельствовать, удостоверять, подтверждать. Здесь 

следует переводить: свидетельствующие или свидетели. 

 от    – употребляется преимущественно в plural.  

 – таинства, мистерии. Таинства – это священнодействия, через которые 

тайным образом действует на человека благодать или спасительная сила Божия. 

Таинств семь: Крещение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Священство, 

Брак и Елеосвящение (Ефесс. V.31-32). 

   – покаяние, раскаяние; перемена мнения. 

   – Мидия, страна в Передней Азии со столицей Экбатаны, в 

560 г. прекратила свое существование, будучи завоевана Киром Старшим, 

персидским царем. 

 от     – маг, прорицатель, волшебница (маги – члены  

медийско-персидской жреческой касты). 

 (praep.) cum с genet.: вплоть до, до конца; до пределов, в пределах; 

 – союз (употребл. с глагол. в конъюнктиве) пока не. 

 от глагол.  – оставаться, пребывать, ждать, стоять на месте. 

 от   () – Кир Младший. 

 (adv.) – теперь, ныне; однако, так вот;  – усилительная частица: ну,  

поэтому, так. 

   – Ксеркс, сын Дария I и Атоссы, царь Персии (485-465 гг. до  

Р.Х.). 

 (dat.) от   – восьмой. 
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 от    – Олимпиада. Первая Олимпиада 

началась в 776 г. до Р.Х., последняя в 394 г. до Р.Х. Каждая олимпиада длилась 4 

года. Олимпийские игры (  er.). 

 от    – этот, тот. 

 (dat. sing.) от    – много, множество; здесь   

 – следует перевести: немного более;    – немного менее. 

 от    – пельтает – воин, вооруженный легким 

щитом;    – пельта – легкий кожаный полукруглый щит. 

  – пятьсот (= ): афинский совет пятисот, в который,  

согласно реформ Клисфена, от каждой из 10 фил избиралось по 50 человек  

по жребию. 

 – пять тысяч. 

 (dat.) от порядков. числит.   – пятый. 

 (dat.) от порядков. числит.   – пятидесятый. 

 от глагол.  – получать по наследству,  

наследовать, принимать на себя, захватывать. 

 от   – пеший, пехотный. 

 от    (=   ) – грязь, нечистоты. 

 (от   ) – войско, армия, военный поход. 

   – Смердис: 1) сын Кира, брат Камбиза, тесть Дария; 2) 
мидийский маг, захвативший власть над Персией и выдававший себя за сына 
Кира. Он был свергнут Дарием в 521 г. до Р.Х. 

 от колич. числит.   – 30 тысяч. 
  – четыре тысячи. 
 (колич. числит.) – тридцать. 
 (= ) (колич. числит.) – сорок. 
 (порядк. числ. от  ); как существ.    – третий; см.  
  – на третий день. 
 (praep. cum genet.) – из-под, от, из-за, по причине, через посредство, 

благодаря, под (властью); в страдат. обороте употребляется с одушевленными 
существ.; cum dat. под, из-под, в зависимости от, от, из-за, по причине; cum 
accus. под, за, в зависимости, около, в сопровождении. 
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   – Гистасп, отец Дария I, персидского царя. 

 от глагол.  – убивать, умерщвлять. 

 от    – убийство. 

 от колич. числ.   – тысяча. 

   – помазание (  ); мазь, масло; миро 

(особенный состав из благовонных веществ для священного помазания (см.: 

Исход XXX.23-25). Миропомазание – таинство, в котором верующему при 

помазании освященным миром частей тела во имя Св. Духа подаются дары Св. 

Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной (I Иоанн II. 2,20,27; II 

Коринф. I.21,22). 
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ЛЕКСИКА К ЗАДАНИЮ ТРИНАДЦАТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 (partic.) от глагол.  – вести, гнать. 

 от  – друг друга, взаимно между собой. 

   (=      ) – несправедливость,  

обида, насилие. 

  – несправедливый, неправедный, нечестный, неправый. 

 от   (=  ) – истинный, подлинный, настоящий,  

правдивый, искренний, достоверный. 

  – недостойный, неуважаемый, непочитаемый; (юрид.) 

пораженный в правах (   – лишенный гражданских прав); 

бесславный, позорный;  (adv.) – бесславно, позорно, с позором;   

 – непочитание, бесчестие; (в Афинах (юрид.) – лишение гражданских прав). 

   – бессилие,  немощь,  болезнь,  слабость;     (= 

 ) – слабый, слабосильный, бессильный, неспособный, болезненный, 

бедный, ничтожный, низкий. 

   (=   ) – грех, проступок, промах,  

ошибка, провинность, преступление. 

 от    (=   ) – серебро, серебряные деньги; 

серебряная монета, деньги (вообще);   (=  ) – серебряный, 

посеребренный (  – серебряные рудники). 

 от глагол.  – вредить, наносить ущерб, нарушать,  

мешать, повреждать. 

   – вред, ущерб, бич, пагуба;     – быть в ущерб 

кому-либо, мешать кому-либо;   – ущерб, нанесенный кому-либо;  

  – совершенный негодяй; (юрид.)   – иск о возмещении 

убытков. 

  – вредный, пагубный, губительный. 

 от    – тяжесть, груз, кладь; бремя, обуза; сила, мощь;  

 (= ) (adv.) – тяжело, мучительно, с трудом. 
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 от глагол.  – поднимать, переносить, нести. 

 от глагол.  – жить, добывать пропитание. 

  от    – родитель, отец, предок; plural.  

родители;    – рождение, потомство, род, племя. 

 от     – учитель (учительница), преподаватель 

(преподавательница), наставник (наставница);    – предмет 

обучения, наука или знание; правило, прием, способ обучения;   – 

дидактический, поучительный, назидательный;    – искусство 

обучения. 

   (partic.) от глагол.  – учить, обучать, поучать,  

наставлять; (med.) учиться, обучаться, изучать. 

 от глагол.  – см. выше. 

 от глагол.  – отличаться, превосходить, разносить,  

раскладывать, распределять; (med.) расходиться во мнении; (impers.) быть  

важным, иметь значение. 

 от  – благосклонный, милостивый; (compar.) 
 ; (superl.)   – благосклоннейший, 
благожелательнейший, милостивейший; наиболее приветливый, ласковый; 
   – Эвмен, македонский государственный деятель и полководец, 
погиб в 316 г. до Р.Х.; цари Пергама: Эвмен I (263-241 гг. до Р.Х.), Эвмен II (197-
159 гг. до Р.Х.). 

 от   – мой, принадлежащий мне;    – по моему  

мнению;   – мои родные (друзья);   – мои дела, мои  

обязанности;   – против меня. 

   от    – оказывающий  

услуги, благодеяния; эвергет, т.е. благодетель; Эвергет – прозвище III и VII  

Птолемеев – египетских правителей. 

 от глагол.  – находиться в опасности, подвергаться  

опасности; отваживаться, рисковать;  (impers.) – возможно,  

пожалуй, как будто. 
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 от  – себя самого, себя самой;   – у себя, в своем 

доме;   – личные интересы;     и    – нечто 

абсолютное;     – познать самого себя (самопознание);  

  – прийти в себя;    – сам себя обогащаю. 

 (partic.) от глагол.  – злоумышлять, 

замышлять, устраивать, готовить, строить козни, устраивать заговор;  

 – козни;   – строящий козни;    – 

замысел, намерение, план, злой умысел;   – коварный, предательский; 

 – коварно, злонамеренно. 

 от   – хороший, отличный, славный, благой, добрый, 

благожелательный, дорогой, драгоценный, счастливый; искусный, опытный. 

 от    – благочестие, благоговение, почтение,  

глубокое уважение. 

 от   – другой, иной. 

 от глагол.  (verb. dep.) – работать, трудиться,  

обрабатывать; возделывать, разрабатывать; производить, изготовлять;  

создавать, ваять; делать, творить, выполнять, совершать. 

 от глагол.  – есть, поедать, истреблять, пожирать (о  

животных), уничтожать, терзать. 

;    – надежда, ожидание, упование, предвидение. 

 от глагол.  – удивляться, поражаться, изумляться, 

разглядывать с удивлением, смотреть с любопытством, восторгаться, 

восхищаться;   – удивляться кому-либо, чему-либо или кем-либо, 

чем-либо. 

 от глагол.  – служить, чтить, поклоняться, заботиться,  

лелеять. 

 от  (= ) – желать, хотеть, стремиться. 

 от   (adj.) – божественный. 

   (от ) (plur.)- к,  – мы. 
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    от   – наш. 

 (compar.)   (к    – приятный, сладостный,  

довольный, испытывающий радость) – приятнее, радостнее; (superl.)  . 

 от    – удовольствие, наслаждение, радость;   – 

охотно, с удовольствием;   ;  ()    – мне 

хочется, мне нравится, мне угодно. 

 (adv. superl.) к  – менее, меньше; происх. от прилаг. (compar.) 

  – более слабый, уступающий, меньший, более покорный, полож. степень 

этого прилаг.    ) – менее всего; крайне мало, нисколько, ни в 

малейшей степени;   – нисколько не менее, в особенности, больше 

всего. 

  от   – могущественный, грозный, сильный. 

 от    – опасность. 

 от глагол.  – подвергаться опасности, находиться в  

опасности. 

   от   – общий, общедоступный. 

 от   (compar.)  ;  ;  ;  ;  

(superl.)  ;  ;  – плохой, неприятный, дурной,  

негодный, злой, порочный, низкий, подлый, незнатный. 

 (superl.) от   – красивый, прекрасный, изящный, славный,  

благородный, превосходный, отличный. 

 (verb. dep.) – творить, совершать, исполнять, достигать,  

добиваться успеха. 

 от глагол.  – звать, называть, именовать; вызывать; (юрид.)  

   – вызывать для дачи свидетельских показаний;   

   – вызывать в суд. 

  от  – скорбь, горе, печаль. 

 от глагол.  – считать счастливым, прославлять,  

превозносить. 

 от    – знание, учение, наука, математика. 
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 от   – блаженный, счастливый, благоденствующий, 

богатый;  ! – милый ты мой! 

 (adv.) – особенно. 

 (superl.) к    – большой, великий, огромный; 

(compar.)  ; (superl.)   – величайший, огромнейший, 

обширнейший, самый длинный, наиболее сильный, мощный. 

   – ученик, последователь. 

 от   – неразумный, безрассудный, глупый;    (= 

  ) – глупость, безумие, безрассудство, нелепость;  (adv.) – глупо, 

нелепо. 

 от   – мертвый, умерший, погибший;    (=  

  ) – мертвое тело, труп. 

 от глагол.  – признавать, считать, рассматривать. 

   – закон, обычай, установление, законоположение;   
– по установленному обычаю;    – по закону и по обычаю; (не путать) 
   – пастбище, выгон; корм, пища; местопребывание, обиталище. 

 от    – молодой человек, юноша;   (adj.) – 
молодой, юный, юношеский, крепкий, пылкий, задорный; см. также  . 

 (impers.) от глагол.  – подходить, соответствовать,  

приличествовать, подобать; здесь необходимо перевести: следует, нужно. 

 от глагол.  – прекращать, подавлять, унимать, успокаивать; 

(med.-pass.) прекращаться, утихать, избавляться, переставать. 

 (partic.) от глагол.  – быть первым, занимать первое  

место, превосходить. 

 от глагол.  – давать, доставлять, представлять,  

предлагать. 

 от глагол.  – приготовлять, готовить,  

подготовлять, устраивать, доставлять, настраивать. 

 от глагол.  – верить, доверять, поручать. 
   – пророк, прорицатель;    – пророчица,  
прорицательница. 
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 от    – нищий;    – нищий, нищенствующий,  

нищенский, лишенный, бедный, жалкий. 

 (partic.) от глагол.  – обогащать, богатеть,  

обогащаться. 

 от     – ребенок (мальчик, девочка), дитя. 

 от глагол.  – убеждать, уговаривать, увещевать; (med.) 

 – поддаваться убеждению, подчиняться, слушаться, повиноваться; 

доверяться, полагаться, верить;    – искусство убеждения; убеждение, 

уговаривание; послушание, повиновение. 

 от глагол. . 

 от глагол.  – делать, производить, совершать, работать,  

трудиться, заниматься. 

 (adv.) – поблизости, близко;   – следует перевести: 

тому, кто близко или поблизости;  (praep.) cum. genet. и dat. – близ, 

недалеко от;   – близкий, близко находящийся;    – сосед; 

ближний. 

 от глагол.  – выставлять вперед, держать впереди;  

возвышаться, выдаваться, превосходить. 

 от   – оратор, ритор. 

   от глагол.  – любить (любовь к  

родителям, детям, к отечеству), довольствоваться, терпеть, переносить. 

  от глагол.  – совершать военный поход, 

участвовать в военном походе, воевать, предпринимать;  (partic. 

perf. pass.) – отслуживший свой срок, ветеран;    – воевать в 

защиту кого-либо;  (partic.) от глагол. . 

 от    – родственник;   – родственники, 

родня;   – родственный, родной, врожденный, прирожденный; (также) 

 ;   – родство, родственная связь. 

 – советовать (кому-либо, что-либо ()). 
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 от    – мудрец;   - мудрый, умный, искусный,  

опытный. 

 от    – мудрость, мастерство, ловкость. 

 от глагол.  – спасать, оберегать, сохранять. 

 от    – ребенок, дитя, младенец. 

 (plur. n.) к    – этот, тот; (не путать)  – 

поэтому, вот почему;    – потому-то;   – в таком случае;  

 и к тому же;  (=  ) – те же самые;  (dat. f.) к ; (не 

путать)  (adv.) – в этом месте, здесь, там, сюда, туда, таким образом. 

 от    – еда, пища, провиант (для войска). 

 от    – судьба, участь, случай. 

 от    – окончание, завершение, кончина, смерть. 

 (=   (plur. n.) от  ) – истина, правда;  (adv.) 

– в самом деле?; неужели?;   - говорящий правду, правдивый, истинный, 

верный, подлинный, достоверный, искренний. 

 от   – многострадальный, несчастный;  
 (adv.) – мучительно, с трудом. 
 от глагол.  – бежать, убегать, отправляться в изгнание. 
 от глагол.  – нести, носить, доставлять. 
  от    – друг, приятель;  3 – любимый, дорогой,  
милый. 
  от    (латин. manus us f) – рука;   

 – держать кого-либо за руку;    – ласкать рукой кого-
либо;       – руками, ногами и силой (т.е. всеми 
средствами);    – действовать;     или 
   – твердо помнить что-либо;     – текущие 
дела;   – вручную; руками; вблизи, вплотную, тут же, тотчас же, 
немедленно;     – держать что-либо в руках (в перен. смысле), 
быть занятым (поглощенным) чем-либо;     – держать что-либо в 
своих руках, т.е. распоряжаться, управлять;   – тотчас же, мимоходом, 
вскользь;    – подвластный, подчиненный. 

 от    – польза, выгода. 
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