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Методические замечания и рекомендации 

 

Дисциплина «Древнегреческий язык» призвана обучить студентов 

специальности «Теология» одному из классических древних языков, языку 

сакральных текстов христианства, и тем самым углубить их подготовку в 

сфере истории и философии религии, предоставив им возможность 

познакомиться с основополагающими текстами христианства на языке 

оригинала. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе, и 

формируемые у обучающихся в вузе в процессе освоения языковедческих 

(лингвистических) дисциплин: «Иностранный язык», «Русский язык и 

культура речи», «Латинский язык». 

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают как 

теоретические знания в области фонетики, лексики, грамматики 

древнегреческого языка, так и практические навыки применения этих знаний 

(работа с текстами: анализ, перевод). 

Содержание дисциплины «Древнегреческий язык» состоит из  

нескольких разделов, которые изучаются по следующему плану: 

  

  

№ 

п/п 

  

Раздел 

дисциплины 

Се
ме
стр 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

   Л СР Пр К  

1 О древнегреческом языке. 

Алфавит. Правила чтения. 

3  10 2  

2 Общие сведения об имени 

существительном. 

Склонение артикля. I 

склонение 
существительных. II 

склонение 
существительных. 

3  10 2  

Контрольная работа 



3 Общие сведения о глаголе. 

Praesens indicativi. Praesens 

imperativi, infinitivi 

praesentis. Слитные 
глаголы. 

3  16 4  

4 Прилагательное: общие 
сведения. Прилагательные 
I-II скл. Неправильные 
прилагательные. 

3  10 2  

5 Местоимение: общие 
сведения. Местоимения 

личные, притяжательные, 

определительные, 
возвратное,  взаимное, 

указательные, 

относительные 

3  10 2  

6 Зачет     4  

7 III склонение 
существительных: согл. и 

гласные основы.  

4  8 2  

8 Прилагательные III 

склонения. Participia 

praesentis. Местоимения 

вопросительные и 

неопределенные. 

Accusativus cum infinitivo. 

4  8 2  

9 Степени сравнения 

прилагательных. Genetivus 

absolutus. 

4  8 2  

10 Наречие. Степени 

сравнения наречия. 

4  4   

11 Числительное 4  4   

12 Приращение как признак 

исторических временных 

форм. Imperfectum 

indicativi. 

4  12 3  

13 Система презенса. Функции 

наклонений. 

Последовательность 

наклонений. Понятие о 

глагольной основе.  

4  12 3  

Контрольная работа 

14 Зачет     4  

15 Futurum I activi et medii. 5  8 2  

16 Aoristus I activi et medii 5  8 2  

17 Perfectum et 

Plusquamperfectum activi et 

medii-passivi 

5  8 2  

18 Aoristus et Futurum I passivi 5  8 2  

19 Aoristus II. Атематический 

аорист. 
5  8 2  

20 Глаголы II спряжения. 5  11 2  

Контрольная работа 



Основные классы. 

Особенности спряжения.  

21 Экзамен     9  

 

Студентам представляется теоретический разбор каждой темы. 

Теоретический материал дополняют вопросы и задания для самоконтроля и 

упражнения для самостоятельного выполнения, поскольку – и это видно из 

вышеприведенного плана – основной объем учебных часов отведен под 

самостоятельную работу обучающихся. Самостоятельной работе должен 

вспопешествовать и список учебной литературы и Интернет-ресурсов, 

приведенный в конце пособия. 

В пособии студенты могут найти также образцы контрольных 

семестровых работ, зачетных и экзаменационных заданий, что должно 

способствовать лучшему пониманию требований к промежуточному и 

итоговому контролю и более осознанной самоподготовке обучающихся. 

Отрывки из богослужения (молитвы, тропари и т.п.), которые 

находятся в конце каждого раздела, даются для заучивания на усмотрения 

преподавателя. 

Пособие завершает приложение, посвященное лексическому составу 

древнегреческого языка. Кроме интересных исторических сведений, 

студенты смогут обнаружить там фонд древнегреческих крылатых 

изречений. 

Материал, выделенный в пособии курсивом, представляет собой 

дополнительные сведения по некоторым вопросам, расширяющие взгляд как 

на саму дисциплину, так и на междисциплинарные связи. Задания под 

астериксом считаются заданиями повышенной сложности. 

В целом, пособие может быть полезно и для тех, кто решит выучить 

основы древнегреческого языка экстерном, и для всех интересующихся 

классическими языками и христианской культурой. 

 

 



ЧАСТЬ I. 

Тема 1. О древнегреческом языке. Алфавит. Правила чтения (§ 1-9
1
). 

Древнегреческий язык – один из классических древних языков. На этом 

языке создавалась древнейшая европейская литература, которую отличают 

необыкновенное жанровое разнообразие, сила эстетического воздействия, 

глубина мысли и чувства, жизненность и непреходящая актуальность многих 

проблем, которые в ней поднимаются, и, наконец, трепетная любовь к 

человеку и уважение его достоинства. Древнегреческий язык – это язык не 

только знаменитых писателей и поэтов – Гомера и Гесиода, Эсхила, Софокла 

и Еврипида, Аристофана и Менандра, Сапфо, Алкея и Анакреонта, но и 

известных историков Геродота, Ксенофонта и Фукидида, основателей 

европейской философии Платона и Аристотеля. На этом языке говорили 

выдающиеся правители древности Перикл и Александр Македонский. Знание 

этого языка считалось признаком особой образованности у римлян.  

Конечно, в греческом языке разных периодов были отличия. 

Существовали они уже внутри самого древнегреческого: греки говорили на 

разных наречиях и диалектах в зависимости от того, в какой области Греции, 

в каком полисе они жили. Эти наречия можно объединить в три большие 

группы: эолические, дорические и ионические диалекты. Со временем 

древнегреческий язык стал унифицироваться, преодолевая диалектные 

пестроту и разнобой. Начало этому было положено ещё в то время, когда 

Афины становятся – пусть ненадолго – крупным процветающим полисом, 

определяющим политическую ситуацию во всей Элладе. И постепенно в 

группе ионических диалектов выделяется тот, на котором говорили жители 

Афин, – аттический диалект. Именно на этом диалекте создано 

большинство дошедших до нас произведений греческой литературы V-IV вв. 

до н.э., именно он считается наиболее обработанной формой 

древнегреческого языка и является основанием его грамматики, наконец, 
                                                

1
 Здесь и далее указываются параграфы базового учебника:  Козаржевский А.Ч. 

Учебник древнегреческого языка. – М.: ГЛК Шичалина, 2008. 

 



именно аттический диалект стал основой так называемого «общего» языка 

древних греков, греческой койнэ, на которой говорили с III в до н.э. 

приблизительно до VI в.н.э. и на которой, следовательно, были созданы 

тексты Священного Писания и святоотеческого Предания. 

Первый перевод ветхозаветных книг на греческий – так называемый 

перевод LXX толковников, Септуагинта – был выполнен в египетской 

Александрии в III-II вв. до н.э., где при величайшей библиотеке древнего 

мира стали развиваться филологические школы. А в I в. н.э. появляются 

книги Нового завета, которые изначально были написаны на греческой 

койнэ, лингва-франка эллинистического мира.  

Через первые переводные богослужебные книги и славянский мир 

приобщился к греческому языку и христианской культуре. Мы уже не 

замечаем, сколько «греческого» сохранилось в нашем языке и в нашем 

сознании. Изучение первых переводов с греческого на славянский помогает 

лучше понять истоки нашей культуры.  

И сегодня знание древнегреческого языка ценится не менее, чем в 

прошлые эпохи. Оно как печать особой квалификации в области 

гуманитарных наук. Это ключ в мир античной и христианской культуры. 

Алфавит 

Греческий алфавит сложился на основе финикийского, первого 

алфавита в истории письменности, в котором каждому знаку 

соответствовал звук (а не слово или слог). У финикийцев буквы передавали 

только согласные звуки (как и во многих современных семитских языках). 

Греки внесли свои изменения, присвоив некоторым буквам значение гласных 

звуков. Это произошло предположительно в конце 11 века до н.э. В 

архаическом греческом алфавите букв было больше: существовала буква Û 

“дигамма”, передававшая звук, похожий на английский звук [w], буква � 

“коппа”, передававшая в некоторых диалектах звук [k] в определённых 

позициях в слове, и буква Ù “сампи”, совпавшая позже с сигмой, так как 

тоже обозначала звук [s]. Греческие буквы, подобно буквам многих других 



алфавитов (например, готского или славянского), имели также цифровое 

значение. Для передачи числа 6 использовалась буква Ł “стигма”, 

предположительно модификация дигаммы, для числа 900 использовалась 

буква ı “сампи”,  для обозначения 90 сохранилась буква � “коппа”. 

Звукового значения эти буквы уже не имели. 

Тот алфавит, который мы изучаем, сформировался к IV веку до н.э. 

В истории сложились две системы произношения греческих букв, то 

есть две системы чтения. Их называют «эразмова» и «рейхлинова» в честь 

двух великих гуманистов, которые их ввели, – Эразма Роттердамского и 

Иоанна Рейхлина. Эразмова система основана на латинской транслитерации 

греческих букв; рейхлинова – на византийском произношении. Церковно-

греческий язык пользуется рейхлиновской традицией – ей мы и уделим 

основное внимание. Ее традиция чтения ориентирована более на 

новогреческое произношение. 

Однако поскольку эразмова система оказала большое влияние на 

сложение научной терминологии и в некоторых случаях более нам знакома, в 

скобках мы приводим название букв и их чтение «по Эразму» – там, где 

существуют отличия от церковно-греческого произношения..  

Буква Название Произношение 

A aA aA aA a    альфа а 

B bB bB bB b    вита (бета) в (б) 

G gG gG gG g    гамма г, 

а в сочетаниях с последующим gggg, , , , kkkk,,,, cccc, , , , xxxx 

(gg, gk, gc, gxgg, gk, gc, gxgg, gk, gc, gxgg, gk, gc, gx) – н 

D dD dD dD d    дельта д 

E eE eE eE e    эпсилон э 

Z Z Z Z zzzz    зита (дзета) з (дз) 

H hH hH hH h    ита (эта) и (э) 

Q qQ qQ qQ q    фита (тета) ф/т (т/тх) 

I iI iI iI i    иота и 



K kK kK kK k    каппа к 

L lL lL lL l    ламбда смягчённое л (как в латинском) 

M mM mM mM m    ми (мю) м 

N nN nN nN n    ни (ню) н 

X xX xX xX x    кси кс 

O oO oO oO o    омикрон о 

P pP pP pP p    пи п 

R rR rR rR r    ро р 

S s "S s "S s "S s "    сигма с 

T tT tT tT t    таф (тау) т 

U uU uU uU u    ипсилон и  (звук, близкий к франц. u и нем. ü) 

    F fF fF fF f    фи ф 

C cC cC cC c    хи х 

Y yY yY yY y    пси пс 

W wW wW wW w    омега о 

Представленная таблица требует некоторых пояснений.  

Как вы, наверняка, уже могли заметить, некоторые буквы обозначают 

одинаковые звуки. Если это буквы, обозначающие гласные, то дело тут в 

исконном различии обозначаемых ими звуков по долготе/краткости (об этом 

см. чуть ниже) или в исторически обусловленном совпадении некоторых 

ранее различных звуков в звук [и] – так произошло с буквами hhhh,,,, iiii,,,, uuuu, которые 

ранее обозначали разные звуки (см. их значение в скобках).  

Кроме гласных, совпадение касается звукового значения букв qqqq (фита) 

и ffff (фи), qqqq и tttt (таф). Буква qqqq (фита) вообще обозначает звук, которого нет в 

современном русском языке, – он знаком вам по английскому языку: он 

произносится в таких словах, как thick, think, thief и т.п. Для упрощения мы 

произносим его как [ф] (и тогда его произношение совпадает с 

произношением буквы фи), но иногда прочитать [ф] на месте фиты сложно, 

тогда разрешается сохранять ее эразмовское произношение – как [т] (и тогда 

она совпадает по звучанию с таф). В некоторых филологических центрах, 



чтобы при чтении отличить фиту от таф, предлагается  в этих случаях читать 

фиту как [тх], так как изначально она означала такой придыхательный звук. 

Мы советуем вам ориентироваться на произношение вашего учителя.  

Буква iiii (иота) читается всегда как [и], в том числе и в начале слова 

перед последующим гласным: ijatrov"ijatrov"ijatrov"ijatrov" [иа`трос] ‘врач’ (не [ятрос]!). 

Буква сигма имеет два варианта строчных знаков: """" называется 

сигмой конечной и встречается только в конце слова, ssss – в любой другой 

позиции в слове: ssssofofofofov"ov"ov"ov" ‘мудрый’. В позиции между двух гласных сигма в 

древнегреческом читается как [c] (и никогда как [з], как в латинском): 

например, krivsi"krivsi"krivsi"krivsi" [`крисис] ‘суд, решение’, qevsi"qevsi"qevsi"qevsi" [`фесис] ‘положение’ – ср. 

лат. crisis [кризис], thesis [тезис].   

Теперь рассмотрим подробнее особенности систем греческих гласных 

и согласных. 

Гласные и дифтонги 

Древнегреческий язык носил ярко выраженный вокалический характер. 

Кроме набора кратких и соответствующих долгих гласных, для него 

характерна развитая система дифтонгов. Напомним, что дифтонгом (от 

греч. divfqoggo" ‘двугласный’) мы называем сочетание двух гласных звуков, 

читаемых в один слог. В пределах одного слова гласные и дифтонги могли 

доминировать над согласными, например: ajavwajavwajavwajavw ‘губить, вредить’, AijaivhAijaivhAijaivhAijaivh 

‘Айайа (название острова)’, aujeruvwaujeruvwaujeruvwaujeruvw ‘тянуть назад’, hJliaivahJliaivahJliaivahJliaiva ‘гелиэя (афинский 

суд присяжных)’, ijavomaiijavomaiijavomaiijavomai ‘лечить’, oijhvionoijhvionoijhvionoijhvion ‘руль, кормило’, oJmoiovwoJmoiovwoJmoiovwoJmoiovw 

‘уподоблять’, uJgieivauJgieivauJgieivauJgieiva ‘здоровье’. 

Как мы уже сказали, гласные в древнегреческом языке различались по 

долготе и краткости. Буквы eeee (эпсилон) и oooo (омикрон) обозначают по природе 

краткие звуки [е] и [о] соответственно, буквы hhhh (ита) и wwww (омега) – по 

природе долгие [и] и [о]. Буквы aaaa (альфа), iiii (иота), uuuu (ипсилон) могли 

обозначать как краткие, так и долгие звуки. Как узнать, кратким или долгим 

в каждом конкретном случае является звук, передаваемый этими буквами? В 

некоторых случаях это можно определить по характеру и месту ударения в 



слове, но не всегда. Кроме того, существует правило: если за кратким 

гласным звуком следуют два и более согласных (в том числе и двойной 

согласный), то слог, содержащий этот гласный, становится долгим по 

положению, – но долгота по положению не влияет на постановку ударения. В 

остальном, долгота ( –) или краткость ( ±) гласного в неочевидных случаях 

указывается в словарях, грамматиках и других справочных изданиях, ср. 

например: euj[caeuj[caeuj[caeuj[ca±± ±±ri"ri"ri"ri" ‘приятный’ с кратким aaaa±±±± и eu[yueu[yueu[yueu[yu–– ––co"co"co"co" ‘мужественный’ с 

долгим uuuu–. Знание о количестве гласного (то есть долгий он или краткий) 

необходимо для правильной постановки ударения в слове. 

Сейчас мы не обращаем внимания на долготу/краткость гласного  при 

произнесении, поскольку для русского языка различение долгих и кратких 

звуков не несёт смыслоразличительную функцию, – в тех же языках, для 

которых это различение существенно (например, в английском), сохранение 

долготы и краткости греческих звуков при чтении является во многих 

школах обязательным. 

Дифтонги, сочетание двух гласных в пределах одного слога,  принято 

делить на собственные и несобственные. Собственные дифтонги 

представляют собой сочетание кратких гласных с iiii и uuuu. По Эразму, они 

читались в два звука; в рейхлиновской системе они читаются как один 

долгий гласный (то есть по сути они превратились в диграфы – сочетания 

двух звуков, которые читаются как один), но по традиции мы будем 

продолжать называть их дифтонгами, или старыми дифтонгами (в круглых  

скобках дается их прежнее произношение): 

ai ai ai ai [э] (ай):    ccccai'ai'ai'ai'rererere – ‘радуйся!’ (греческое приветствие)  

oi oi oi oi [и] (ой): oioioioi\k\k\k\ko"o"o"o" – ‘дом’ 

ei ei ei ei [и] (эй): eeeeiiiijkwvnjkwvnjkwvnjkwvn – ‘образ’ 

uiJ uiJ uiJ uiJ [и] (юй) uuuuiJiJiJiJov"ov"ov"ov" – ‘сын’ 

auauauau [аф/ав] (ау): auauauaujtov"jtov"jtov"jtov" – ‘сам’ 

eu eu eu eu [эф/эв] (эу): eu\eu\eu\eu\ – ‘хорошо’ 

ouououou [у] (у): oujdeiv"oujdeiv"oujdeiv"oujdeiv" – ‘никто’ 



Все дифтонги по природе долги. Дифтонги aiaiaiai и oioioioi могут приниматься 

за краткий звук во многих именных и в большинстве глагольных форм в 

определённой позиции – в конце слова без замыкающей согласной: ср. lovglovglovglovgoioioioi 

‘слова’ – lovglovglovglovgoi"oi"oi"oi" ‘словам’, glw'sglw'sglw'sglw'ssaisaisaisai ‘языки’ – glwvssglwvssglwvssglwvssai"ai"ai"ai" ‘языкам’. В первой 

форме конечный дифтонг в абсолютном конце слова является кратким, во 

второй, с замыкающим согласным, – долгим. Обратите также внимание на то, 

что в формах  слова ‘язык’ в зависимости от долготы/краткости последнего 

слога меняется характер ударения. 

От дифтонгов нужно отличать случаи, когда два следующих друг за 

другом гласных принадлежат разным слогам, то есть не образуют дифтонг. 

На письме в этом случае над вторым гласным ставится знак разделения ( >): 

oji>zuv"oji>zuv"oji>zuv"oji>zuv" [о-и-`зис] ‘несчастье’, aju>tevwaju>tevwaju>tevwaju>tevw [а-и-`тэ-о] ‘я кричу, зову’, Gavi>o"Gavi>o"Gavi>o"Gavi>o" [`га-и-

ос] ‘Гаий’ (имя). 

Несобственные дифтонги представляют собой сочетание долгого 

гласного с iiii, которая в этом случае не читается. При строчной первой букве 

несобственного дифтонга она подписывается под ней (в этом случае она 

называется iota subscriptum, подписная иота), при прописной – 

приписывается рядом (iota adscriptum, иота приписная): 

a/[dwa/[dwa/[dwa/[dw [`адо] – ‘я пою’ 

{Aidh"{Aidh"{Aidh"{Aidh" [`адис] – ‘Аид (царство мёртвых); в христианстве – Ад’ 

zw/'onzw/'onzw/'onzw/'on    [зо`он] – ‘животное’ 

lh/sthv"lh/sthv"lh/sthv"lh/sthv" [ли`стис] – ‘разбойник’ 

Придыхание 

Как вы уже, наверное, обратили внимание, над начальным гласным или 

дифтонгом в греческом слове стоит особый значок – это знак придыхания. 

Придыхание могло быть тонким (значок E) и густым (значок F). Знаки 

придыхания изначально произошли из прописной буквы Н, разделённой 

пополам: правая часть (ñ) модифицировалась в знак густого придыхания, 

левая (Ñ) – в знак тонкого придыхания. Позже сама Н стала использоваться 

для обозначения долгого [э] (эта). 



В рейхлиновской системе придыхание – знак традиции, оно не 

отражается на чтении. Ранее густое придыхание произносилось как 

латинское (английское, немецкое) придыхательное h. Придыхание  имеет 

смыслоразличительную функцию, ср.: ejxejxejxejx [экс] (‘из’) и e{xe{xe{xe{x [экс] (‘шесть’): 

при одинаковом чтении по их написанию можно различить значение. 

Густое придыхание ставится также, согласно традиции, над начальным 

rJrJrJrJ (rJrJrJrJhvtwrhvtwrhvtwrhvtwr ‘оратор’), а в сочетании двух rrrr над первым ставится тонкое 

придыхание, над вторым – густое (PuvrjrJo"PuvrjrJo"PuvrjrJo"PuvrjrJo" – Пирр) или не ставится ни одного 

(Puvrro"Puvrro"Puvrro"Puvrro"). 

Ударение 

В древнегреческом языке ударение было музыкального типа, то есть 

ударный слог выделялся не силой выдыхания (как, например, в русском 

языке), а движением тона. Древнегреческие надписи и рукописи не 

содержат знаков ударения. Ставить их начали во времена расцвета 

александрийской школы (III в.н.э.) в учебных целях, чтобы школьники 

различали многозначные слова и омонимы. Обязательная расстановка знаков 

ударения укрепилась в Средние века. С тех пор в древнегреческом слове 

обязательна постановка знака ударения. 

Ударение было трёх типов: острое (accentus acutus, знак vv vv), тупое 

(accentus gravis, знак  ;), облечённое (accentus cirxumflexus, знак     '). Знаки 

ударения по сути обозначали направление движения тона: острое – его 

повышение, тупое – снижение, облечённое – сочетание того и другого в 

пределах одного слога. Этим объясняется и происхождение знака 

облечённого ударения: в традицию александрийской школы вошла 

расстановка знаков тупого ударения на всех слогах, на которые не падало 

острое ударение. Таким образом, острое и тупое ударение часто 

встречались в контактной позиции: из их соединения родился знак 

облечённого ударения (     vvvv  ;   ;   ;   ; >     '). Ранее различие видов ударений отражалось 

в речи – примерно до рубежа тысячелетий, когда ударение в греческом из 

музыкального стало динамическим (то есть ударный слог выделялся не 



движением тона, а силой выдоха). Сейчас мы, носители языка с 

динамическим ударением, различаем типы древнегреческого ударения 

только на письме. 

Правила постановки ударения, которыми пользуемся мы, восходят к 

византийским грамматикам. Вкратце они таковы: 

1. Острое ударение (A) может стоять на одном из трёх последних 

слогов, кратком или долгом, но на третьем с конца только в случае, если 

последний слог краткий. 

2. Облечённое ударение (    ') ставится в пределах двух последних 

слогов, причём только на долгом; на втором с конца оно ставится только в 

случае, если последний слог краток. С другой стороны, если последний слог 

краткий, а предпоследний долгий и ударный, то ударение на нём будет 

всегда облечённым. 

3. Тупое ударение (B) заменяет острое на последнем ударном слоге 

слова в потоке речи, если после слова нет знаков препинания (например, 

kalo;"kalo;"kalo;"kalo;" kaikaikaikai;; ;; ajgaqov"ajgaqov"ajgaqov"ajgaqov" ‘досл. прекрасный и добрый – идеал гармонической 

личности в античности’). 

Из этих правил следует, что ударение в греческом было ограниченно 

свободным (точно так же, как и в латинском!): оно могло варьироваться 

только в пределах трёх последних слогов, на четвертом и далее слоге с конца 

ударение стоять не может! 

Ударение в греческом имело смыслоразличительную функцию, ср.: 

basivleia basivleia basivleia basivleia ‘царица’ и babababasileiva sileiva sileiva sileiva  ‘царство’, dh'mo" dh'mo" dh'mo" dh'mo" ‘народ’ и dhmov"dhmov"dhmov"dhmov" ‘жир’; 

fw'" fw'" fw'" fw'" ‘свет’ и fwv" fwv" fwv" fwv" ‘мужчина, воин’; paideuvsaipaideuvsaipaideuvsaipaideuvsai ‘(если) бы он воспитал’, 

paivdeusaipaivdeusaipaivdeusaipaivdeusai ‘воспитай себе’ и paideu'saipaideu'saipaideu'saipaideu'sai ‘воспитать’ (разные формы одного 

глагола) и т.п. 

Cуществуют общие правила для постановки ударения для имён и для 

глаголов. У существительных, прилагательных, местоимений формы 

сохраняют такое ударение, какое стоит в начальной форме (то есть в 

именительном падеже единственного числа, для прилагательных  и 



местоимений ещё – мужского рода), если общие правила не требуют 

переноса или изменения ударения.  

Изменение формы слова часто сопровождается изменением количества 

конечного слога (окончания), так что исходное ударение может менять при 

этом своё место и своё качество в соответствии с общими правилами. 

Рассмотрим несколько примеров: 

1) в начальной форме существительного a[nqrwpo"a[nqrwpo"a[nqrwpo"a[nqrwpo"  ‘человек’ ударение 

стоит на третьем слоге с конца (последний слог краток, поскольку содержит 

краткий гласный), но уже в родительном падеже единственного числа этот 

слог становится долгим (-o"o"o"o" меняется на -ouououou), и ударение поэтому 

переносится на слог ближе к окончанию: ajnqrwvpouajnqrwvpouajnqrwvpouajnqrwvpou; 

2) у слова cwvcwvcwvcwvrararara ‘страна’ острое ударение на втором слоге с конца 

свидетельствует о том, что конечный слог долгий (если бы он был краткий, 

то ударение на эте было бы облечённое – см. правило 2), но в именительном 

падеже множественного числа оно меняется на облечённое, так как 

последний слог становится кратким: cw'cw'cw'cw'rairairairai; 

3) у слова sw'masw'masw'masw'ma ‘тело’ в косвенных падежах проявляется полная основа 

swmatswmatswmatswmat-, так что ударный слог становится третьим с конца, на нём уже не 

может стоять облечённое ударение – оно меняется на острое: swvmato"swvmato"swvmato"swvmato" и т.п. 

Таким образом, ударение у имён может передвигаться по общим 

правилам (за некоторыми исключениями) только с третьего на второй слог 

с конца, только слева направо, в случаях, если последний слог становится 

долгим.  

В форме глаголов ударение ставится обычно как можно дальше от 

конца, насколько позволяют общие правила и особенности некоторых 

форм. Например, в начальной форме (1 л. ед. ч. наст. вр.) глагола ppppististististeuvweuvweuvweuvw ‘я 

верю’ ударение стоит на втором слоге с конца, поскольку при последнем 

долгом (содержащим долгий гласный) это самая дальняя позиция, где 

возможно ударение в греческом слове, но в форме повелительного 

наклонения 2 л. ед.ч. последний слог содержит краткий гласный, поэтому 



ударение, которое стремится стать как можно дальше от конца, 

передвигается на третий слог с конца: ppppivstivstivstivsteeeeueueueue ‘верь!’. 

В некоторых случаях слова могли не иметь собственного ударения, а 

объединяться в единый фонетический комплекс (посредством общего 

ударения) с последующим (проклитики) или предшествующим (энклитики) 

словом. К проклитикам относились:  

1) Артикль мужского и женского рода в именительном падеже 

единственного и множественного числа: oJ, hJ, oiJ, aiJoJ, hJ, oiJ, aiJoJ, hJ, oiJ, aiJoJ, hJ, oiJ, aiJ. 

2) Предлоги ejnejnejnejn ‘в, на (с дат.п.)’ eij"eij"eij"eij" ‘в, на (с вин.п.)’ ejk ejk ejk ejk (также в 

виде ejx ejx ejx ejx перед гласными) ‘из’. 

3) Cоюзы eieieieij ‘если’ wJ"wJ"wJ"wJ" ‘как’ 

4) Отрицание oujoujoujouj  ‘не’ (также в виде oujkoujkoujkoujk перед тонким 

придыханием, oujcoujcoujcoujc – перед густым). 

Энклитиками могут быть односложные и двусложные слова 

(неопределенное местоимение или наречие, косвенные падежные  формы 

личных местоимений, все двусложные формы изъявительного наклонения 

наст. вр. глаголов eijmiveijmiveijmiveijmiv ‘я есть’ и fhmivfhmivfhmivfhmiv ‘я говорю’, некоторые частицы): 

oJ pathvr oJ pathvr oJ pathvr oJ pathvr moumoumoumou ‘мой отец’, sofov"sofov"sofov"sofov"    ti"ti"ti"ti" ‘некий мудрец’, fw'" fw'" fw'" fw'" ejstinejstinejstinejstin ‘светло 

(досл. свет есть)’ и т.п.  

Место постановки знаков ударения и придыхания 

Острое или тупое ударение ставится после знака придыхания, 

облечённое ударение – над знаком придыхания (h{rw"h{rw"h{rw"h{rw",,,, oi\koi\koi\koi\ko"o"o"o"). Если слово 

начинается с прописной буквы, то надстрочные знаки ставятся перед ней 

( {Ellhn {Ellhn {Ellhn {Ellhn). В собственных дифтонгах надстрочные знаки ставятся над вторым 

элементом дифтонга (cccceieieieivrvrvrvr,,,, pai'pai'pai'pai'""""). В несобственных дифтонгах надстрочные 

знаки ставятся при начальной букве дифтонга ( {AidhAidhAidhAidh""""). 

Согласные 

Согласные древнегреческого языка можно классифицировать 

следующим образом: 

I. Шумные 



Шумными называются согласные, характерным признаком которых 

при их образовании является шум или его преобладание (в случае звонких 

согласных), производимый от сближения органов речи.  

В отличие от русского языка, где шумные подразделяются на две 

группы – глухие и звонкие, в греческом выделяется еще одна группа в 

составе шумных – придыхательные. По видимости, они соответствовали 

глухим, но произносились с аспирацией (придыханием), примерно как в 

современном английском или немецком языке начальные звуки p, t, k 

(например, англ. can, pin, top, нем. können, Pause, tanzen и т.п.). По месту 

образования древнегреческие согласные делятся на губные (смыкание 

речевого аппарата происходит в области губ), зубные (смычка кончика языка 

с зубами), гортанные (задняя спинка языка смыкается с гортанью). В таблице 

представлены буквы, обозначающие соответствующие описанию звуки: 

 Глухие Звонкие Придыхательные 

Губные pppp    bbbb    ffff    

Зубные tttt    dddd    qqqq    

Гортанные kkkk    gggg    cccc    

К шумным относится также зубной щелевой согласный – при 

образовании которого в речевом аппарате образуется не полная смычка, а 

щель –    ssss. В русской грамматической традиции этот согласный ещё называют 

дыхательным (калька латинского термина спирант – от spirans ‘дышащий’).  

Шумными являются и так называемые двойные 

согласные    zzzz, , , , xxxx, , , , yyyy,,,,    которые изначально представляли собой сочетания 

соответственно зубного, гортанного и губного со звуком [c]. 

II. Сонорные 

Сонорными согласными, или сонантами, называются согласные, в 

образовании которых голос преобладает над шумом. 

К сонорным относятся: 

1) плавные: зубные l, rl, rl, rl, r 

2) носовые: губной m m m m и зубной nnnn. 



В некоторых филологических школах по рейхлиновской системе 

предлагается читать как соответствующие щелевые звуки не только виту, 

но и гамму и дельту: гамму – подобно украинскому г (принятый знак 

транскрипции [g]), а перед гласными переднего ряда [и] и [э] – как [й], а 

дельту – как начальный звук в английском слове this (принятый знак 

транскрипции [đ]): gigigigivgnomaivgnomaivgnomaivgnomai [`йиgномэ] ‘я рождаюсь, становлюсь’, dw'rondw'rondw'rondw'ron 

[`đорон] ‘дар’. Только после носовых согласных bbbb, gggg и dddd сохраняют прежнее 

качество (произносятся как смычные звуки): e[mbruone[mbruone[mbruone[mbruon [`эмбрион] ‘зародыш’, 

devndrondevndrondevndrondevndron [`đэндрон] ‘дерево’, a[ggelo"a[ggelo"a[ggelo"a[ggelo" [`ангелос] ‘вестник, ангел’. Такая 

установка еще более сближает данную систему с новогреческим 

произношением. 

По-разному решается вопрос о фите (qqqq): русское ее чтение как [ф] 

обусловлено близостью этого звука глухому щелевому [q], который эта 

буква в действительности отображает. С другой стороны, в некоторых 

случаях можно наблюдать сохранение эразмового чтения (как [т]) – обычно 

в целях благозвучия (твердых правил тут не существует) и на том 

основании, что в греческом языке Нового Завета фита, по многим 

свидетельствам, сохраняла еще прежнее качество – смычного 

придыхательного звука. Например, в словах  a[nqrwpo"a[nqrwpo"a[nqrwpo"a[nqrwpo" ëчеловек’, e[qno"e[qno"e[qno"e[qno" 

‘народ, страна’ или ojrqovdoxo"ojrqovdoxo"ojrqovdoxo"ojrqovdoxo" ‘православный (досл. имеющий правильное 

мнение)’ qqqq чаще читается как [т]: [`антропос], [`этнос], [ор`тодоксос] и 

т.д. 

Также по-разному решается вопрос об озвончении глухих согласных до 

и после носовых. Так, pppp, kkkk и tttt после nnnn,    а kkkk и после g g g g (когда gggg обозначает 

звук [н]) озвончаются всегда:  ejn povlei  ejn povlei  ejn povlei  ejn povlei [эн-`боли] ‘в городе’, 

ejn kalw/' ejstinejn kalw/' ejstinejn kalw/' ejstinejn kalw/' ejstin [эн-га`ло-эстин] ‘прекрасно, удобно’1 ajnavgkhajnavgkhajnavgkhajnavgkh [а`нанги] 

‘судьба’, ejntov"ejntov"ejntov"ejntov" [эн`дос] ‘внутри’1 pantov"pantov"pantov"pantov" [пан`дос] ‘всего’1 gravfonto"gravfonto"gravfonto"gravfonto" 

[`графондос] ‘пишущего’ и т.п. PPPP озвончается также после mmmm: a[mpelo"a[mpelo"a[mpelo"a[mpelo"  

[`амбелос] ‘виноград’. Перед m sm sm sm s тоже произносится звонко: cavrismacavrismacavrismacavrisma 

[`харизма] ‘благодать’.  



Более радикальная установка требует не только озвончения, но и 

уподобления (ассимиляции) по месту образования звука. Например:  

jEn ajrch'/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo" h\n pro;" to;n qeovnjEn ajrch'/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo" h\n pro;" to;n qeovnjEn ajrch'/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo" h\n pro;" to;n qeovnjEn ajrch'/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo" h\n pro;" to;n qeovn. [эн ар`хи ин о `лоgос 

кэ о `лоgос им брос тон ∂э`он] (В начале было Слово, и Слово было у Бога).  

Поскольку жестких рекомендаций для таких случаев не существует, 

мы советуем вам ориентироваться на произношение вашего преподавателя. 

Знаки препинания 

В древнегреческом языке употребляются следующие знаки 

препинания: точка, запятая, колон (точка наверху) и точка с запятой. Точка и 

запятая имеют то же значение, что и сейчас в русском языке. Колон 

соответствует русскому двоеточию и точке с запятой. Точка с запятой 

является вопросительным знаком. Например: aijtei'te,aijtei'te,aijtei'te,aijtei'te, kai;kai;kai;kai; doqhvsetaidoqhvsetaidoqhvsetaidoqhvsetai uJmi'n:uJmi'n:uJmi'n:uJmi'n: 

zhtei'te,zhtei'te,zhtei'te,zhtei'te, kai;kai;kai;kai; euJrhvsete:euJrhvsete:euJrhvsete:euJrhvsete: krouvete,krouvete,krouvete,krouvete, kai;kai;kai;kai; ajnoighvsetaiajnoighvsetaiajnoighvsetaiajnoighvsetai    uJmi'n.uJmi'n.uJmi'n.uJmi'n. – Просите, и дано 

будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Точка с запятой 

является вопросительным знаком. Например: Tiv ejstin ajlhvqeiaTiv ejstin ajlhvqeiaTiv ejstin ajlhvqeiaTiv ejstin ajlhvqeia; – Что есть 

истина? 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Выучите древнегреческий алфавит. 

2. Сформулируйте основные отличия эразмовской и рейхлиновской 

систем чтения. 

3. Сколько гласных в древнегреческом языке? Меняется ли их состав в 

греческом языке византийского периода? 

4. Дайте определение терминам дифтонг, диграф. Что такое 

несобственный дифтонг?  

5. Сохранились ли дифтонги в рейхлиновской системе произношения?  

6. Назовите шумные согласные греческого языка. 

7. Какие группы выделяют в составе сонорных согласных? 

8. Что такое придыхание? 



9. Каков был характер греческого ударения? Менялся ли он со 

временем? 

10. Какие три типа греческого ударения вы знаете? 

11. Сформулируйте правила постановки ударения в греческом слове. 

12. Как различаются тенденции в постановке ударения в именах и 

глаголах? 

13. Какие знаки препинания употребляются в греческом языке?  

 

Упражнения: 

1. Напишите слова по-гречески, прочитайте их и переведите: 

а) ламбда – ипсилон (острое ударение) – ро – альфа 

б) фи – ипсилон – сигма – иота – каппа – ита (острое ударение) 

в) дельта – ро – альфа (облечённое ударение) – ми – альфа 

г) сигма – таф – иота (острое ударение) – хи – омикрон – сигма 

д) фита – эпсилон (острое ударение) – альфа – таф – ро – омикрон – ни 

е) (густое придыхание) иота – сигма – таф – омикрон – ро – иота 

(острое ударение) – альфа 

ж) фи – иота – ламбда – омикрон – ламбда – омикрон – гамма – иота 

(острое ударение) – альфа 

з) эпсилон – ипсилон (тонкое придыхание) – ро – омега (острое 

ударение) – пи – ита 

и) (густое придыхание) – эпсилон – ламбда – ламбда – альфа (острое 

ударение) – сигма 

к) пи – ро – альфа (облечённое ударение) – кси – иота – сигма 

л) зита – омега – гамма – ро – альфа (острое ударение) – фи – омикрон 

– сигма 

м) пси – ипсилон – хи – ита (острое ударение) 

н) сигма – фи – иота (острое ударение) – гамма – кси 

о) (тонкое придыхание) альфа – ни – альфа (острое ударение) – гамма – 

каппа – ита 



п) омикрон – ипсилон (тонкое придыхание) – ро – альфа – ни – 

омикрон (острое ударение)  - сигма 

р) вита – альфа – сигма – иота – ламбда – эпсилон – ипсилон (острое 

ударение) – сигма 

с) (тонкое придыхание) – омега с подписной иотой – дельта – ита 

(острое ударение) 

т) (тонкое придыхание, острое ударение) – альфа – ни – фита – ро – 

омега – пи – омикрон – сигма. 

2. Прочитайте. Какие из этих слов пришли к нам из греческого, по всей 

видимости, через латинский? 

a[ggelo", ajgwniva, ajkrovpoli", ajllhgoriva, ajmfivbio", ajmfiqevatron, ajnalogiva, 

ajnaforav, ajnqologiva, ajntivqesi", ajriqmhtikhv, ajrcaiologiva, ajsqhvneia, a[sfalto", 

a[tomo", baquskafhv", biblioqhvkh, bivblo", biografiva, botanikhv, galaxiva", 

gasthvr, gevnesi", genealogiva, gewgrafiva, gewmetriva, grammatikhv, delfiv", 

despovth", dhmagwgiva, dhmokrativa, diavdhma, diavlogo", diavmetro", diasporav, 

diavfragma, didaktikov", divsko", dovmo", dravkwn, dra'ma, e[qno", e[kstasi", 

e[mblhma, ejpigrafhv, ejpivgramma, ejpivqeto", ejpivlogo", ejpivskopo", ejpistolhv, 

ejpitavfion, e[po", eujqanasiva, zwvnh, hJgemwvn, hjqikhv, qevatron, qeologiva, qerapeiva, 

qermov", qewriva, qrovmbo", kalligrafiva, kardiva, katavlogo", katastrofhv, 

kathgoriva, kaqolikov", kevntron, keramikhv, kinhtikov", klinikov", komhvth", 

kovsmo", krathvr, krithvrion, kritikov", kubernhtikhv, kw'ma, kwmw/diva, labuvrinqo", 

lavmpw, levxi", lovgo", lwtov", maqhmatikhv, maniva, mavrmaro", mevqodo", 

melagcoliva, melw/diva, mevtallon, metamovrfwsi", metaforav, metevwro", 

mhcanikhv, mi'mo", misanqrwpiva, monarciva, monacov", monopwvlion, mousei'on, 

mousikhv, neu'ron, oijkonomiva, ojligavrch", oJmoiopavqeia, ojnomastikhv, ojrqodoxiva, 

ojrchvstra, ojfqalmov", pavnqeion, pantovmimo", parabolhv, paravdoxon, 

paravllhlo", paravnoia, paravsito", parw/dov", patriavrch", patriwvth", 

perivodo", perivmetro", planhvth", plastikov", podavgra, poihthv", polemikov", 

politikhv, poluvglwtto", pragmatikov", praktikov", provblhma, prwtovtupo", 

rJh'ma, rJovmbo", rJuqmov", seismov", skevyi", sklhrov", stavdion, sthvlh, stivco", 

strathgov", sumbivwsi", summetriva, sumpavqeia, sumfwniva, suvnqesi", suvsthma, 

Sfivgx, sch'ma, scolastikov", scolhv, tetravdion, tecnikov", tovno", toxikov", 

tovpo", tragw/diva, trofei'on, uJavkinqo", u{dra, u{mno", uJperbolhv, u{pno", uJpovqesi", 



fanavrion, fantasiva, farmakeiva, filanqrwpiva, filologiva, filosofiva, 

flegmatikov", fwsfovro", carakthvr, clwrov", colevra, corov", crhstomavqeia, 

cronikov", yalmov", wj/dhv, wJroskovpo".  

3. Прочитайте по рейхлиновской системе: 

aijqhvr, aiJretikov", ajnavqema, ajnavlusi", ajpokavluyi", aujtovgrafo", aujtovmato", 

bavrbaro", basileuv", gumnavsion, guvyo", daivmwn, despoteiva, diavgnwsi", 

diquvrambo", dovsi", dunasteiva, ei[dwlon, eijrhvnh, eijrwneiva,  {Ellhn, ejmpeiriva, 

ejnevrgeia, eujaggevlion, eujforiva, zw/diakov", iJppovdromo", iJstoriva, kaqevdra, 

katabasiva, katavklusmo", kh'to", kiqavra, kravbbato", krokovdeilo", kruvstallo", 

kuvlindro", leitourgiva, Libuvh, mageiva, magnh'ti", monasthvrion, mu'qo", 

muqologiva, mustikov", neovfuto", nuvmfh, oi\ko", ojrqografiva, paidagwgov", 

palaiografiva, paravdeigma, paravdeiso", peirathv", perifevreia, pneumatikov", 

Puqiva, rJeu'ma, rJhtorikov", rJhvtwr, saturikov", skh'ptron, spasmov", stoicei'on, 

suvmbolon, suvntaxi", sfai'ra, sch'ma, travpeza, trau'ma, trivptuco", tuvranno", 

tuvpo", foivnix, fravsi", fusikov", cavrisma, ceirourgiva, civmaira, cumeiva, 

yeudwvnumo", yucikov". 

4*. Исходя из вида ударения и других данных, определите долготу 

подчёркнутого гласного (слога): 

a[/dw, a[gkura, ajkrovpoli", aJmavrthma, basilei'a, basivleia, gefuvra/, divkaia, 

dikaiva, dru'", e[nnoiai, levaina, lh/sthv", livqo", mu'qo", mu'qoi, muvqoi", povlei, povlei", 

poi', poli'tai, polivtai", pra'gma, proivx, cavri±", fivlo", creiva, w{ra, w|rai, wJseiv. 

5*. Возможно ли определить долготу подчёркнутого слога/слогов в 

следующих словах: 

ajgaqov", ajgavph,  jAqhna, a[noia, aujtivka, gavmo", gevfura, gravfw, gumnov", 

daimovnio", davkruon, deinov", divkh, ejgguv", eujgevneia, hJmevra, quvra, kh'rux, ktivth", 

ktuvpo", luvph, mevrimna, mhvn, mu'", neaniva", nu'n, pivqhko", pivnw, polivth", poli'tai, 

prw/vhn, ptaivrw, stratiav, sumfevrei, fivlo", cilov"? 

6. Поставьте ударение в следующих словах, если известно, что оно 

будет везде падать на второй слог с конца: 

a±jnqo", ajnqou", bareia±, glwssa±, glwssh", daimwn, daimon, dwron, dwrwn, 

mega±", mela–", neani±a–", ni–kh, ni–kai, oijko", oijkoi, ojrni", paceia±, petra, petra/", 

phcu±", praxi±", praxei", rJa/on, stergw, stergei, sfaira±, sfaira/, tecnh, tecna–", 

feugw, feuge, cariei", cari±en, cwra–, cwrai, wjzw.  



7. Поставьте ударение в формах существительных, если известна 

начальная форма: 

а) dra'maÚ dramato", dramati±, dramata±, dramatwn 

б) qavlassaÚ qalassh", qalassh/, qalassa±n, qalassai, qalassai" 

в) dou'lo"Ú doulou, doulw/, doulon, douloi, douloi", doulou" 

г) ejsqhv"Ú ejsqhto", ejsqhta±, ejsqhte", ejsqhtwn 

д) fivlo"Ú filou, filw/, filon, filoi, filwn, filoi", filou". 

8. Поставьте ударение в формах глагола, если известна начальная 

форма: 

а) gravfwÚ grafei", grafousin, grafomai, grafwmai, grafoimhn, 

ejgrafon, ejgrafomeqa±, grafesqw, grafesqwsan, grafomeno" 

б) qerapeuvwÚ qerapeusei, qerapeusontai, qerapeusesqai, teqerapeuke, 

teqerapeumenh, ejteqerapeukein, ejqerapeuomeqa±, qerapeusontai, 

qerapeuoimhn. 

 

Тема II. Общие сведения об имени существительном. Склонение 

артикля. I склонение существительных. II склонение существительных 

(§ 10-14). 

Имя существительное в древнегреческом языке могло быть трёх родов 

(мужского рода – masculinum, женского рода – femininum, среднего рода – 

neutrum) и изменялось по числам и падежам, т.е. склонялось. Слова мужского 

рода называли в основном существ мужского пола, реки, ветра и месяцы. 

Слова женского рода называли существ женского пола, деревья, страны, 

острова и города. Словами среднего рода являются, в частности, 

уменьшительные названия. В остальном отнесение существительного к 

определённому роду ничем не мотивировано.  

Как и во многих древних языках, в древнегреческом языке, кроме 

знакомых нам единственного (singularis) и множественного (pluralis) чисел, 

существовало еще и двойственное число (dualis) для обозначения двух 

предметов, явлений и т.п., которое потом было утрачено. 



 Падежи называются в соответствии с традицией латинскими 

наименованиями: именительный – nominativus, родительный – genetivus, 

дательный – dativus, винительный – accusativus и звательный – vocativus. 

Ablativus в системе греческого склонения отсутствует. Звательный падеж 

часто совпадает с именительным (во множественном числе – всегда).  

Слова среднего рода, как и в латинском языке, подчиняются правилу 

среднего рода: формы именительного, звательного и винительного падежей 

в парадигме каждого числа совпадают, а во множественном числе они имеют 

окончание -á. 

Ударение остаётся на том слоге, на котором оно стоит в исходной 

форме, пока это допускают общие правила ударения. Изменение формы 

слова часто сопровождается изменением количества конечного слога 

(окончания), так что исходное ударение может менять при этом своё место и 

своё качество в соответствии с общими правилами.  

Существительное в древнегреческом языке сопровождается артиклем 

(членом). Нужно запомнить формы его изменения: 

  m f n 

Sg N ¿ ½ ôü 

 G ôï™ ôyò ôï™ 

 D ô² ô† ô² 

 Acc ôüí ôÞí ôü 

Pl N ïj áj ôÜ 

 G ô§í ô§í ô§í 

 D ôïsò ôásò ôïsò 

 Acc ôïýò ôÜò ôÜ 

 Форма звательного падежа употребляется без артикля, но с 

междометием ¯ (’о!’). 

Существительное следует заучивать с показателем рода (артиклем) и 

окончанием родительного падежа. Окончание родительного падежа 

необходимо знать, чтобы правильно определить основу и тип склонения. По 



форме именительного падежа мы часто не можем определить, к какому типу 

относится существительное: ср. существительные livqo" ‘камень’ и h[qo" 

‘обычай, характер’– на первый взгляд они совершенно одинаковы по форме, 

но livqo" – существительное мужского рода, имеет в родительном падеже 

единственного числа окончание <ou (livqou) и принадлежит, таким образом, к 

существительным второго склонения; второе слово – h[qo" – среднего рода, в 

родительном падеже единственного числа имеет форму  h[qou" и 

принадлежит к существительным сигматических основ третьего склонения. 

Таким образом, словарная форма греческого слова состоит из трёх 

элементов: артикля, формы именительного падежа единственного числа и 

окончания родительного падежа единственного числа, по которому мы 

определяем основу существительного (у слов третьего склонения словарь 

часто даёт нам окончание родительного падежа с частью основы, чтобы мы 

могли правильно восстановить всю форму). 

Первое склонение существительных 

Первое склонение имён существительных ещё называют склонением 

слов а-основ. Сюда относятся существительные женского рода с 

окончаниями -á, -ç и мужского рода с окончаниями -áò, -çò в именительном 

падеже единственного числа.   

Если перед -á в окончании слов стоит гласный (é или å) или ñ, то эта á 

называется á чистая (á purum), если какой-либо другой звук, то á называется 

á нечистой (á impurum). 

Примеры слов с альфой чистой: hJ aijtiva <a" ‘причина’, hJ alhvqeia <a" 

‘истина’, hJ basileiva <a" ‘царство’, hJ ejkklhsiva <a"  ‘церковь’, hJ hJmevra <a" 

‘день’, hJ kardiva <a" ‘сердце’, hJ metavnoia <a" ‘раскаяние’, hJ sofiva <a" 

‘мудрость’, hJ filiva <a" ‘дружба, любовь’, hJ carav <a'" ‘радость’, hJ wJvra <a" 

‘час’и т.п. 

Примеры слов с альфой нечистой: hJ glw'ssa <h" ‘язык’, hJ dovxa <h" 

‘слава’,  qavlassa <h" ‘море’, hJ mevlissa <h" ‘пчела’ и т.п. 



Примеры слов на -h: hJ ajgavph <h" ‘любовь’, hJ ajrchv <h'" ‘начало, 

власть’, hJ grafhv <h'" ‘писание’, hJ eijrhvnh <h" ‘мир, покой’, hJ ejntolhv <h'" 

‘заповедь’, hJ zwhv <h'" ‘жизнь’, hJ mnhvmh <h" ‘память’, hJ nivkh <h" ‘победа’, 

hJ fwnhv <h'" ‘звук, голос’, hJ yuchv <h'" ‘душа’и т.п. 

Примеры слов мужского рода первого склонения: oJ ajskhthv" <ou' 

‘аскет’, oJ baptisthv" <ou' ‘креститель’, oJ despovth" <ou ‘владыка, господин’, 

oJ eujaggelisthv" <ou' ‘евангелист’, oJ lh/sthv" <ou' ‘разбойник’, oJ maqhqhv" <ou' 

‘ученик’, neaniva" <ou ‘юноша’, oJ poihthv" <ou' ‘творец, создатель’, 

oJ profhvth" <ou ‘пророк’ и т.п.  

При склонении этих существительных надо учитывать следующие  

особенности: 

1) Альфа чистая сохраняется во всех падежах единственного числа. 

2) Альфа нечистая в родительном и дательном падежах 

единственного числа меняется на ç. 

3) Альфа в окончании винительного падежа единственного числа по 

долготе всегда такая же, как в окончании именительного. 

4) Во множественном числе все существительные имеют окончания 

артикля женского рода. 

5) Существительные на ç всегда имеют те же окончания, что и 

артикль женского рода. 

6) Существительные мужского рода в родительном падеже имеют 

окончание -ïõ. 

7) Звательный падеж слов женского рода совпадает с 

именительным; формы звательного падежа единственного числа 

существительных мужского рода на -áò и на -çò оканчиваются на -á 

(долгую) и -ç соответственно (т.е. как у слов женского рода), а у слов на -ôçò  

– на  краткую á. 

8) В родительном падеже множественного числа у 

существительных I склонения (и  только у них!) всегда ставится облечённое 

ударение на последний слог.  



9) Если ударение падает на конечный слог слова, то в родительном 

и дательном падеже всех чисел оно становится облечённым. 

10) Окончание -áò  в первом склонении всегда долгое. 

Таким образом, в своей словарной форме существительные первого 

склонения могут быть представлены следующими видами (в зависимости от 

своего рода и чистоты альфы): 

Род (по 

артиклю) 

Окончание 

N.Sg 

Окончание 

G.Sg 

Пример Примечание 

hJ <a <a" hJ filiva, <a"  

‘любовь, склонность’ 

альфа 

чистая 

hJ <a <h" hJ glw'ssa, <h"  

‘язык’ 

альфа 

нечистая 

hJ <h <h" hJ yuchv, <h'"  ‘душа’  

oJ <a" <ou oJ neaniva", <ou 

‘юноша’ 

альфа 

чистая 

oJ <h" <ou oJ profhvth", <ou 

‘пророк’ 

 

Образец склонения существительных женского рода: 

 hJmevra ‘день’  glw'ssa ‘язык’ øõ÷Þ  ‘душа’ 

Sing. N. V. hJ hJmevra glw'ssa øõ÷Þ 

              G. th'"  hJmevra" glwvssh" øõ÷yò 

              D. th/'  hJmevra/ glwvssh/ øõ÷† 

            Acc. th;n  hJmevran glw'ssan øõ÷Þí 

Plur. N. V. aiJ  hJmevrai glw'ssai øõ÷áß 

              G. tw'n hJmerw'n glwssw'n øõ÷§í 

              D. tai'" hJmevrai" glwvssai" øõ÷ásò 

            Acc. ta;" hJmevra" glwvssa" øõ÷Üò 

Образец склонения существительных мужского рода: 

 íåáíßáò  baptisthv" 



‘юноша’ ‘креститель’ 

   Sing.  N. ¿      íåáíßáò baptisthv" 

             G. ôï™   íåáíßïõ baptistou' 

             D. ô²    íåáíßu baptisth/' 

          Acc. ô’í   íåáíßáí baptisthvn 

             V. (¯)    íåáíßá baptistav 

Plur. N. V. ïj    íåáíßáé    baptistaiv 

              G. ô§í   íåáíé§í baptistw'n 

              D. ôïsò   íåáíßáéò baptistai'" 

           Acc. ôï˜ò  íåáíßáò baptistav" 

* Нужно иметь в виду, что у слова oJ despovth" <ouoJ despovth" <ouoJ despovth" <ouoJ despovth" <ou ‘владыка, 

господин’ особое ударение в звательном падеже: w\w\w\w\ de de de devspota.vspota.vspota.vspota.    

Второе склонение существительных 

Второе склонение существительных называют также склонением слов        

о-основ. Ко второму склонению относятся существительные мужского и 

среднего рода, а также некоторые слова женского рода (например, названия 

островов, городов, деревьев и некоторые другие). 

Существительные мужского (и женского) рода, принадлежащие к 

этому типу склонения имеют в именительном падеже единственного числа 

окончание -ïò, а в родительном единственного – -ïõ. Вот некоторые 

примеры: oJ a[ggelo" <ou ‘ангел’, oJ ajdelfov" <ou' ‘брат’, hJ a[mpelo" <ou 

‘виноград (лоза)’, oJ a[nqrwpo" <ou ‘человек’, oJ ajpovstolo" <ou ‘апостол’, 

oJ a[rto" <ou ‘хлеб’, hJ bivblo" <ou ‘книга’, oJ bivo" <ou ‘жизнь’, oJ diavkono" <ou 

‘слуга’, oJ didavskalo" <ou учитель’, oJ dou'lo" <ou ‘раб’, oJJ ejpivskopo" <ou 

‘епископ’, hJ e[rhmo" <ou ‘пустыня’, oJ qavnato" <ou ‘смерть’, 

oJ qeov" <ou' ‘бог’, oJ ijatrov" <ou' ‘врач’, hJ kibwtov" <ou' ‘ковчег’, oJ kovsmo" <ou 

‘мир’, oJ kuvrio" <ou ‘господин’, oJ livqo" <ou ‘камень’, oJ lovgo" <ou ‘слово’, 

oJ monacov" <ou' ‘монах’, oJ novmo" <ou ‘закон’, hJ novso" <ou ‘болезнь’, 



hJ oJdov" <ou' ‘путь, дорога’, oJ oi\ko" <ou ‘дом’, oJ oi\no" <ou ‘вино’, oJ oujranov" 

<ou' ‘небо’, hJ parqevno" <ou ‘дева’, oJ uiJov" <ou' ‘сын’, oJ fivlo" <ou ‘друг’ и т.п. 

Существительные среднего рода второго склонения в форме 

именительного падежа единственного числа имеют окончание -ïí, в 

родительном единственного – также -ïõ. Например: to; dikhvrion <ou 

‘дикирий’, to; dw'ron <ou ‘дар’, to; eijkwnostavsion <ou ‘иконостас’, to; e[rgon 

<ou ‘труд, дело’, to; eujaggevlion <ou ‘евангелие’, to; iJerovn <ou' ‘храм’, 

to; paidivon <ou ‘ребёнок’, to; pothvrion <ou ‘чаша’, to; skh'ptron <ou ‘посох, 

жезл’, to; tropavrion <ou ‘тропарь’ и т.п..  

При склонении этих существительных надо учитывать следующие 

особенности: 

1) Окончания падежных форм совпадают с окончаниями артиклей 

мужского и среднего рода соответственно. 

2) Правило среднего рода:  N.Sg = V.Sg .= Acc. Sg;   

                                                N.Pl = V.Pl. = Acc. Pl.= -á. 

3) В звательном падеже слова муж. и жен. рода имеют окончание -å. 

4) Если ударение падает на конечный слог слова, то в родительном 

и дательном падеже всех чисел оно становится облечённым. 

Образец склонения: 

 oJ a[ggelo" 

‘ангел’ 

hJ oJdov"  

‘путь’ 

to; dw'ron 

‘дар’ 

Sing. N. oJ a[ggelo" hJ oJdov" to;  dw'ron 

         G. tou' ajggevlou th'" oJdou' tou'  dwvrou 

         D. tw'/ ajggevlw/ th'/ oJdw/' tw/'  dwvrw/ 

        Acc. to;n a[ggelon th;n oJdovn to;  dw'ron 

         V. w\ a[ggele wj oJdev wj  dw'ron 

Plur. N.V. oiJ a[ggeloi aiJ oJdoiv ta;  dw'ra 

            G. tw'n ajggevlwn tw'n oJdw'n tw'n  dwvrwn 

            D. toi'" ajggevloi" tai'" oJdoi'" toi'"  dwvroi" 



          Acc. tou;" ajggevlou" ta;" oJdouv" ta;  dw'ra 

Нужно учитывать следующую синтаксическую особенность, 

связанную со словами среднего рода: если подлежащее выражено именем 

среднего рода во множественном числе, то сказуемое при нем ставится в 

единственном числе. 

Существительные а- и о-основ называются еще словами 

тематического склонения (тема – основообразующий гласный). 

Тематический гласный (а или о) проявлял себя не во всех падежных формах 

вследствие всевозможных фонетических исторических изменений в слове, но 

в каких-то формах он остаётся без затемнений – например, в дательном 

падеже множественного числа. Прослеживается явный параллелизм 

окончаний  слов первого и второго склонения (см. таблицы). Кроме того, 

следует заметить, что слова данных типов основ были во многих древних 

индоевропейских языках: в латинском (это тоже слова первого и второго 

склонений), в старославянском, в германских языках. Впоследствии 

произошло переразложение основ в пользу окончания, т.е. тематический 

гласный, показатель основы, стал частью окончания, старая система 

склонения по типам основ разрушается, и в каждом языке выстраивается 

новая система изменения существительных. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что общего и что различного вы находите в характеристиках 

существительного в греческом и латинском языке? 

2. Из чего состоит словарная форма греческого существительного? 

3. Сравните первое склонение существительных в греческом и 

латинском языке. Почему оно называется еще склонением а-основ?  

4. Какая альфа в окончании называется чистой, а какая – нечистой? 

5. Сформулируйте правила долготы и краткости гласных в окончаниях 

первого склонения. 



6.  Какое специфическое правило ударение действует только в первом 

склонении?  

7. Существительных какого рода нет в I склонении? 

8. Сравните второе склонение существительных в греческом и 

латинском языке. Почему оно называется еще склонением о-основ?  

9. Сформулируйте правило среднего рода. 

10.  Какие правила ударения действуют в сфере существительных 

второго склонения? 

11. Какое синтаксическое правило, связанное с существительными 

среднего рода,  необходимо знать для правильного построения предложения? 

 

Упражнения: 

1. Выучите формы I склонения существительных. 

2. Запомните существительные I склонения из текста параграфа и 

просклоняйте некоторые из них по выбору. 

3. Переведите: 

дом сестры, слава творцов, сестра ученика, душа юноши, дружба 

сестёр, начало ремесла, победа мудрости. 

Примечание: всякое определение в греческом языке, в том числе и 

несогласованное, ставится между артиклем определяемого слова и самим 

определяемым словом. Например: hJ tou' poihtou' tevcnh – ‘искусство 

творца’. 

4. Выучите формы II склонения существительных. 

5. Запомните существительные II склонения из текста параграфа и 

просклоняйте некоторые из них по выбору. 

6. Переведите:  

друг сына, сестра друга, речь (¿ ëüãïò) пророка, подарки друзей, 

искусство врачей, учитель жизни, труд людей. 

 



Тема III. Общие сведения о глаголе. Praesens indicativi. Praesens 

imperativi, infinitivi praesentis. Слитные глаголы (§ 15-16, 33, 35, 44, 108, 

109, 111, 114). 

Глагол в древнегреческом языке имел: 

1) три числа (numeri): единственное – singularis, двойственное 

(употреблявшееся, если субъектов действия было два) – dualis, 

множественное – pluralis;  

2) три залога (genera): действительный, или активный, – (genus) 

activum, средний – (genus) medium, страдательный, или пассивный, – (genus) 

passivum. Средний залог употреблялся при обозначении действия, 

направленного на  субъект или совершаемого в его пользу (gravfw ‘я 

пишу’ – gravfomai ‘я пишу себе/для себя/о себе’). Средний залог во всех 

временах, кроме будущего и аориста, совпадает по форме со страдательным; 

3) четыре наклонения (modi): изъявительное, или индикатив, – 

(modus) indicativus; сослагательное, или конъюнктив, – (modus) conjunctivus; 

желательное, или оптатив, – (modus) optativus; повелительное, или императив 

– (modus) imperativus. Точного формального соответствия конъюнктиву и 

оптативу в русском языке нет. Конъюнктив может использоваться для 

выражения призыва к действию (т.е. как императив),  для выражения 

действия в будущем (в независимых предложениях), а также как условное и 

изъявительное наклонение в некоторых видах придаточных предложений. 

Оптатив выражает желательное или возможное действие; 

4) шесть временных форм (tempora). Они делились на главные 

времена и исторические времена. К главным относятся: настоящее время – 

praesens, будущее – futurum, перфект – perfectum. К историческим относятся: 

имперфект – imperfectum, аорист – aoristus, плюсквамперфект – 

plusquamperfectum; 

5) неличные формы: неопределённая форма, или инфинитив, – 

infinitivus, причастия – participia, отглагольные прилагательные – adjectiva 

verbalia. Каждому времени, кроме имперфекта и плюсквамперфекта, 



соответствует своя форма инфинитива и причастий. На русский язык мы 

переводим их в зависимости от контекста, учитывая временные и видовые 

особенности. 

Греческий глагол делится на два спряжения: глаголы на –ù (I 

спряжение) и глаголы на –ìé (II спряжение).   

Начальной формой глагола считается не инфинитив, как в русском 

языке, а форма настоящего времени действительного залога изъявительного 

наклонения 1-го лица единственного числа (praes. ind. act. 1sg.): эта форма 

даётся в словаре. 

Общее правило ударения гласит: в личных формах глагола ударение 

ставится как можно дальше от конца.  

Спряжение глаголов на –ùùùù в Praesens indicativi activi (в настоящем 

времени изъявительного наклонения действительного залога): 

ãñÜöù  ‘я пишу’ 

Sing. 1. ãñÜö-ù      я пишу 

          2. ãñÜö-åéò   ты пишешь  

          3. ãñÜö-åé  он (она, оно) пишет 

Plur. 1. ãñÜö-ï-ìåí    мы пишем 

         2. ãñÜö-å-ôå       вы пишете 

         3. ãñÜö-ïõóé(í)  они пишут         

Личные окончания выделены через дефис. Они присоединяются к 

основе с помощью соединительных гласных: ï – перед ì и í, å – перед ó и 

ô (в ед.ч. и в 3л.мн.ч. соединительные гласные слились с гласными 

окончания). В окончании 3-го лица мн.ч. í появляется в конце предложения 

или перед последующим гласным для благозвучия. 

Греческое повелительное наклонение в отличие от русского имеет 

формы не только 2-го, но и 3-го лица, которые переводятся на русский язык 

со словом пусть.  

Praesens imperativi activi (повелительное наклонение настоящего 

времени  действительного залога): 

           Sing. 2. ãñÜö-å        пиши! 

           Plur. 2. ãñÜö-å-ôå     пишите! 

3. ãñáö-Ý-ôù        пусть он пишет! 

3. ãñáö-Ý-ôùóáí   пусть они пишут! 



Инфинитив настоящего времени действительного залога – 

ãñÜö-åéí  писать. 

Заметьте: если подлежащее выражено личным местоимением, то в 

греческом языке это местоимение употребляется только тогда, когда на него 

падает логическое ударение, при переводе же мы восстанавливаем 

подлежащее, исходя из формы глагола: levgei" – ‘ты говоришь’, levgousi – 

‘они говорят’ и т.п. 

Спряжение глаголов на -wwww в Praesens indicativi medii et passivi (в 

настоящем времени, изъявительного наклонения среднего и 

страдательного залога): 

óôÝñãù  ‘я люблю’ 

Sing. 1. óôÝñã-ï-ìáé    

          2. óôÝñã-w 

        

          3. óôÝñã-å-ôáé 

 

Plur. 1. óôåñã-ü-ìåèá 

 

         2. óôÝñã-å-óèå 

 

         3. óôÝñã-ï-íôáé 

‘я люблю сам себя’ или ‘я любим, меня любят’ 

‘ты любишь сам себя’ или ‘ты любим, тебя 

любят’   

‘он (она, оно) любит себя’ или ‘он любим, его 

(ее) любят’ 

‘мы любим сами себя’ или ‘мы любимы, нас 

любят’ 

‘вы любите сами себя’ или ‘вы любимы, вас 

любят’ 

‘они любят сами себя’ или ‘они любимы, их 

любят’ 

   Окончание 2-го л. ед.ч. произошло из *å-óáé: ó выпала и произошло 

слияние гласных. (Легче запомнить окончания, включая -óáé). 

Imperativus ind. med. et pas. (повелительное наклонение): 

Sing. 2. óôÝñã-ïõ   ‘люби сам себя’ или ‘будь любим’ 

Plur. 2. óôÝñã-å-óèå   ‘любите сами себя’ или ‘будьте любимы’ 

Sing. 3. óôåñã-Ý-óèù   ‘пусть он любит себя’ или ‘пусть он будет 

любим’ 



Plur. 3. óôåñã-Ý-óèùóáí   ‘пусть они любят сами себя’ или ‘пусть они 

будут любимы’ 

Инфинитив – óôÝñã-å-óèáé   ‘любить себя’ или ‘быть любимым’ 

 

Отложительные глаголы (verba deponentia) 

Отложительными глаголами называются глаголы, имеющие форму 

только страдательного залога, а значение – только действительного, 

например: âïýëïìáé  ‘я хочу’, âïõëåýïìáé  ‘я решаю’, ijavomai ‘я исцеляю’, 

ðïñåýïìáé  ‘я иду, отправляюсь’ и многие другие. 

 

Спряжение неправильного глагола ååååkkkkìßìßìßìß  ‘я есть, существую’ 

(инфинитив – ååååqqqqíáéíáéíáéíáé  ‘быть’)  в настоящем времени: 

Sing. 1. åkìß      (я есть) 

          2. åq        (ты есть) 

          3. dóôß(í)  (он, она, оно есть) 

Plur.  1. dóìÝí   (мы есть) 

          2. dóôÝ    (вы есть) 

          3. åkóß(í) (они суть) 

Глагол åkìß относится ко второму спряжению (глаголы на -ìé). Глаголы 

второго спряжения имеют множество индивидуальных особенностей в своём 

формоизменении. Их лучше учить сразу во всех формах спряжения. 

Рекомендуем вам обратиться к учебнику древнегреческого языка – в любом 

учебном издании будут приведены таблицы их формоизменения.  

 

Слитные глаголы. 

К слитным глаголам относятся глаголы с основой на гласный á, å или 

ï, т.е. те, которые в начальной форме оканчиваются на -Üù, -Ýù, -üù. У этих 

глаголов при формоизменении конечный гласный основы сливается с 

гласным окончания. Таким образом, чтобы правильно проспрягать эти 

глаголы, мы должны знать правила слияния. 



Правила слияния для глаголов на  -Üù:-Üù:-Üù:-Üù:    

á + звук [o] (т.е. ï, ù, ïõ) = ù  

á + звук [e] = á долгая, 

а é дифтонга под ними подписывается. 

Важно, что если ударение стояло на первом из двух сливаемых слогов, 

то в стяженном слоге оно будет облеченным, в других случаях –  острым. 

Образец спряжения: 

íéêÜù  ‘я побеждаю’  

Praes.ind.act.                                                                 Praes.imperat.act. 

Sing. 1. íéêÜù > íéê§  ‘я побеждаю’                             

       2. íéêÜåéò > íéêZò  ‘ты побеждаешь’ и т.д.         Sing. 2. íßêáå > íßêá 

         3.  íéêÜåé > íéêZ                                                      3. íéêáÝôù > íéêÜôù 

Plur. 1. íéêÜïìåí > íéê§ìåí                                           

       2. íéêÜåôå > íéêOôå                                               Plur. 2. íéêÜåôå > íéêOôå 

       3. íéêÜïõóé > íéê§óé                                            3. íéêáÝôùóáí > íéêÜôùóáí 

Infinitivus íéêÜåí > íéêOí* 

* У слитных глаголов за окончание инфинитива принимается не –åéí, а –åí. 

Praes.ind.med. et pas.                                           Praes.imperat.med.et pas. 

Sing. 1. íéêÜïìáé > íéê§ìáé  ‘меня побеждают’     

       2. íéêÜw > íéêZ  ‘тебя побеждают’ и т.д.                Sing. 2. íéêÜïõ > íéê§ 

         3.  íéêÜåôáé > íéêOôáé                                          3. íéêáÝóèù > íéêÜóèù 

Plur. 1. íéêáüìåèá > íéêþìåèá                                            

       2. íéêÜåóèå > íéêOóèå                                     Plur. 2. íéêÜåóèå > íéêOóèå                                            

       3. íéêÜïíôáé > íéê§íôáé                            3. íéêáÝóèùóáí > íéêÜóèùóáí 

Infinitivus íéêÜåóèáé > íéêOóèáé 

 

Правила слияния для глаголов на -ÝÝÝÝùùùù: 

å + å = åé 

å + ï = ïõ, 

а долгий гласный или дифтонг поглощают å. 



Образец спряжения: 

öéëÝù  ‘я люблю’ 

Praes.ind.act.                                                                Praes.imperat.act. 

Sing. 1. öéëÝù > öéë§                                                   

        2. öéëÝåéò > öéëåsò                                   Sing. 2. ößëåå > ößëåé     

        3. öéëÝåé > öéëås                                                      3. öéëåÝôù > öéëåßôù 

Plur. 1. öéëÝïìåí > öéëï™ìåí                                                   

       2. öéëÝåôå > öéëåsôå                                          Plur. 2. öéëÝåôå > öéëåsôå                                                                                                    

       3. öéëÝïõóé > öéëï™óé                                   3. öéëåÝôùóáí > öéëåßôùóáí 

Infinitivus öéëÝåí > öéëåsí 

Praes.ind.med.et pas.                                                      Praes.imperat.med. pas. 

Sing. 1. öéëÝïìáé > öéëï™ìáé                                  

        2. öéëÝw > öéë†                                       Sing. 2. öéëÝïõ > öéëï™ 

        3. öéëÝåôáé > öéëåsôáé                                      3. öéëåÝóèù > öéëåßóèù 

Plur. 1. öéëåüìåèá > öéëïýìåèá                                          

       2. öéëÝåóèå > öéëåsóèå                               Plur. 2. öéëÝåóèå > öéëåsóèå                                                         

       3. öéëÝïíôáé > öéëï™íôáé                       3. öéëåÝóèùóáí > öéëåßóèùóáí 

Infinitivus  öéëÝåóèáé > öéëåsóèáé 

 

Правила слияния для глаголов на -üùüùüùüù: 

ï + краткий звук или ïõ = ïõ 

ï + долгий звук = ù 

ï + дифтонг = ïé 

Образец спряжения:::: 

äçëüù ‘я выявляю, я обнаруживаю’ 

Praes.ind.act.                                                                 Praes.imperat.act. 

Sing. 1. äçëüù > äçë§                                              

       2. äçëüåéò > äçëïsò                                    Sing. 2. äÞëïå > äÞëïõ 

  3. äçëüåé > äçëïs                                          3. äçëïÝôù > äçëïýôù 

Plur. 1. äçëüïìåí > äçëï™ìåí                                     



       2. äçëüåôå > äçëï™ôå                              Plur. 2.  äçëüåôå > äçëï™ôå                     

       3. äçëüïõóé > äçëï™óé                      3.  äçëïÝôùóáí > äçëïýôùóáí 

Infinitivus: äçëüåí > äçëï™í 

Praes.ind.med.et pas.                                                     Praes.imperat.act. 

Sing. 1. äçëüïìáé > äçëï™ìáé                            

         2. äçëüw >  äçëïs                            Sing. 2. äçëüïõ >  äçëï™ 

        3. äçëüåôáé > äçëï™ôáé                               3. äçëïÝóèù > äçëïýóèù 

Plur. 1. äçëïüìåèá > äçëïýìåèá                            

        2. äçëüåóèå > äçëï™óèå                      Plur. 2. äçëüåóèå > äçëï™óèå  

             3. äçëüïíôáé > äçëï™íôáé               3. äçëïÝóèùóáí > äçëïýóèùóáí  

Infinitivus: äçëüåóèáé > äçëï™óèáé            

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какие основные характеристики греческого глагола вы можете 

назвать? В чём их сходство с характеристиками латинского глагола и в чём 

отличие? 

2. Что является начальной (словарной формой) греческого глагола? 

3. В чём состоит особенность отложительных глаголов? 

4. К какому спряжению относится глагол ‘быть’? 

5. Что такое слитные глаголы? 

6. Выучите правила слияния гласных у слитных глаголов. 

  

Упражнения: 

1. Выучите личные окончания глаголов и формы глагола ‘быть’. 

2. Запомните распространенные греческие глаголы: a[gw ‘я веду’, 

ajkouvw ‘я слышу, слушаю’, baivnw ‘я иду’, blevpw ‘я смотрю, вижу’, bouvlomai ‘я 

хочу’, ginwvskw ‘я знаю’, gravfw ‘я пишу’, didavskw ‘я обучаю’, qevlw ‘я хочу’, 

e[rcomai ‘я прихожу’, ejsqivw ‘я ем’, e[cw ‘я имею’, qerapeuvw ‘я служу’,  

lambavnw ‘я беру’, levgw ‘я говорю’, luvw ‘я развязываю, освобождаю’, manqavnw 



‘я учусь’, pivnw ‘я пью’, pisteuvw ‘я верю’, stevrgw ‘я люблю’, feuvgw ‘я бегу’, 

fevrw ‘я несу’. Какие из них отложительные? 

3. Запомните некоторые слитные глаголы: ajgapavw ‘я люблю’, boavw 

‘я кричу’, zavw ‘я живу’, ijavomai ‘я исцеляю’, ktavomai ‘я приобретаю’, nikavw 

‘я побеждаю’, oJravw ‘я вижу’, timavw ‘я почитаю’, cravomai ‘я 

пользуюсь’, devomai ‘я прошу, молюсь’, ejleevw ‘я жалею, милую’, eujlogevw ‘я 

благословляю’, eujcaristevw ‘я благодарю’, zhtevw ‘я ищу’, kalevw ‘я 

призываю’, kosmevw ‘я украшаю’, lalevw ‘я говорю’, misevw ‘я 

ненавижу’, oJmologevw ‘я исповедую’, peripatevw ‘я поступаю’, poievw ‘я 

делаю’, proskunevw ‘я поклоняюсь’, filevw ‘я люблю’, fobevomai ‘я 

боюсь’, dhlovw ‘я обнаруживаю’, ejleuqerovw ‘я освобождаю’, zhmiovomai ‘я 

лишаюсь’, misqovomai ‘я нанимаю’, oJmoiovw ‘я уподобляю’, staurovw ‘я 

распинаю’, stefanovw ‘я увенчиваю’, tuflovw ‘я ослепляю’ и т.п. 

4. Переведите на русский язык следующие формы и запомните 

значение этих глаголов: ãéãíþóêåéò, h÷åôå, äéäÜóêåé, ëÝãïõóéí, h÷ïìåí, 

ëáìâÜíù, ðßóôåõå, åq, ìáíèÜíïìåí, Tãåéí, öÝñåéò, åqíáé, ãñÜöåôå, âëÝðåé, 

ðéóôåýåéí, öÝñå, Pêïýåôå, qerapeuvomai, feugevtw, didavskesqai, e[rcesqe, 

mavnqane, boulevsqw, stevrge. 

5. Переведите на греческий язык: они имеют, мы знаем, ты видишь, 

я беру, они пишут, он есть, она имеет, вы учите, они преподают, ты веришь, я 

несу, бери, беги, писать, верьте, она ведет, мы говорим, пусть он служит, они 

приходят, о тебе говорят, быть написанным, пусть они учатся, слушать, ты 

любишь, вы пьете, хотеть, пусть их любят, верь в себя, их несут, нас ведут, 

служи. 

6. Проспрягайте глаголы  ðéóôåýù, h÷ù, Pêïýù, åkìß. 

7. Переведите фразы: Мы хотим есть и пить. Ты не слышишь, что 

она говорит. Всегда хорошо учитесь! О нас хорошо пишут. Он всегда 

ухаживает за собой. Любите и будьте любимы! Что вы преподаете? Не 

бегите! Они не знают, куда вы идете. Пусть они не верят! Я не хочу слушать, 

что ты говоришь. Вы не видите, что я пишу. Что они хотят знать?  



Слова для справки: и – kaiv, что – tiv, всегда – ajeiv, хорошо – eu\, не – ouj 

(oujk) для глаголов в изъявительном наклонении, mhv – для глаголов в 

повелительном наклонении, куда – poi'.  

 

Тема IV. Имя прилагательное: общие сведения. Прилагательные I-

II скл. Неправильные прилагательные (§ 20, 25, 27). 

У греческого прилагательного не было отдельной системы 

формоизменения: оно изменялось так же, как существительное. Таким 

образом, можно выделить две группы прилагательных: прилагательные, 

изменение которых происходит по образцу первого и второго склонения 

существительных, и прилагательные, склоняемые подобно существительным 

третьего склонения. 

Прилагательные первого и второго склонения 

Эти прилагательные обычно имели три родовые формы: для мужского, 

женского и среднего рода – такие прилагательные называются 

прилагательными трёх окончаний. Форма мужского рода оканчивалась в 

именительном падеже единственного числа на -ïò, женского рода – на -á, 

если ей предшествовал å, é или ñ, и на -ç в остальных случаях, форма 

среднего рода – на -ïí (ср.: ejruqrov", ejruqrav, ejruqrovn ‘красный, -ая, -ое’,  но 

leukov", leukhv, leukovn ‘белый, -ая, -ое’). Единственное отличие от 

формоизменения соответствующих существительных состоит в том, что в 

родительном падеже множественного числа прилагательных женского рода 

ударение не переносится на первый слог, как в первом склонении, а ставится 

по общим правилам. В словаре у таких прилагательных обычно приводится 

форма мужского рода единственного числа именительного падежа и цифра 3, 

указывающая на количество родовых окончаний. Например: 

ajgaqov" 3 ‘хороший’, a{gio" 3 ‘святой’, ajlhqinov" 3 ‘истинный’, ajndrei'o" 3 

‘храбрый, мужественный’, a[xio" 3 ‘достойный’, divkaio" 3 ‘праведный, 

справедливый’, ejleuvqero" 3 ‘свободный’, ejruqrov" 3 ‘красный’, e{tero" 3 

‘разный’, e[scato" 3 ‘последний’, qermov" 3 ‘теплый’, i[so" 3 ‘равный’, 



ijscurov" 3 ‘сильный’, kakov" 3 ‘плохой’, kalov" 3 ‘прекрасный’, leukov" 3 

‘белый’, makrov" 3 ‘длинный, большой’, mikrov" 3 ‘маленький’, nekrov" 3 

‘мёртвый’, nevo" 3 ‘новый’, ojlivgo" 3 ‘небольшой’, o{moio" 3 ‘подобный,  

похожий’, ojrqov" 3 ‘прямой, правильный’, pistov" 3 ‘верный’, ponhrov" 3 

‘дурной’, stenov" 3 ‘узкий’,  tuflov" 3 ‘слепой’, fivlo" 3 ‘любимый’ и т.п.   

Некоторые прилагательные этой группы имеют только две родовые 

формы: с окончанием -ïò для мужского и женского рода и с окончанием -ïí 

для среднего рода. Это так называемые прилагательные двух окончаний. К 

ним относится большинство сложных прилагательных (например, 

zwopoiov", <ovn ‘животворящий’, karpofovro", <on ‘плодоносный’, 

oJmoouvsio", <on ‘единосущный’, panavgio", <on ‘пресвятой’ и т.п.), 

прилагательные с отрицательной приставкой P- (Pí- перед гласным) 

(например, ajqavnato" 2 ‘бессмертный’, ajovrato" 2 ‘невидимый’, 

a[pisto" 2 ‘неверный’) и некоторые другие (например, âÜñâáñïò 2 

‘чужеземный’, {óõ÷ïò 2 ‘спокойный’, öñüíéìïò 2 ‘разумный’, ÷ñÞóéìïò 2 

‘полезный’ и др.). Эти прилагательные склоняются только по второму 

склонению. В словаре у таких прилагательных обычно приводится форма 

мужского рода единственного числа именительного падежа и цифра 2, 

указывающая на количество родовых окончаний (см. примеры).  

Об общем происхождении существительных и прилагательных 

говорит не только совпадение типов их основ, но и единая парадигма 

склонения. Часто только в контексте можно определить, употреблено ли в 

данном случае существительное или прилагательное в нашем понимании, 

ср.: ößëïò ‘любимый, дорогой’ и ¿ ößëïò ‘друг’, jåñüí ‘священное’ 

и ôü jåñüí ‘храм’ и т.п. 

 

Неправильные прилагательные 

К ним относятся два употребительных прилагательных, формы которых 

образуются с некоторыми особенностями, – ìÝãáò ‘большой’ и ðïëýò 

‘многочисленный’.  



 m f n m f n 

Sing. N. 

         G. 

         D. 

        Acc. 

         V. 

ìÝãáò 

ìåãÜëïõ 

ìåãÜëv 

ìÝãáí 

ìåãÜëå 

ìåãÜëç 

ìåãÜëçò 

ìåãÜëw 

ìåãÜëçí 

ìåãÜëç 

ìÝãá 

ìåãÜëïõ 

ìåãÜëv 

ìÝãá 

ìÝãá 

ðïëýò 

ðïëëï™ 

ðïëë² 

ðïëýí 

ðïëëÞ 

ðïëëyò 

ðïëë† 

ðïëëÞí 

ðïëý 

ðïëëï™ 

ðïëë² 

ðïëý 

Plur. N. V. 

             G. 

             D. 

             Acc. 

ìåãÜëïé 

ìåãÜëùí 

ìåãÜëïéò 

ìåãÜëïõò 

 

ìåãÜëáé 

ìåãÜëùí 

ìåãÜëáéò 

ìåãÜëáò 

 

ìåãÜëá 

ìåãÜëùí 

ìåãÜëïéò 

ìåãÜëá 

ðïëëïß 

ðïëë§í 

ðïëëïsò 

ðïëëïýò 

ðïëëáß 

ðïëë§í 

ðïëëásò 

ðïëëÜò 

ðïëëÜ 

ðïëë§í 

ðïëëïsò 

ðïëëÜ 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Как изменяются греческие прилагательные? 

2. Какие отличия есть в склонении существительных I-II склонения и 

прилагательных, относящихся к тому же типу склонения? 

3. Как образуется форма женского рода у прилагательных трёх 

окончаний? 

4. Объясните феномен прилагательных двух окончаний. 

5. Какие прилагательные в греческом языке обычно имеют две родовые 

формы? 

6. Проанализируйте и изложите поведение основы у неправильных 

прилагательных. 

7. Вспомните правила и порядок согласования существительного и 

прилагательного, известные вам из курса латинского языка. 

 

Упражнения: 

1. Образуйте форму женского рода от прилагательных трёх окончаний, 

приведённых в тексте параграфа. 

2. Запомните употребительные прилагательные из текста параграфа. 



3. Согласуйте прилагательное с существительным и просклоняйте 

полученные сочетания: 

¿ Päåëöüò, ï™             ößëïò 3                   ‘любимый брат’ 

½  ½ìÝñá, áò               {óõ÷ïò 2                 ‘спокойный день’ 

½ íßêç, çò                   PèÜíáôïò 2             ‘бессмертная победа’ 

ôü æ²ïí, ïõ                 ìéêñüò 3                  ‘маленькое животное’ 

¿ èåñáðåõôÞò, ïõ         hìðåéñïò 2              ‘опытный служитель’ 

½ âßâëïò, ïõ                 Pãáèüò 3                 ‘хорошая книга’ 

 

Тема V. Местоимение: общие сведения (§ 21, 84, 85, 91, 98). 

В греческом языке выделяют следующие разряды местоимений. 

I. Личные местоимения 

 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо  

Sing. N. 

         G. 

         D. 

      Acc. 

dãþ       я 

dìï™, ìïõ 

dìïß, ìïé 

dìÝ, ìå 

óý      ты 

óï™, óïõ 

óïß, óïé 

óÝ, óå 

Местоимения 1-го и 2-го лица 

ед.ч. в косвенных падежах 

имеют параллельные 

безударные формы 

Plur. N. 

         G. 

         D. 

      Acc. 

½ìåsò 

½ì§í 

½ìsí 

½ìOò 

›ìåsò 

›ì§í 

›ìsí 

›ìOò 

Во всех формах это 

местоимение заменяют 

местоимения dêåsíïò ‘тот’ 

или ï¤ôïò ‘этот’ (см. ниже), 

если на нем лежит 

смысловое ударение,  и 

местоимение ášôüò в 

косвенных падежах, если 

оно не выделено 

логическим ударением. 

 

II. Притяжательные местоимения 

К ним относятся  

EÅìüò, dìÞ, dìüí  ‘мой, моя, моё’ 

  óüò, óÞ, óüí     ‘твой, твоя, твоё’ 



  ½ìÝôåñïò, ½ìåôÝñá, ½ìÝôåñïí  ‘наш, наша, наше’ 

  ›ìÝôåñïò, ›ìåôÝñá, ›ìÝôåñïí  ‘ваш, ваша, ваше’. 

В 3-м лице принадлежность обозначается формой родительного падежа 

возвратного местоимения (если относится к подлежащему) и местоимения 

ášôüò в остальных случаях.  

Вообще притяжательное местоимение может заменяться личным в 

форме родительного падежа, если на определяемое слово не падает фразовое 

ударение: так, можно сказать ¿  dì’ò ößëïò и ¿ ößëïò ìïõ (‘мой друг’). 

 

III. Определительные местоимения ášôüò и Tëëïò 

Ášôüò, ášôÞ, ášôü имеет значения: 1) сам; 2) тот же (самый); 3) 

заменяет личное местоимение 3-го лица в косвенных падежах. Это 

местоимение склоняется правильно, как прилагательное первого и второго 

склонения, только форма среднего рода в именительном и винительном 

падеже единственного числа оканчивается на ü (без í). 

Так же, как ášôüò, ášôÞ, ášôü склоняется местоимение Tëëïò, Tëëç, 

Tëëï  ‘другой’. 

 

IV. Взаимное местоимение 

Взаимное местоимение образовано из двойного слияния местоимения  

Tëëïò и имеет следующие формы: 

Plur. G. PëëÞëùí (для всех трех родов)        друг друга 

         D. PëëÞëïéò, PëëÞëáéò                         друг другу 

      Acc. PëëÞëïõò, PëëÞëáò, Tëëçëá            друг друга 

 

V. Возвратное местоимение 

Возвратное местоимение образуется из личного местоимения и 

местоимения ášôüò (dìáõôï™, -yò, óåáõôï™, -yò, eáõôï™, -yò; ½ì§í ášô§í, 

›ì§í ášô§í, eáõô§í). Оно изменяется по лицам и числам, не имеет формы 

именительного падежа. 



Образец склонения: 

 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

Sing. G. 

         D.  

     Acc. 

dìáõôï™, -yò 

dìáõô², -† 

dìáõôüí, -Þí 

óåáõôï™, -yò* 

óåáõô², -† 

óåáõôüí, -Þí 

eáõôï™, -yò* 

eìáõô², -† 

eáõôüí, -Þí, -ü 

Plur. G. 

         D. 

      Acc. 

½ì§í ášô§í 

½ìsí ášôïsò, -ásò 

½ìOò ášôïýò, -Üò 

›ì§í ášô§í 

›ìsí ášôïsò, -ásò 

›ìOò ášôïýò, -Üò 

eáõô§í 

eáõôïsò,   -ásò 

eáõôïýò, -Üò, -Ü 

* возможно стяжение во 2-м и 3-м лице: óáõôï™, á›ôï™  и т.д.  

 

VI. Указательные местоимения 

К ним относятся местоимения: 

1) ”äå, {äå, ôüäå, указывающее на что-то неизвестное, о чём речь 

впереди. Это местоимение склоняется как артикль (с прибавлением частицы 

äå, которая не изменяется). 

2) ï£ôïò, áœôç, ôï™ôï, указывающее на что-то известное, уже 

упомянутое в речи. Оно склоняется как прилагательное первого и второго 

склонения со следующими особенностями: где артикль начинается с ô, там и 

местоимение начинается с ô; форма женского рода родительного падежа 

множественного числа – ôïýôùí; форма именительного и винительного 

падежа множественного числа среднего рода – ôá™ôá. 

Образец склонения: 

Sing. N. ou|to"ou|to"ou|to"ou|to"    au{thau{thau{thau{th    tou'totou'totou'totou'to    

         G. touvtoutouvtoutouvtoutouvtou    tauvth"tauvth"tauvth"tauvth"    touvtoutouvtoutouvtoutouvtou    

         D. touvtw/touvtw/touvtw/touvtw/    tauvth/tauvth/tauvth/tauvth/    touvtw/touvtw/touvtw/touvtw/    

        Acc. tou'tontou'tontou'tontou'ton    tauvthntauvthntauvthntauvthn    tou'totou'totou'totou'to    

Plur.   N. ou|toiou|toiou|toiou|toi    au|taiau|taiau|taiau|tai    tau'tatau'tatau'tatau'ta    

            G. touvtwntouvtwntouvtwntouvtwn    touvtwntouvtwntouvtwntouvtwn    touvtwntouvtwntouvtwntouvtwn    



            D. touvtoi"touvtoi"touvtoi"touvtoi"    touvtai"touvtai"touvtai"touvtai" touvtoi"touvtoi"touvtoi"touvtoi"    

          Acc. touvtou"touvtou"touvtou"touvtou"    tauvta"tauvta"tauvta"tauvta"    tau'tatau'tatau'tatau'ta    

 

3) dêåsíïò, dêåßíç, dêåsíï, указывающее на что-то отдалённое. 

Склоняется как ášôüò. 

 

VII. Относительные местоимения 

Самым распространенным относительным местоимением является 

”ò, {, ”   ‘который, которая, которое’. Склоняется как ášôüò.  

Образец склонения: 

Sing. N. o{"o{"o{"o{"    h{h{h{h{    o{o{o{o{    

         G. ou|ou|ou|ou|    h|"h|"h|"h|"    ou|ou|ou|ou|    

         D. w/|w/|w/|w/|    h/|h/|h/|h/|    w/|w/|w/|w/|    

        Acc. o{no{no{no{n    h{nh{nh{nh{n    o{o{o{o{    

Plur.   N. oi{oi{oi{oi{    ai{ai{ai{ai{    a{a{a{a{    

            G. w|nw|nw|nw|n    w|nw|nw|nw|n    w|nw|nw|nw|n    

            D. oi|"oi|"oi|"oi|"    ai|"ai|"ai|"ai|"    oi|"oi|"oi|"oi|"    

          Acc. ou{"ou{"ou{"ou{"    a{"a{"a{"a{"    a{a{a{a{    

 

Вопросительные и неопределенные местоимения будут рассмотрены в 

другом разделе.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Назовите разряды местоимений греческого языка. 

2. Какие местоимения склоняются по I-II склонению, а какие – по III? 

3. Форм какого лица нет у личных местоимений?  

4. Какие отличия в образовании форм имеет возвратное местоимение 

русского и греческого языка? Как оно образуется? 



5. Какие особенности склонения имеют определительные 

местоимения? Какие еще местоимения имеют ту же особенность? 

6. Как образовано взаимное местоимение? 

7. Каким оттенком значения различаются разные указательные 

местоимения? 

Упражнение: 

Определите разряд и форму местоимений: ôéíüò, ”í, ôüíäå, ôáýôçò, óïß, 

eáõô§í, á£ôáé, ï£ôïé, ámäå, ¹,  R, ½ìsí, ášôü, Tëëçëá, dìáõôyò, dêåsíïé, 

›ìÝôåñïí. 

 

Образец контрольной работы №1: 

1. Перевести формы глагола: 

keleuvw 

прикажи 

keleuvesqe 

он приказывает 

keleuevsqwsan 

нам приказывают 

2. Согласовать и просклонять: 

hJ bivblo", ou    ajgaqov" 3 

oJ stratiwvth", ou  ajndrei'o" 3  

3. Определить разряд и грамматическую форму местоимений: 

sh'", ejkei'nai, uJma" aujtou", wJ'n, ajllhvlou" 

 

Из богослужения: 

Во имя Отца... 

Eij"Eij"Eij"Eij" to;to;to;to; o[nomao[nomao[nomao[noma tou'tou'tou'tou' Patro;"Patro;"Patro;"Patro;" kai;kai;kai;kai; tou'tou'tou'tou' UiJou'UiJou'UiJou'UiJou' kai;kai;kai;kai; tou'tou'tou'tou'  JAgivou JAgivou JAgivou JAgivou PneuvPneuvPneuvPneuvmato".mato".mato".mato".  jAmhvn jAmhvn jAmhvn jAmhvn. 

 

Трисвятое 

{Agio"Agio"Agio"Agio" oJoJoJoJ Qeov",Qeov",Qeov",Qeov",  {Agio" {Agio" {Agio" {Agio"  jIscurov", jIscurov", jIscurov", jIscurov",  {Agio" {Agio" {Agio" {Agio"  jAqavnato", jAqavnato", jAqavnato", jAqavnato", ejlevhsonejlevhsonejlevhsonejlevhson hJma'".hJma'".hJma'".hJma'".    



DovxaDovxaDovxaDovxa Patriv,Patriv,Patriv,Patriv, kai;kai;kai;kai; UiJw/',UiJw/',UiJw/',UiJw/', kai;kai;kai;kai;  JAgivw/ JAgivw/ JAgivw/ JAgivw/ Pneuvmati.Pneuvmati.Pneuvmati.Pneuvmati. Kai;Kai;Kai;Kai; nu'n,nu'n,nu'n,nu'n, kai;kai;kai;kai; ajeiv,ajeiv,ajeiv,ajeiv, kai;kai;kai;kai; eij"eij"eij"eij" tou;"tou;"tou;"tou;" 

aijw'na"aijw'na"aijw'na"aijw'na" tw'ntw'ntw'ntw'n aijwvnwn.  jAmhvn.aijwvnwn.  jAmhvn.aijwvnwn.  jAmhvn.aijwvnwn.  jAmhvn.    

 

Отче наш 

PavterPavterPavterPavter hJmwnhJmwnhJmwnhJmwn oJoJoJoJ ejnejnejnejn ttttooooiiii'"'"'"'" oujranoi'",oujranoi'",oujranoi'",oujranoi'", aJgiasqhvtwaJgiasqhvtwaJgiasqhvtwaJgiasqhvtw to; o[nomavto; o[nomavto; o[nomavto; o[nomav sou.sou.sou.sou.  jElqevtw jElqevtw jElqevtw jElqevtw hJhJhJhJ basileivabasileivabasileivabasileiva 

sou.sou.sou.sou. GenhqhvtwGenhqhvtwGenhqhvtwGenhqhvtw to;to;to;to; qevlhmaqevlhmaqevlhmaqevlhma sou,sou,sou,sou, wJ"wJ"wJ"wJ" ejnejnejnejn oujranw'/,oujranw'/,oujranw'/,oujranw'/, kai;kai;kai;kai; ejpi;ejpi;ejpi;ejpi; th'"th'"th'"th'" gh'".gh'".gh'".gh'". To;nTo;nTo;nTo;n a[rtona[rtona[rtona[rton hJmwhJmwhJmwhJmw''''nnnn 

to;nto;nto;nto;n ejpiouvsionejpiouvsionejpiouvsionejpiouvsion do;"do;"do;"do;" hJmi'nhJmi'nhJmi'nhJmi'n shvmeron.shvmeron.shvmeron.shvmeron. Kai;Kai;Kai;Kai; a[fe"a[fe"a[fe"a[fe" hJmi'nhJmi'nhJmi'nhJmi'n ta;ta;ta;ta; ojfeilhvmataojfeilhvmataojfeilhvmataojfeilhvmata hJmw'n,hJmw'n,hJmw'n,hJmw'n, wJ"wJ"wJ"wJ" kai;kai;kai;kai; 

hJhJhJhJmei'"mei'"mei'"mei'" ajfivemenajfivemenajfivemenajfivemen toi'"toi'"toi'"toi'" ojfeilevtai"ojfeilevtai"ojfeilevtai"ojfeilevtai" hJmw'n.hJmw'n.hJmw'n.hJmw'n. Kai;Kai;Kai;Kai; mh;mh;mh;mh; eijsenevgkh/"eijsenevgkh/"eijsenevgkh/"eijsenevgkh/" hJma'"hJma'"hJma'"hJma'" eij"eij"eij"eij" peirasmovn,peirasmovn,peirasmovn,peirasmovn, 

ajlla;ajlla;ajlla;ajlla; rJu'sairJu'sairJu'sairJu'sai hJma'"hJma'"hJma'"hJma'" ajpoajpoajpoajpo tou'tou'tou'tou' ponhrou'.ponhrou'.ponhrou'.ponhrou'.    

 

Зачетные задания. 

Зачет проводится в форме перевода и грамматического анализа 

предложенного текста. 

Образец текста к I семестру обучения: 

Mh; qhsaurivzete uJmi'n qhsaurou;" ejpi; th'" gh'", <…> o{pou klevptai 

dioruvssousin kai; klevptousin: qhsaurivzete de; uJmi'n qhsaurou;" ejn oujranw/', <…>  

o{pou  klevptai ouj dioruvssousin oujde; klevptousin. 

    

 

ЧАСТЬ II 

Тема 1. Третье склонение существительных: согласные и гласные 

основы (§ 28-29, 36-37, 40, 42, 47, 50-53, 56-57). 

Третье склонение существительных называется также атематическим, 

так как к этому склонению принадлежат в основном слова с основой на 

согласный (без тематического гласного) и на некоторые гласные.  

Склонение этих существительных в каждом из типов основ имеет 

какие-то отличительные черты. Это объясняется тем, что на стыке основы и 

окончания часто происходят различные фонетические изменения. 

Именительный падеж единственного числа образуется у существительных 

третьего склонения или с помощью ó (сигматический именительный), или 

без неё (асигматический именительный), но, как правило, с растяжением 



последнего краткого гласного основы. Основа существительного проявляется 

в косвенных падежах и узнаётся по форме родительного падежа, которая 

даётся в словаре.  

Для слов третьего склонения существует следующее правило ударения: 

в односложных словах ударение переносится в родительном и дательном 

падежах обоих чисел на последний слог и, если этот слог долог, является 

облечённым. Это правило не распространяется на причастия, изменяющиеся 

по третьему склонению, а также на формы множественного числа 

прилагательного ðOò (‘весь, всякий’) и форму родительного падежа 

множественного числа слова ðásò (‘ребёнок’). 

Сводная таблица окончаний третьего склонения: 

  Singularis   Pluralis  

 m, f  

согл.основ 

m, f  гласн. 

основ 

neutr. m, f согл. 

основ 

m, f  

гласн. 

основ  

neutr. 

N òòòò или 

основа (в 

чистом или 

измененном 

виде) 

òòòò или основа (в 

чистом или 

измененном 

виде) 

основа (в 

чистом или 

измененном 

виде) 

åòåòåòåò    åòåòåòåò    áááá    

G ïòïòïòïò    ïòïòïòïò    ïòïòïòïò    ùíùíùíùí    ùíùíùíùí    ùíùíùíùí    

D éééé    éééé    éééé    óé(í)óé(í)óé(í)óé(í)    óé(í)óé(í)óé(í)óé(í)    óé(í)óé(í)óé(í)óé(í)    

Acc áááá    íííí   

(или áááá у слов 

на åõ и ù) 

как N áòáòáòáò  

(или как 

N у слов 

на ó)  

òòòò  

(или áòáòáòáò  у 

слов на 

åõ и ù) / 

как N у 

слов на é) 

áááá    

V как N или 

чистая 

основа 

чистая основа 

(как N у слов на 

ù) 

как N как N как N как N 



Следует учесть, что окончания -á, -áò, -é, -óé в третьем склонении всегда 

краткие. 

Существительные с согласными основами. 

Согласные основы делятся на:  

а) плавные (на ë и ñ), например: oJ a{l", aJlov" ‘соль’, oJ pathvr, patrov" 

‘отец’, hJ mhvthr, mhtrov" ‘мать’, hJ ceivr, ceirov" ‘рука’, oJ ajnhvr, ajndrov" 

‘мужчина, муж’, oJ ajhvr, ajevro" ‘воздух’, to; pu'r, purov" ‘огонь, жар’ и т.п. 

Эти существительные склоняются правильно по III склонению (см. 

таблицу окончаний). Звательный падеж единственного числа совпадает с 

именительным, если в начальной форме ударение падает на последний слог; 

в других случаях звательный падеж равен чистой основе (определяем по 

родительному падежу, отбросив окончание!). Некоторые существительные 

этого типа считаются «неправильными», так как имеют некоторые 

особенности в формообразовании. 

Образец склонения: 

 oJ rJhvtwr 

‘оратор’ 

oJ pathvr  

‘отец’ 

oJ ajnhvr 

‘муж, мужчина’ 

Sing. N. oJ rJhvtwr oJ pathvr oJ ajnhvr 

         G. tou' rJhvtoro" tou' patrov" tou' ajndrov" 

         D. tw'/ rJhvtori tw/' patriv tw/' ajvndriv 

        Acc. to;n rJhvtora to;n patevra to;n a[ndra 

         V. w\ rJh'tor wj pavterr wj a[ner 

Plur. N.V. oiJ rJhvtore" oiJ patevre" oiJ a[ndre" 

            G. tw'n rJhtovrwn tw'n patevrwn tw'n ajndrw'n 

            D. toi'" rJhvtorsi toi'" patravsi toi'" ajndravsi 

          Acc. tou;" rJhvtora" tou;" patevra" tou;" a[ndre" 

 

б) гортанные (на ê, ã, ÷), например: hJ gunhv, gunaikov"  ‘женщина, 

жена’, hJ qrivx, tricov" ‘волос’, oJ qwvrax, qwvrako" ‘грудь, панцирь’, hJ kli'max, 



klivmako" ‘лестница, ступень’, oJ kh'rux, khvruko" ‘проповедник’, oJ o[nux, 

o[nuco" ‘ноготь’, oJ fuvlax, fuvlako" ‘страж’ и т.п.  

Существительные с этими основами образуют форму именительного 

падежа единственного числа сигматически, при этом сигма при слиянии с 

любым гортанным  звуком дает î (то же происходит в дательном падеже 

множественного числа). 

в) губные (на ð, â, ö), например: oJ  [Aray,  [Arabo" ‘араб’, 

oJ kwvnwy, kwvnwpo" ‘комар’, hJ flevy, flebov" ‘жила, вена’ и т.п. 

Существительные с этими основами образуют форму именительного 

падежа единственного числа сигматически, при этом сигма при слиянии с 

любым губным звуком дает yyyy (то же происходит в дательном падеже 

множественного числа). 

Образец склонения: 

 ½ ãëá™î  ‘сова’ ¿ IÁñáø  ‘араб’ 

Sing. N. V. 

              G. 

              D. 

           Acc. 

½  ãëá™î 

ôyò ãëáõêüò 

ô†  ãëáõêß 

ôxí  ãëá™êá 

¿  IÁñáø 

ôï™  IÁñáâïò  

ô²  IÁñáâé 

ô’í  IÁñáâá 

Plur. N. V. 

              G. 

              D. 

             Acc. 

áj  ãëá™êåò 

ô§í  ãëáõê§í 

ôásò  ãëáõîß(í) 

ôNò  ãëá™êáò 

ïj  IÁñáâåò 

ô§í EÁñÜâùí 

ôïsò  IÁñáøé(í) 

ôï˜ò IÁñáâáò 

 

г) зубные (на ô, ä, è, í, íô), например:  to; ai|ma, ai{mato" ‘кровь’, 

to;; gravmma, gravmmato" ‘буква’, hJ ejlpiv", ejlpivdo" ‘надежда’, to; qevlhma, 

qelhvmato" ‘воля’, hJ lampav", lampavdo" ‘светильник’, hJ nuvx, nuktov" ‘ночь’, 

to; o[noma, ojnovmato" ‘имя’, oJ pai'", paidov" ‘ребёнок’, to; pneu'ma, pneuvmato" 

‘дыхание, дуновение, дух’, oJ pouv", podov" ‘нога’, to; rJh'ma, rJhvmato" ‘речь, 

слово’, to; stovma, stovmato" ‘рот, устье’, to; sw'ma, swvmato" ‘тело’, to; u{dwr, 

u{dato" ‘вода’, to; fw'", fwtov" ‘свет’,  hJ cavri", cavrito" ‘благодать’, oJ aijwvn, 



aijw'no" ‘век’, oJ mhvn, mhnov" ‘месяц’, oJ a[rcwn, a[rconto" ‘правитель’, oJ gevrwn, 

gevronto" ‘старик’, oJ levwn, levonto" ‘лев’, oJ ojdouv", ojdovnto" ‘зуб’  и т.п. 

Существительные всех трех родов на -ô, -ä, -è образуют именительный 

падеж единственного числа асигматически. Перед сигмой зубной звук 

выпадает. Слова на –éò и –õò, не имеющие ударение на конце (типа hJ cavri"), 

образуют винительный падеж с окончаниями –éí и –õí соответственно 

(cavrin). 

У существительных среднего рода с основой на -ìáô- в именительном 

падеже единственного числа зубной выпадает, таким образом, они 

оканчиваются в этой форме на -ìá.  

Существительные на –í образуют форму именительного падежа 

единственного числа асигматически, при этом последний краткий гласный 

основы удлиняется (как у слов с плавными основами), а слова с последним 

долгим гласным основы представляют в этой форме чистую основу. Перед 

сигмой í выпадает.  

Существительные мужского рода с основой на -áíô и слово 

¿ “äïýò, “äüíôïò ‘зуб’ образуют  именительный падеж единственного числа 

сигматически: íô перед ó выпадают, и происходит заменительное растяжение 

гласных: ï > ïõ, краткий á > долгий á,  å > åé. Существительные мужского 

рода с основой на –ïíô образуют начальную форму асигматически: зубной ô 

выпадает, а краткий звук основы ï удлиняется в ù. В дательном падеже 

множественного числа íô перед ó  выпадает и происходит заменительное 

растяжение гласного. 

Образец склонения: 

 ½ dëðßò 

‘надежда’ 

ôü ó§ìá 

‘тело’ 

¿ ÷åéìþí 

‘зима’ 

¿ dëÝöáò 

‘слон’ 

¿ Tñ÷ùí  

правитель’  

Sing. 

N. 

G. 

D. 

 

dëðßò 

dëðßäïò 

dëðßäé 

 

ó§ìá 

óþìáôïò 

óþìáôé 

 

÷åéìþí 

÷åéì§íïò 

÷åéì§íé 

 

dëÝöáò 

dëÝöáíôïò 

dëÝöáíôé 

 

Tñ÷ùí 

Tñ÷ïíôïò 

Tñ÷ïíôé 



Acc. 

V.  

dëðßäá 

dëðßò 

ó§ìá 

ó§ìá 

÷åéì§íá 

÷åéìþí 

dëÝöáíôá 

dëÝöáí 

Tñ÷ïíôá 

Tñ÷ïí 

Plur. 

N.V. 

G. 

D. 

Acc. 

 

dëðßäåò 

dëðßäùí 

dëðßóé(í) 

dëðßäáò 

 

óþìáôá 

óùìÜôùí 

óþìáóé(í) 

óþìáôá 

 

÷åéì§íåò 

÷åéìþíùí 

÷åéì§óé(í) 

÷åéì§íáò 

 

dëÝöáíôåò 

dëåöÜíôùí 

dëÝöáóé(í) 

dëÝöáíôáò 

 

Tñ÷ïíôåò 

Pñ÷üíôùí 

Tñ÷ïõóé(í) 

Tñ÷ïíôáò 

 

д) сигматические (на ó), например: to; a[nqo", a[nqou" ‘цветок’, 

to; gevno", gevnou" ‘род’, to; e[qno", e[qnou" ‘народ’, to; e[to", e[tou" ‘год’, 

to; mevro"/, mevrou" ‘мера’, to; xivfo", xivfou" ‘меч’, to; o[ro", o[rou"  ‘гора’, 

to;; pavqo", pavqou" ‘страсть, страдание’, to; sqevno", sqevnou" ‘сила, крепость’, 

to; tevlo", tevlou" ‘конец’ и т.п.  

В именительном, звательном и винительном падежах единственного 

числа эти слова представляют чистую основу, но видоизмененную в –ïó. 

Конечный ó основы между гласными выпадает, и тогда происходит стяжение 

гласных: e + a > h, e + e > ei, e + i > ei, e + o > ou, а долгий гласный 

поглощает e. В дательном падеже множественного числа остается только 

одна ó из двух. 

Сигматические основы имеют также четыре слова среднего рода на -áò: 

ô’ ãÝñáò ‘почетный дар’, ô’ êÝñáò ‘рог’, ô’ êñÝáò ‘мясо’, ô’ ãyñáò 

‘старость’. В их парадигме также происходит слияние гласных при 

выпадении ó. 

Образец склонения (в скобках приводятся нестяженные формы): 

 ô’ Tíèïò ‘цветок’ ô’ ãÝñáò ‘почетный дар’ 

Sing. N. 

         G.                    

         D. 

        Acc. 

           V. 

Tíèïò 

(*Tíèåóïò)  Tíèïõò 

(*Tíèåóé)    Tíèåé 

как N 

как N 

ãÝñáò 

ãÝñùò 

ãÝñu 

как N 

как N 



Plur. N.Acc.V. 

                    G. 

                    D. 

(*Tíèåóá)    Tíèç 

(*PíèÝóùí)  Píè§í 

(Tíèåóóé)   Tíèåóé(í) 

ãÝñá 

ãÝñ§í 

ãÝñáóé 

 

К третьему склонению относятся также существительные с основами  

- на гласные é, õ, ï, ù, например: hJ ai[sqhsi", aijsqhvsew"  ‘чувство, 

ощущение’, hJ ajnavstasi", ajnastavsew" ‘воскресение’, hJ gevnesi", genevsew" 

‘происхождение’, hJ gnw'si", gnwvsew" ‘знание’, hJ duvnami", dunavmew" ‘сила’,  

hJ pivsti", pivstew" ‘вера’, hJ pra'xi", pravxew" ‘дело, деяние’, hJ tavxi", tavxew" 

‘чин, порядок’, hJ fuvsi", fuvsew" ‘природа’ (окончание родительного падежа 

существительных этого типа – результат внутренних фонетических 

изменений); oJ ijcquv", ijcquvo" ‘рыба’, oJ mu'", muov" ‘мышь’ и т.п.  

- и на дифтонги (двугласные), например: oJ basileuv", basilevw" ‘царь’, 

oJ iJereuv", iJerevw" ‘священник’ и т.п. 

Образец склонения: 

 ½ ánóèçóéò  ‘чувство’ ¿ k÷èýò ‘рыба’ ¿ âáóéëåýò ‘царь’ 

Sing. N. 

         G. 

         D. 

        Acc. 

         V. 

ánóèçóéò 

ákóèÞóåùò 

ákóèÞóåé 

ánóèçóéí 

ánóèçóé 

k÷èýò 

k÷èýïò 

k÷èýú 

k÷èýí 

k÷èý 

âáóéëåýò 

âáóéëÝùò 

âáóéëås 

âáóéëÝá 

âáóéëå™ 

Plur. N.V. 

         G. 

         D. 

         Acc. 

ákóèÞóåéò 

ákóèÞóåùí 

ákóèÞóåóé(í) 

ákóèÞóåéò 

k÷èýåò 

k÷èýùí 

k÷èýóé(í) 

k÷è™ò 

âáóéëåsò 

âáóéëÝùí 

âáóéëå™óé(í) 

âáóéëÝáò 

 

Подробнее об особенностях изменения слов разных типов третьего 

склонения вы сможете узнать из учебника древнегреческого языка. 

 

 



Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Существительные каких родов принадлежат третьему склонению? 

2. Какие виды основ есть у слов III склонения? Как определить основу 

существительного третьего склонения? 

3. Как образуется именительный падеж у существительных III 

склонения?  

4. Какое правило ударение действует в сфере существительных III 

склонения? 

5. Изучите особенности формообразования отдельных типов  

существительных третьего склонения по учебнику древнегреческого языка. 

 

Упражнения: 

1. Выучите формы склонения существительных. 

3. Выучите употребительные существительные III склонения. 

4. Определите тип III склонения существительных по формам 

косвенных падежей: jððå™óé, êñáôyñïò, ðõñáìßäåò, dëÝöáíôé, èåùñÝìáôá, 

èçñóß, ôñß÷ïò, äáéìüíùí, ðñÜîåùò. 

5. (Повторительное) Определите склонение следующих 

существительных по их словарной форме: ô’ háñ, háñïò; ¿ äñüìïò, ïõ; ½ 

äñüóïò, ïõ; ½ ¼þìç, çò; ô’ ¼yìá, -áôïò; ¿ íáýôçò, ïõ; ½ íåüôçò, -çôïò; ¿ 

ÌéëôéÜäçò, ïõ; ½ Ìáêåäïíßá, áò; ¿ Ìáêåäþí, -üíïò; áj Èåñìïðýëáé, §í; ô’ 

âéâëßïí, ïõ; ½ ãy, ãyò; ¿ ãïíåýò, Ýùò;  ½ ãõíÞ, ãõíáéêüò; ¿ ì™ò, ìõüò; ¿ 

íï™ò, íï™; ô’ îßöïò, ïõò; ½ ïkêßá, áò; ¿ ïqêïò, ïõ; ¿ –ñôõî, -ãïò; ô’ ìyëïí, ïõ; ½ 

ìÞôçñ, -ôñüò. 

 

Тема II. Прилагательные третьего склонения. Participia. 

Местоимения вопросительные и неопределенные. Accusativus cum 

infinitivo (§ 30, 41, 43, 48, 52, 99, 39, 39). 

Прилагательные третьего склонения. 

Прилагательные, относящиеся к III склонению, делятся на: 



1) Прилагательные трёх окончаний 

К этому типу относятся прилагательные с основой  

- на -í, как ìÝëáò, ìÝëáéíá, ìÝëáí  ‘чёрный’ и т.п. 

     - на -íô, как ðOò, ðOóá, ðOí  ‘весь, всякий’ и т.п. 

     - на -õ, как ãëõêýò, ãëõêåsá, ãëõêý  ‘сладкий’ и т.п. 

Формы мужского и среднего рода прилагательных трёх окончаний 

склоняются как существительные соответствующего типа третьего 

склонения. Форма женского рода склоняется по первому склонению. Об 

особенностях склонения прилагательных с основой на –õ см. учебник. 

2) Прилагательные двух окончаний. 

К ним принадлежат прилагательные с основой 

- на -í, как åšäáßìùí, å¡äáéìïí  ‘счастливый’ и т.п. 

- на -åò, как ›ãéÞò, ›ãéÝò  ‘здоровый’ и т.п. 

Они склоняются как существительные третьего склонения 

соответствующего типа основ. 

3) Прилагательные одного окончания 

Они имеют одну форму для всех трёх родов. Основы их различны. Они 

склоняются как существительные с такими же основами: 

aiJmatwvy, aiJmatw'po" ‘кроваво-красный’ – как слова с основами на губной; 

Tðáéò, Tðáéäïò ‘бездетный’ – как слово ðásò и т.п. 

 

Participia praesentis (Причастия настоящего времени). 

Причастие действительного залога образуется от основы настоящего 

времени глагола и в начальной форме оканчивается на <<<<wnwnwnwn в мужском 

роде, <ousa<ousa<ousa<ousa в женском роде, <on<on<on<on в среднем роде. Формы мужского и 

среднего рода склоняются по III склонению (íô-основы), причастие женского 

рода – по I склонению (с á-impurum). 

Например: fevrw < fevrwn, fevrousa, fevron ‘несущий, несущая, 

несущее’; родительный падеж ед.ч. от этих форм соответственно: 

fevronto", ferouvsh", fevronto" и т.д. 



Ударение начальных форм женского и среднего рода ориентируется на 

ударение в исходной форме мужского рода (то есть в форме среднего рода 

многосложных глаголов не переносится на третий слог с конца, а остается, 

как в мужском роде, на втором слоге с конца): pisteuvw < pisteuvwn, 

pisteuvousa, pisteu'on ‘верящий, верящая, верящее’.  

Причастие действительного залога (среднего и страдательного по 

объективным причинам не существует) от глагола eijmiv ‘я есть’ имеет вид: 

w[n, ou\sa, o[n ‘сущий, сущая, сущее’ и склоняется по общим правилам 

причастий действительного залога, т.е. родительный падеж ед.ч. этих форм 

будет соответственно o[nto", ou[sh", o[nto" и т.д. 

Причастие среднего и страдательного залога склоняется как 

прилагательное первого и второго склонения трех окончаний. Оно 

образуется от основы настоящего времени с суффиксами <<<<meno"meno"meno"meno",,,, <<<<mevnhmevnhmevnhmevnh,,,, 

<<<<menonmenonmenonmenon для мужского, женского и среднего рода соответственно. 

Например: fevrw < ferovmeno", feromevnh, ferovmenon ‘несомый, 

несомая, несомое’.  

Причастия от отложительных глаголов имеют форму только 

страдательного залога, а значение – только действительного: e[rcomai < 

ejrcovmeno", ejrcomevnh, ejrcovmenon ‘приходящий (грядущий), приходящая, 

приходящее’. 

У слитных глаголов образование причастий происходит с учетом 

правил слияния: oJravw < oJrw'n, oJrw'sa, oJrw'n, oJrwvmeno", oJrwmevnh, oJrwvmenon; 

filevw < filw'n, filou'sa, filou'n, filouvmeno", filoumevnh, filouvmenon и т.п. 

 

Вопросительное и неопределённое местоимение. 

Вопросительное местоимение – ôßò ‘кто? какой? какая?’, ôß  ‘что? 

какое?’. У этого местоимения ударение всегда падает на корневой слог и 

всегда является острым. В остальном оно склоняется по III склонению (í-

основы). 



Неопределённое местоимение ôéò, ôé  ‘кто-то, что-то, какой-то и т.п.’ 

является энклитиком (безударным словом), при склонении переносит 

ударение на последний слог. 

 Вопросительное Неопределённое 

Sing. N. 

         G. 

         D. 

      Acc. 

ôßò;            ôß; 

        ôßíïò; 

        ôßíé; 

ôßíá;          ôß; 

ôéò           ôé 

        ôéíüò 

        ôéíß 

ôéíÜ         ôé 

Plur. N. 

         G. 

         D. 

      Acc. 

ôßíåò;       ôßíá; 

        ôßíùí; 

        ôßóé(í); 

ôßíáò;       ôßíá; 

ôéíÝò        ôéíÜ 

         ôéí§í 

         ôéóß(í) 

ôéíÜò        ôéíÜ 

 

Оборот Accusativus cum infinitivo. 

Оборот accusativus cum infinitivo может быть особым 

распространенным логическим подлежащим при безличных глаголах со 

значением ‘должно, следует, нужно’ и безличных оборотах со значением 

состояния, а также особым распространенным дополнением при глаголах 

мысли (думать, полагать и т.п.), чувства (видеть, слышать и т.п.), 

волеизъявления (хотеть и т.п.) и речи (сказать, заявить и т.п.).  

Оборот имеет два главных члена – логическое подлежащее, 

выраженное именем в винительном падеже, и логическое сказуемое, 

выраженное инфинитивом.  

Оборот переводится придаточным (дополнительным) предложением с 

союзами что или чтобы, при этом логическое подлежащее становится 

грамматическим подлежащим (т.е. переводится формой именительного 

падежа), а логическое сказуемое становится грамматическим сказуемым (т.е. 

переводится личной формой глагола). Например: 



  JRabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai. – Равви, хорошо, что мы здесь 

(есть). Оборот вводится безличным оборотом kalovn ejstin (хорошо). 

Логическое подлежащее – hJma'", логическое сказуемое – (w|de) ei\nai.  

Dei' to;n uijo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n. – Надлежит, чтобы Сын 

человеческий многое претерпел. Оборот вводится безличным глаголом со 

значением долженствования dei'  (надлежит). Логическое подлежащее – 

to;n uijo;n , логическое сказуемое – paqei'n. Как видно на этом примере, оборот 

может содержать и второстепенные члены: polla;.  

jEa;n aujto;n qevlw mevnein e{w" e[rcomai, ti; pro;" se; – И если Я хочу, 

чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Оборот вводится глаголом со 

значением волеизъявления qevlw (хочу). Логическое подлежащее – aujto;n, 

логическое сказуемое – mevnein. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. На какие группы делятся все прилагательные III склонения? 

2. По каким типам склоняются прилагательные III склонения? 

3. Как определить основу прилагательных III склонения? 

4. Как образуются причастия настоящего времени действительного 

залога? Какова особенность постановки ударения в их формах? 

5. Как склоняются причастия действительного залога? 

6. Как образуются и склоняются причастия настоящего времни 

среднего и страдательного залога? 

7. Чем отличается вопросительное местоимение от относительного? 

8. Из каких составных частей строится оборот accusativus cum 

infinitivo?  При каких глаголах он употребляется? Как он переводится? 

 

Упражнения: 

1. Запомните употребительные прилагательные: ìÝëáò, ìÝëáéíá, ìÝëáí  

‘чёрный’, baquv", baqei'a, baquv ‘глубокий’, baruv", barei'a, baruv ‘тяжёлый’, 

braduv", bradei'a, braduv ‘медленный’, glukuv", glukei'a, glukuv ‘сладкий’, ojxuv", 



ojxei'a, ojxuv ‘кислый, острый’, pacuv", pacei'a, pacuv ‘толстый’, tacuv", tacei'a, 

tacuv ‘быстрый’, ðOò, ðOóá, ðOí ‘весь, всякий’, åšäáßìùí, å¡äáéìïí 

‘счастливый’, ajsqhnhv", ajsqhnev" ‘слабый, больной’, eujgenhv", eujgenev" 

‘благородный’, ›ãéÞò, ›ãéÝò ‘здоровый’. 

2. Согласуйте прилагательное с существительным и просклоняйте 

полученные сочетания: 

oJ pai'", paidov" mikrov" 3 ‘маленький ребёнок’ 

hJ qrivx, tricov" poliov" 3 ‘седой волос’ 

oJ gevrwn, gevronto" tuflov" 3 ‘слепой старик’ 

hJ qavlassa, <h" baquv", baqei'a, baquv ‘глубокое море’ 

oJ livqo", <ou baruv", barei'a, baruv ‘тяжёлый камень’ 

to; e[rgon, <ou ðOò, ðOóá, ðOí ‘всякий труд’ 

to; mh'lon, <ou glukuv", glukei'a, glukuv ‘сладкое яблоко’ 

to; gavla, gavlakto" qermov" 3 ‘тёплое молоко’ 

hJ ceivr, ceirov" leukov" 3 ‘белая рука’ 

to; davkruon, <ou ojxuv", ojxei'a, ojxuv ‘горькая слеза’ 

hJ ai[sqhsi", aijsqhvsew" o{moio" 3 ‘похожее ощущение’ 

 

Тема III. Степени сравнения прилагательных. Genetivus absolutus 

(§ 46, 64-66, 70-72). 

Степени сравнения прилагательных. 

Сравнительная степень прилагательного (компаратив) обозначала 

признак  лица, предмета в более высокой степени, чем у другого лица, 

предмета, а также могла иметь значение интенсивности признака (=довольно, 

слишком). Превосходная степень прилагательного (суперлатив) выражала 

наличие признака лица, предмета в самой высокой степени (по сравнению с 

его выраженностью у других лиц, предметов), а также могла иметь значение 

проявления признака в высокой степени безотносительно кого- или чего-

либо (=очень, весьма).  



Степени сравнения прилагательных образуются с помощью 

следующих суффиксов: 

для сравнительной степени – -ôåñïò, -ôÝñá, -ôåñïí; 

для превосходной степени – -ôáôïò, -ôÜôç, -ôáôïí. 

Эти суффиксы присоединяются к основе прилагательного мужского 

рода: äßêáéïò ‘справедливый’ – основа  äéêáéï- > äéêáéüôåñïò, á, ïí;  

äéêáéüôáôïò, ç, ïí; 

ìÝëáò ‘черный’ – основа ìåëáí- > ìåëÜíôåñïò, á, ïí; ìåëÜíôáôïò, ç, ïí; 

âñá÷ýò ‘короткий’ – основа âñá÷õ-> âñá÷ýôåñïò, á, ïí; âñá÷ýôáôïò, ç, ïí и 

т.п. 

Для прилагательных с основами на -ï- действует следующее правило: 

если гласный, предшествующий ï основы краткий, то это ï удлиняется в ù; 

если предшествующий гласный долгий, то ï остается без изменений:  

äåéíüò ‘ужасный’ – äåéíüôåñïò, äåéíüôáôïò, но 

óïöüò ‘мудрый’ – óïöþôåñïò, óïöþôáôïò. 

У некоторых прилагательных ï-основ ï при образовании степеней 

сравнения выпадает: ößëïò ‘любимый, милый’– ößëôåñïò, ößëôáôïò и ãåñáéüò  

‘старый’ – ãåñáßôåñïò, ãåñáßôáôïò. 

У прилагательных с основой на -ïí между основой и суффиксом 

появляется вставочный элемент -åó-: åšäáßìùí ‘счастливый’ –

 åšäáéìïíÝóôåñïò, åšäáéìïíÝóôáôïò. 

Степени сравнения с этими суффиксами изменяются по первому и 

второму склонению существительных. 

Более редкие степени сравнения 

Семь употребительных прилагательных образуют степени сравнения с 

помощью суффиксов -ßùí, -éïí (компаратив), -éóôïò, -ßóôç, -éóôïí 

(суперлатив). Эти суффиксы присоединяются не к основе, а к корню 

прилагательного, и при присоединении происходят различные фонетические 

изменения: 

 



Положительная степень Сравнительная 

степень  

Превосходная степень  

1. êáëüò  ‘прекрасный’ 

2. ½äýò  ‘приятный’ 

3. ôá÷ýò  ‘быстрый’ 

4. ìÝãáò  ‘большой’ 

5. ákó÷ñüò  ‘позорный’ 

6. d÷èñüò  ‘враждебный’ 

7. ¼Xäéïò  ‘легкий’ 

êáëëßùí, êÜëëéïí  

½äßùí, {äéïí 

èÜôôùí, èOôôïí 

ìåßæùí, ìåsæïí 

ákó÷ßùí, ánó÷éïí 

d÷èßùí, h÷èéïí 

¼Xùí, ¼Zïí 

êÜëëéóôïò, ç, ïí 

{äéóôïò, ç, ïí 

ôÜ÷éóôïò, ç, ïí 

ìÝãéóôïò, ç, ïí 

ánó÷éóôïò, ç, ïí 

h÷èéóôïò, ç, ïí 

¼Zóôïò, ç, ïí 

Недостаточные степени сравнения 

У более редких и недостаточных степеней сравнения компаратив 

изменяется как слова –ïí основ, а суперлатив – по первому и второму 

склонению.  

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная 

степень 

Оттенок значения 

Pãáèüò  

‘хороший’ 

 

 

 

 

 

Pìåßíùí, Tìåéíïí 

 

âåëôßùí, âÝëôéïí 

 

 

êñåßôôùí, êñåsôôïí 

 

ë°ùí, ë²ïí 

 

Tñéóôïò, ç, ïí 

 

âÝëôéóôïò, ç, ïí 

 

 

êñÜôéóôïò, ç, ïí 

 

ë²óôïò, ç, ïí 

 

‘более (самый) 

доблестный’ 

‘более (самый) 

нравственный’ 

 

‘более (самый) 

сильный’ 

‘более (самый) 

выгодный’ 

 

êáêüò  

‘плохой’ 

 

 

 

êáêßùí, êÜêéïí 

 

÷åßñùí, ÷åsñïí 

 

 

{ôôùí, ‚ôôïí 

êÜêéóôïò, ç, ïí 

 

÷åßñéóôïò, ç, ïí 

 

 

{êéóôá (как 

‘более (самый) 

дурной, плохой’ 

‘более (самый) 

безнравственный’ 

 

‘более (самый) 



* прилагательное ìéêñüò образует также и регулярные степени сравнения. 

Степени сравнения могли образовываться и описательным путем 

(аналитически): сравнительная степень с помощью слова ìOëëïí  ‘более’, 

превосходная – с помощью слова ìÜëéóôá  ‘наиболее, самый’: ìOëëïí  ößëïò  

‘более любимый’, ìÜëéóôá ößëïò  ‘самый любимый’. 

При сравнительной степени ставился либо союз } (‘чем’), либо 

родительный падеж имени (ср. в русском языке: выше, чем гора и выше 

горы). 

Оборот genetivus absolutus 

Оборот genetivus absolutus является особым обстоятельством, 

состоящим из логического подлежащего, выраженного именем в форме 

родительного падежа, и согласованного с ним логического сказуемого, 

выраженного причастием. Этот оборот не зависит ни от одного члена 

предложения, поэтому и называется absolutus, т.е. «независимый, 

самостоятельный». На русский язык мы переводим его придаточным 

предложением обстоятельственного значения (чаще всего времени, а также 

причины, условия, уступки) с соответствующим союзом. Логическое 

подлежащее переводится формой именительного падежа, а логическое 

сказуемое – личной формой глагола. Например: 

  наречие) слабый’ 

 

ìéêñüò* 

‘маленький’ 

 

 

ìåßùí, ìåsïí 

 

 

 

 

“ëßãïò  

‘немногий’ 

dëÜôôùí, hëáôôïí 

 

“ëßãéóôïò   

dëÜ÷éóôïò 

 

 

ðïëýò  

‘многий’ 

ðëåßùí, ðëÝïí ðëåsóôïò  



Kai; poreuomevnwn aujtw'n ejn th/' oJdw/' ei\pevn ti" pro;" aujtovn...– И когда 

они шли по дороге, некто обратился к Нему...  

Оборот poreuomevnwn aujtw'n ejn th/' oJdw включает в себя логическое 

подлежащее aujtw'n и логическое сказуемое poreuomevnwn – причастие от 

глагола poreuvomai. Переводим придаточным предложением времени с 

союзом когда.  

Kaq j hJmevran o[nto" mou meq j uJmw'n ejn tw/' iJerw/' oujk ejxeteivnate ta;" cei'ra" 

ejp j ejmev, ajll j au{th ejsti;n uJmw'n hJ w{ra hJ ejxousiva tou' skovtou". –  Каждый день, 

хотя Я и был с вами в Храме, вы не протянули руки на меня, но сейчас ваш 

час и власть тьмы.  

Оборот o[nto" mou meq j uJmw'n ejn tw/' iJerw состоит из логического 

подлежащего mou и логического сказуемого o[nto" ... ejn tw/' iJerw: o[nto" – 

причастие от глагола ei\nai ‘быть’. Обстоятельственное значение оборота 

можно выразить придаточным со значением времени (когда Я был с вами в 

Храме), но в нем, безусловно, присутствует и уступительное значение, 

поэтому его вполне закономерно перевести придаточным с соответствующим 

союзом хотя. 

 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Назовите три способа образования степеней сравнения 

прилагательных. 

2. Какие прилагательные образуют неправильные степени сравнения? 

3. Как строятся аналитические степени сравнения? 

4. Из чего образуется и как переводится оборот genetivus absolutus? 

 

Упражнение: 

Определите, от каких прилагательных образованы следующие формы 

степеней сравнения. Напишите форму положительной степени: 

‚ôôïí, èÜôôùí, ¼Zóôïò, ößëôáôïò, dëÜ÷éóôïí, âåëôßùí, {äéïí, ìåßùí, 

âñáäõôÝñá, ðáëáéüôáôïò, ìéêñþôåñïí,  ìåßæùí, íåùôÜôç, äéêáéüôåñïí. 



 

Тема IV. Наречие. Степени сравнения наречий (§  73). 

Наречия, образованные от прилагательных, оканчиваются на -ùò. 

Практическое правило: чтобы образовать наречие, нужно в окончании 

родительного падежа множ. числа прилагательного заменить í на ò: 

óïöüò – óïö§í > óïö§ò  ‘мудро’ 

äßêáéïò – äéêáßùí >  äéêáßùò ‘справедливо’ 

ôá÷ýò – ôá÷Ýùí > ôá÷Ýùò  ‘быстро’ 

åšãåíÞò – åšãåí§í > åšãåí§ò  ‘благородно’ и т.п. 

Иногда в качестве наречия может использоваться прилагательное 

среднего рода в форме винительного падежа единственного числа: 

ôá÷ý, ðïëý и т.п. Наречием от  Pãáèüò является å¤. 

В качестве сравнительной степени наречия выступает сравнительная 

степень прилагательного среднего рода в форме винительного падежа 

единственного числа. В качестве превосходной степени наречия выступает 

превосходная степень прилагательного среднего рода в форме винительного 

падежа множественного числа: 

óïö§ò  – óïöþôåñïí, óïöþôáôá 

åšãåí§ò – åšãåíÝóôåñïí, åšãåíÝóôáôá 

ôá÷Ýùò  – èOôôïí, ôÜ÷éóôá 

å¤ – Tìåéíïí, Tñéóôá и т.п. 

Наречия места (Tíù  ‘наверху’, êÜôù  ‘внизу’, ðüññù ‘далеко’, dããýò  

‘близко’) образуют формы степеней сравнения с суффиксами -ôÝñù, -ôÜôù. 

Значение наречий места имеют некоторые слова с суффиксами  

-é, -èé, -óé («где?» – ïnêïé  ‘дома’, EÁèÞíçóé  ‘в Афинах’), -äå, -óå, -æå 

(«куда?» – ïnêáäå  ‘домой’, EÁèÞíáæå  ‘в Афины’), -èåí («откуда?» – ïnêïèåí  

‘из дома’, EÁèÞíçèåí  ‘из Афин’). 

В качестве наречий может выступать в некоторых случаях форма 

винительного или дательного падежа существительного: ô’ ôÝëïò  ‘конец, 

цель’ – ôÝëïò  ‘наконец’; ½ êïéíÞ  ‘общность’ – êïéí† ‘вместе, сообща’. 



Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какой основной способ образования наречий в греческом языке? 

2. Какие наречия образовались путем перехода из других частей речи? 

3. Какие суффиксы используются для образования наречий места? 

4. Как образуются степени сравнения наречий? 

 

Упражнение: 

Образуйте от приведенных прилагательных наречия со следующими 

значениями: 

      Pãáèüò – хорошо, лучше; 

      d÷èñüò – наиболее враждебно; 

      âñáäýò – медленно, медленнее; 

      ðïëýò – много; 

      äßêáéïò – справедливее, наиболее справедливо; 

      íåüò – ново, новее. 

 

Тема V. Числительное (§ 75). 

Обзор числительных: 

Знак Цифра Количественные числительные Порядковые числительные 

áA 

âA 

ãA 

äA 

åA 

ŁA 

æA 

çA 

èA 

éA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

åpò      ìßá       fí    

äýï 

ôñåsò     ôñßá  

ôÝóóáñåò   ôÝóóáñá 

ðÝíôå 

fî 

eðôÜ 

“êôþ 

dííÝá 

äÝêá 

ðñ§ôïò, -ç, -ïí 

äåýôåñïò, -á, -ïí 

ôñßôïò, -ç, -ïí 

ôÝôáñôïò* 

ðÝìðôïò 

fêôïò 

fâäïìïò 

–ãäïïò 

híáôïò 

äÝêáôïò 

éáA 11 fíäåêá eíäÝêáôïò 



éâA 

éãA 

éäA 

éåA 

éŁA 

éæA 

éçA 

éèA 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

äþäåêá 

ôñåsò (ôñßá) êáß  äÝêá 

ôÝôôáñåò (ôÝôôáñá) êáß  äÝêá 

ðåíôåêáßäåêá 

eêêáßäåêá 

eðôáêáßäåêá 

“êôùêáßäåêá 

dííåáêáßäåêá 

äùäÝêáôïò 

ôñßôïò êáß äÝêáôïò 

ôÝôáñôïò êáß äÝêáôïò 

ðÝìðôïò êáß äÝêáôïò 

fêôïò êáß äÝêáôïò 

fâäïìïò êáß äÝêáôïò 

–ãäïïò êáß äÝêáôïò 

iíáôïò êáß äÝêáôïò 

ê' 

ë' 

ì' 

í' 

î' 

ï' 

ð' 

�' 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

ånêïóé(í) 

ôñéÜêïíôá 

ôåôôáñÜêïíôá 

ðåíôÞêïíôá 

eîÞêïíôá 

eâäïìÞêïíôá 

“ãäïÞêïíôá 

díåíÞêïíôá 

åkêïóôüò 

ôñéáêïóôüò 

ôåôôáñáêïóôüò 

ðåíôçêïóôüò 

eîçêïóôüò 

eâäïìçêïóôüò 

“ãäïçêïóôüò 

díåíçêïóôüò 

ñ' 

ó' 

ô' 

õ' 

ö' 

÷' 

ø' 

ù' 

ı' 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

eêáôüí 

äéáêüóéïé, -áé, -á 

ôñéáêüóéïé, -áé, -á 

ôåôñáêüóéïé, -áé, -á 

ðåíôáêüóéïé, -áé, -á 

eîáêüóéïé, -áé, -á 

eðôáêüóéïé, -áé, -á 

“êôáêüóéïé, -áé, -á 

díáêüóéïé, -áé, -á 

eêáôïóôüò 

äéáêïóéïóôüò 

ôñéáêïóéïóôüò 

ôåôñáêïóéïóôüò 

ðåíôáêïóéïóôüò 

eîáêïóéïóôüò 

eðôáêïóéïóôüò 

“êôáêïóéïóôüò 

díáêïóéïóôüò 

Àá 

Àâ 

Àé 

Àê 

Àñ 

1000 

2000 

10000 

20000 

100000 

÷ßëéïé, -áé, -á 

äéó÷ßëéïé, -áé, -á 

ìýñéïé, -áé, -á 

äéóìýñéïé, -áé, -á 

äåêáêéóìýñéïé, -áé, -á 

÷éëéïóôüò 

äéó÷éëéïóôüò 

ìõñéïóôüò 

äéóìõñéïóôüò 

äåêáêéóìõñéïóôüò 

*далее окончания форм женского и среднего рода не приводятся: их легко 

восстановить по форме мужского рода 



Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Назовите основные разряды числительных греческого языка. 

2. Какими «цифрами» пользовались древние греки? 

3. Как изменяются порядковые числительные?  

4. Как образуются числительные от 10 до 19? 

5. Как образуются числительные от 30 до 90? 

6. Как образуются числительные от 200 до 900? 

7. С помощью учебника древнегреческого языка восстановите таблицы 

склонений количественных числительных от 1 до 4, каковы их особенности? 

8. Выясните, что такое числительные наречия. 

9. Выясните, что такое отрицательные числительные. 

 

 Упражнения: 

1. Напишите по-гречески: 426, 1001, 38, 879, 503, 2741, 92. 

2. Напишите цифрами:  

       ÷ßëéïé ðåíôáêüóéïé ôåôôáñÜêïíôá fî 

      “êôáêüóéïé êár díåíÞêïíôá êár äýï 

      äýï êár díåíÞêïíôá êár ôñéáêüóéïé 

          ôÝôôáñåò êár äÝêá 

          eêáô’í êár eðôáêáßäåêá 

          ðÝíôå êár ånêïóé êár ðÝíôå 

          äéáêüóéïé “ãäïÞêïíôá ôñåsò 

          ðåíôçêïóôüò äåýôåñïò 

  ôåôñáêïóéïóôüò eâäïìçêïóôüò híáôïò.  

3. Переведите: Miva celidw;n e[ar ouj poiei'.  JH mevlissa tevssara ptera; 

e[cei kai; povda" e{x.  [Eto" crovno" ejsti; dwvdeka mhnw'n h] triakosivwn eJxhvkonta 

pevnte hJmerw'n. Zw/'a tina mikra; mivan movnon hJmevran zh/'. Duvo kai; triva povsa ejstivn… 

< Pevnte.  jEn Aijguvptw/ o[fei" eijsivn, oi} duvo mikra; kevrata e[cousin ejpi; th'" 

kefalh'". 

Слова для справок: to; e[ar, e[aro" – весна, poiei' – делает, to; e[to", e[tou" 

– год, oJ crovno" <ou – время, zh/' – живёт (живут), povsa – сколько, ejpi; – на. 



Тема VI. Приращение как признак исторических временных форм. 

Imperfectum indicativi (§ 17-18). 

Имперфект – историческое время. Оно образуется от основы 

настоящего времени и имеет только изъявительное наклонение. Переводится 

имперфект обычно формой прошедшего времени несовершенного вида, так 

как он чаще всего обозначает действие в прошлом в его продолженности. 

Для изъявительного наклонения всех исторических времен, в том числе и 

имперфекта, было характерно так называемое  приращение.  

Приращение состояло в следующем. Если основа глагола начиналась с 

согласного, то к ней в начале прибавлялась å: ãñÜöù  ’ я пишу’ > hãñáöïí  ‘я 

писал’. В глаголах, начинающихся с ñ, этот звук после приращения 

удваивался: ¼ßðôù  ‘я бросаю’ > hññéðôïí  ‘я бросал’. Если основа глагола 

начиналась с гласного, то происходило его удлинение по следующим 

правилам:  

á, å > ç                      ï > ù 

áé, u, åé > w                ïé > v 

áõ, åõ > çõ                   é, õ краткие > é, õ долгие 

   долгие гласные и диграф ïõ не изменялись никогда;  

   åé и åõ иногда снова  сокращались (т.е. оставались åé и åõ). 

Например: a[rcw ‘я начинаю’ > h\rcon, aijtevw ‘я прошу’ > h/[toun, ojrkivzw 

‘я заклинаю’ > w[rkizon, oijkodomevw ‘я строю дом’ > wj/kodovmoun и т.п. 

Если слово начиналось с приставки, то приращение появлялось между 

приставкой и корнем: dî-áðáôÜù  ‘я обманываю’ > dîççççðÜôùí  ‘я обманывал’. 

При этом перед приращением приставка приобретает свой изначальный вид 

(не затемненный ассимиляцией на стыке префикса и корня):  dê и 

dî = dî;  dì, dã и dí = dí; óõì, óõ, óõë и óõí = óõí.  

Ср.: dê-öÝñù  ‘я выношу’ > ddddîîîîÝöåñïí  ‘я выносил’, óõë-ëáìâÜíù  ‘я 

схватываю’ > óõíóõíóõíóõíåëÜìâáíïí  ‘я схватывал’, dã-êëßíù  ‘я наклоняю’  > 

ddddííííÝêëéíïí  ‘я наклонял’ и т.д. 



Если приставка оканчивается на гласный, то он перед приращением 

исчезает, за исключением приставок ðåñß и ðñü: para<gravfw ‘я приписываю’ 

> parevgrafon, но perigravfw  ‘я очерчиваю’  > perievgrafon. 

Глаголы, которые были образованы от сложных существительных, 

имеют приращение в начале, например: äõóôõ÷Ýù  ‘я несчастлив’ > 

däõóôý÷ïõí  ‘я был несчастлив’, PäéêÝù  ‘я поступаю несправедливо’ > 

zäßêïõí  ‘я поступал несправедливо’ и т.п. 

Запомните особенности приращения у двух употребительных глаголов: 

h÷ù > ån÷ïí, ¿ñÜù > eþñùí! 

Общее правило ударения для глаголов с приращением гласит: 

ударение ставится как можно дальше от конца, но не дальше 

приращения! 

Образец спряжения глагола в имперфекте: 

ëÝãù  ‘я говорю’ 

Imperfectum ind.act. 

Sing. 1. hëåã-ï-í  я говорил 

         2. hëåã-å-ò  ты говорил 

          3. hëåã-å(í)  он говорил 

Plur. 1. dëÝã-ï-ìåí  мы говорили 

         2. dëÝã-å-ôå  вы говорили 

         3. hëåã-ï-í  они говорили 

Imperfectum med. et pas. 

Sing. 1. dëåã-ü-ìçí  обо мне говорили  

         2. dëÝã-ïõ  о тебе говорили и т.п. 

          3. dëÝã-å-ôï   

Plur. 1. dëåã-ü-ìåèá   

         2. dëÝã-å-óèå   

         3. dëÝã-ï-íôï  

Слитные глаголы спрягаются с теми же окончаниями с учетом правил 

слияния! 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что такое приращение? Каких видов приращение бывает? 

2. Как ведет себя приращение в приставочных глаголах? Какие 

изменения наблюдаются при этом в самих приставках? 

3. Какие наклонения есть в имперфекте? 



Упражнение: 

1. Проспрягайте в имперфекте: ðáéäåýù  ‘я воспитываю’, ¿ñÜù  ‘я 

вижу’, ájñÝù  ‘я завоевываю’, äïõëüù  ‘я порабощаю’.  

2. Образуйте соответствующие формы имперфекта следующих 

глаголов (учитывайте лицо, число и залог). Переведите их:  

ákôé§ìáé, Tãåéò, dëðßæïìåí, ¿ðëßæïíôáé, jäñýåóèå, _äåé, å¡÷w, ïkêôßñù.  

3. Образуйте форму имперфекта (1 л. ед.ч.) от следующих 

приставочных глаголов: 

PíáöÝñù  ‘я несу вверх’, PðïöÝñù  ‘я уношу’, äéáöÝñù  ‘я отличаюсь’, 

åkóöÝñù  ‘я вношу’, dêöÝñù  ‘я выношу’, dðéöÝñù  ‘я наношу’, êáôáöÝñù  ‘я 

несу вниз’, ðáñáöÝñù ‘я подношу’, ðåñéöÝñù  ‘я несу вокруг, обношу’, 

ðñïóöÝñù  ‘я приношу’, ðñïöÝñù  ’я несу вперед’, óõìöÝñù  ‘я несу вместе’, 

›ðåñöÝñù  ‘я переношу’, ›ðïöÝñù  ‘я переставляю’. 

 

Тема VI. Система презенса. Функции наклонений. Понятие о 

глагольной основе (§ 106-107). 

Временные формы глагола образуются от разных основ. В греческом 

языке существует четыре вида временных основ: основа настоящего 

времени, будущего времени, аориста, перфекта. Они образованы от 

глагольной основы – с помощью суффиксов (такие времена называются  

слабые) или без них (такие времена называются  сильные).  

Обычно в словаре приводятся шесть основных форм глагола, зная 

которые, можно образовать все времена этого глагола. По традиции формы 

приводятся в следующем порядке: 1. настоящее время действ. залога; 2. 

будущее время действ. залога; 3. аорист действ. залога; 4. перфект действ. 

залога; 5. перфект сред.-страдательн. залога; 6. аорист страдательн. залога. 

Например: ãñÜöù, ãñÜøù, hãñáøá, ãÝãñáöá, ãÝãñáììáé, dãñÜöçí.  

Словарной, или начальной, формой глагола считается форма 1л. ед.ч. 

настоящего времени. Основа настоящего времени отличается от глагольной 



основы расширением. В соответствии с видом расширения глаголы делятся 

на четыре класса: 

1-й класс – глаголы, у которых основа настоящего времени совпадает с 

глагольной основой. Это почти все глаголы с основой на гласный, многие 

глаголы с основой на немой согласный и некоторые глаголы с основой на 

плавный. Пример: ðéóôåýù  ’я верю’, h÷ù ’я имею’, ëÝãù  ‘я говорю’ и т.п. 

2-й класс – глаголы, образующие основу настоящего времени путем 

удлинения гласного звука глагольной основы. Все эти глаголы суть глаголы с 

основой на немой согласный, например: ðåßèù  ‘я убеждаю’ – основа ðéè-; 

öåýãù  ‘я бегу’ – основа öõã-  и т.п.  

3-й класс – глаголы, которые образуют основу настоящего времени 

путем присоединения ô к глагольной основе. Глагольная основа этих 

глаголов оканчивается на губной звук, так что все они в настоящем времени 

будут иметь исход -ðôù:  ôýðôù  ‘я бью’ – основа  ôõð- ; âëÜðôù  ‘я врежу’ – 

основа âëáâ- ; êñýðôù  ‘я скрываю’ – основа êñõö-  и т.п.  

4-й класс – глаголы, основа настоящего времени которых образовалась 

путем присоединения звука j к глагольной основе. При этом j с конечным 

звуком основы преобразуется в следующие сочетания:  

j + глаг. основы  

на 

-áí, -áñ, -åí, -åñ -éí, õí 

(краткие) 

-ë -ô  -ä (-ã*) -ã, -ê, -õ 

основа наст.вр. 

на 

-áéí, -áéñ, -åéí, -åéñ -éí, -õí 

(долгие) 

-ëë -óó -æ -óó 

Пример öáßíù, êáèáßñù, 

ôåßíù, óðåßñù   

êñßíù, 

Pìýíù 

PããÝëëù ðëÜóóù –æù 

(êñÜæù) 

öõëÜóóù 

*у звукоподражательных глаголов 

Таким образом, по основе настоящего времени глаголов на согласный 

звук трудно, а иногда и невозможно определить глагольную основу. Она 

дается в грамматиках и словарях.  

Чистую основу мы можем обнаружить в словах, от которых 

образованы данные глаголы или с которыми они соотносятся. Ср.: öåýãù  ‘я 

бегу’ – ½ öõãÞ  ‘бег’,   ôýðôù  ‘я бью’ –  ¿ ôýðïò  ‘удар’, êáèáßñù  ’я чищу’ – 



êáèáñüò  ‘чистый’, PããÝëëù   ’я возвещаю’ – ¿ Tããåëïò  ‘вестник’, –æù   ’я 

пахну’ – ½ “äìÞ  ‘запах’, öõëÜóóù  ’я стерегу’ – ¿ öýëáî, -áêïò  ‘стражник’. 

Кроме этих четырех классов, существует еще четыре (5й – 8й), где 

происходят еще более сложные и не всегда систематизируемые изменения, 

регулирующие отношения между глагольной основой и основой настоящего 

времени. Подробнее об этом см. в учебнике древнегреческого языка.  

Формы настоящего времени образуются от основы настоящего 

времени, которая представлена в начальной (словарной) форме глагола. 

Личные окончания присоединяются к основе с помощью соединительных 

гласных: ï – перед ì и í, å – перед ó и ô. У слитных глаголов происходит 

слияние гласных по правилам, изложенным в уроках 9, 10, 12. 

Признак конъюнктива – долгий соединительный гласный. 

Признак оптатива – éééé – сливается с соединительным гласным ïïïï в 

дифтонг ïéïéïéïé,    который в любой позиции принимается здесь за долгий. У 

слитных глаголов в единственном числе признаком оптатива является éçéçéçéç, и 

окончание 1л.ед.ч. – íííí (не –ìé!). 

Вариантные окончания императива стали активно употребляться с III в. 

до н.э. 

Причастие действительного залога мужского и среднего рода 

склоняется по III склонению (íô-основы), причастие женского рода – по I 

склонению (с á-impurum). Ударение начальных форм женского и среднего 

рода ориентируется на ударение в исходной форме мужского рода. 

Причастие среднего и страдательного залога склоняется как прилагательное 

первого и второго склонения трех окончаний.   

Перевод форм наклонений зависит от логического и грамматического 

контекста, в котором они употреблены. Формы 3-го лица повелительного 

наклонения можно переводить со словом пусть (пусть он придет, пусть они 

услышат и т.п.). 

 

Сводная таблица личных окончаний настоящего времени: 



P  R  A  E  S  E  N  S 

  activi   medii et passivi  

 indicat. conj. optativi imper. indicat. conj. optativi imper. 

Sing.1. 

2. 

3. 

 

ù 

åéò 

åé 

 

ù 

wò 

w 

 

ïé-ìé* 

ïé-ò* 

ïé* 

 

 

å 

Ý-ôù 

 

ï-ìáé 

w 

å-ôáé 

 

ù-ìáé 

w 

ç-ôáé 

 

ïß-ìçí 

ïé-ï 

ïé-ôï 

 

 

ïõ 

Ý-óèù 

Plur. 

1. 

 2. 

 3. 

 

ï-ìåí 

å-ôå 

ïõóé(í) 

 

ù-ìåí 

ç-ôå 

ùóé(í) 

 

ïé-ìåí 

ïé-ôå 

ïéå-í 

 

å-ôå 

ü-íôùí 

(Ý-ôùóáí)

  

 

ü-ìåèá 

å-óèå 

ï-íôáé 

 

þ-ìåèá 

ç-óèå 

ù-íôáé 

 

ïß-ìåèá 

ïé-óèå 

ïé-íôï 

 

å-óèå 

Ý-óèùí 

(Ý-óèùóáí) 

Infinit. åéí partic. ùí,  ïõóá, ïí infinit. å-óèáé partic. 

ï-ìÝíç, 

 

ü-ìåíïò,  

ü-ìåíïí 

* кроме слитных глаголов (см. выше). 

Спряжение глагола ååååkkkkìßìßìßìß  ‘быть’ во всех формах 

Глагол  åkìß относится ко II спряжению (глагол на –ìé) и изменяется 

следующим образом: 

 Praes.ind. Praes.conj. Praes.opt. Praes.imper. Imperf. Futurum 

Sg.1. 

     2. 

     3. 

åkìß 

åq 

dóôß(í) 

¯ 

‘ò 

‘ 

ånçí 

ånçò 

ånç 

 

nóèé 

hóôù 

ƒ, ƒí 

ƒóèá 

ƒí 

Образуется от 

основы åó- с 

кончаниями 

наст.вр.Имеет 

формы изъяв. 

накл. (hóïìáé 

Pl.1. 

     2. 

     3. 

dóìÝí 

dóôÝ 

åkóß(í) 

¯ìåí 

ƒôå 

¯óé(í) 

åqìåí 

åqôå 

åqåí 

 

hóôå 

hóôùí, 

–íôùí 

ƒìåí 

ƒ(ó)ôå 

ƒóáí 

и т.д., 3л.ед.ч. - 

hóôáé), оптатива 

(dóïßìçí и т.д.), 

инфини-тива- 

hóåóèáé 

infin. åqíáé part.  ¬í,  ï¤óá, –í   и причастий - 

dóüìåíïò и т.д. 



 Все формы praes.ind. этого глагола, кроме 2л.ед.ч., могут быть 

энклитиками, если они используются в качестве связки. 

Глаголы, образованные от åkìß   (ðÜñåkìß,  Tðåkìß  и т.п.), сохраняют 

место ударения простого глагола в формах имперфекта, конъюнктива, 

оптатива, инфинитива и причастий настоящего времени. Во всех других 

формах ударение ставится согласно общим правилам.   

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что такое глагольная основа? Возможно ли определить ее по форме 

настоящего времени (словарной форме глагола)? 

2. Сколько классов глаголов I спряжения вы знаете?  

3. Каковы изменения в основе настоящего времени характерны для 

первых четырех классов? 

4. Какие наклонения вы знаете? Каковы характерные черты их форм? 

 

Упражнения: 

1. Напишите начальную форму глаголов 3-го и 4-го классов, если 

глагольная основа была:  

ãõìíáä-, ðñáã-, ôáö-, óôåë-, êïð-, ôáã-, óêáö-, íïìéä-, óùä-, 

ðåñáí-, öèåñ-, êëåð-.  

2. Проспрягайте во всех формах настоящего времени следующие 

глаголы: PãáðÜù  ‘я люблю’, âïõëåýù  ‘я советую’, æçìéüù  ‘я наказываю’ 

ëáìâÜíù  ‘я беру’, ðïéÝù  ‘я  делаю’. 

3. Проспрягайте причастия действительного и страдательного залога от 

этих глаголов. 

4. Определите формы: 

     ðéóôåýùìåí, ðéóôåõÝôù, ðéóôåõþìåèá, ôéì²åí, ôéì§í, ðïé§, ðïßç, 

     ðïéåßóèùí, ðïéïýìåíïò, äïõëï™óé(í), äïõë§óé(í), äïýëïõ, äïõëï™,  

     ãñÜöåéí, ãñÜöåóèáé, ãñÜöïõóá, ãñÜöåôå.  

Чем вы руководствуетесь при их определении? 



5. Тексты для перевода и анализа: 

1. tou;" aJmartavnonta" ejnwvpion pavntwn e[legce, i{na kai; oiJ loipoi; fovbon e[

cwsin.  

2....i{na swfronivzwsin ta;"  neva" filavndrou" ei\nai, filotevknou", swvfrona", 

aJgnav", oijkourgouv", ajgaqav", uJpotassomevna" toi'" ijdivoi" ajndravsin, i{na mh; 

oJ lovgo" tou' qeou' blasfhmh'tai...  

... i{na th;n didaskalivan th;n tou' swth'ro" hJmw'n qeou' kosmw'sin ejn pa'sin. 

3. parakalw' de; uJma'", ajdelfoiv, dia; tou' ojnovmato" tou' kurivou hJmw'n  jIhsou' 

Cristou',  i{na to; aujto; levghte pavnte" kai; mh; h/\ ejn uJmi'n scivsmata, h\te de; 

kathrtismevnoi ejn tw/' aujtw/' noi÷ kai ejn th/' aujth/' gnwvmh/.  

4. ajlla; ta; mwra; tou' kovsmou ejxelevxato oJ qeov", i{na kataiscuvnh/ tou;" sofouv",  

kai; ta; ajsqenh' tou' kovsmou ejxelevxato oJ qeov", i{na kataiscuvnh/ ta; ijscura.  

5. ejkkaqavrate th;n palaia;n zuvmhn, i{na h\te nevon fuvrama, kaqwv" ejste a[zumoi:  

kai; ga;r to; pavsca hJmw'n ejtuvqh Cristov". w{ste eJortavzwmen mh; ejn zuvmh/ palaia/' 

mhde; ejn zuvmh/ kakiva" kai; ponhriva" ajll j ejn ajzuvmoi" eijlikrineiva" kai ajlhqeiva".   

kathrtismevnoi - причастие перфекта страдат.залога от глагола katartivzw  

‘совершенствовать’; 

ejxelevxato - аорист средн.залога 3 л. ед.ч. от глагола ejklevgw ‘избираю’ 

ejkkaqavrate - императив аориста 2 л. мн.ч. от глагола ejkkaqaivrw ‘вычистить, 

изгнать’ 

ejtuvqh аорист страд. залога 3 л. ед.ч. от глагола quvw ‘приносить в жертву’ 

 

Образец контрольной работы № 2 

1.  Определите тип III склонения существительных по формам косвенных 

падежей: ajnavstasin, a[ndre", a[rconta", gevnei, genevsew", e[th, iJerei'", 

lampavda, mu', ojnovmata, pravxewn, puriv, swvmasi, fuvlaxi, cavrin. 

2. Согласуйте существительное и прилагательное и просклоняйте: 

¿ ìÞí, ìçíüò          ÷åéìåñéíüò 3                                     

ô’ Tíèïò, ïõò        dñõèñüò  3                                          

¿ ì™èïò, ïõ           PëçèÞò, Ýò                                          

½ ½ìÝñá, áò           åšäáßìùí, ïí          

    3.  Поставить глагол в соответствующей форме настоящего времени: 



ajpeggevlei", periefevrete, hjgovmeqa, h\san, iJdruvonto 

4. Поставить глагол в соответствующей форме имперфекта: 

e[cei, dialevgomen, progravfousi, klevpth/ 

 

Из богослужения: 

Иже херувимы 

Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εικονίζοντες καὶ τῇ Ζωοποιῷ Τριάδι τὸν 

Τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα 

μέριμναν ὠς τὸν βασιλέα τῶν ὃλων ὑποδεξόμενοι ταῖς ἀγγελικαῖς 

ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα. 

 

Свете тихий 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, 

Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, 

ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν, Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι 

καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδοὺς· διὸ ὁ κόσμος 

σὲ δοξάζει. 

 

Христос воскресе 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς 

μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος. 

 

Χριστὸς ἀνέστη. - Άληθῶς ἀνέστη. 

 

Песнь Пресвятой Богородице 

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. 

εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, 

ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 



Зачетные задания. 

Зачет проводится в форме перевода и грамматического анализа 

предложенного текста. 

Образец текста ко II семестру обучения: 

diele,geto me.n ou=n evn th/| sunagwgh/| toi/j VIoudai,oij kai. toi/j sebome,noij kai. evn th/| 

avgora/| kata. pa/san hm̀e,ran pro.j tou.j paratugca,nontaj.  

Tine.j de. tw/n VEpikourei,wn kai. tw/n Stoi?kw/n filoso,fwn sune,ballon auvtw/|. kai, 

tinej e;legon( Ti, a'n qe,loi ò spermolo,goj ou-toj le,gein; oì de,( Xe,nwn daimoni,wn 

dokei/ kataggeleu.j ei=nai\ o[ti to.n VIhsou/n kai. th.n avna,stasin auvtoi/j euvhggeli,zeto. 

 

 

ЧАСТЬ III 

Тема I. Futurum I activi et medii (§ 116-118). 

Будущее время – futurum – могло образовываться от глагольной основы 

с прибавлением суффиксов (futurum primum, или futurum I, слабое время), без 

суффиков (futurum secundum, или futurum II, сильное время), а также от 

основы перфекта (futurum exactum, или futurum III, редко употребляемые 

формы). Мы рассмотрим в этом параграфе образование форм futurum I. 

Суффиксом, присоединяемым к глагольной основе для образования 

действительного и среднего залога будущего времени, или так назыаемым  

«характером времени»  являлся суффикс -ó.  И уже к осложненной таким 

образом основе присоединялись окончания настоящего времени с 

соответствующими соединительными гласными. Но на стыке глагольной 

основы и характера времени происходили различные фонетические 

изменения, которые и составляют основную сложность образования форм 

будущего времени.  

Будущее время глаголов с основой на гласный. 

Основа будущего времени образуется у них присоединением суффикса 

ó к глагольной основе. Если основа оканчивается на долгий гласный, то ó 

присоединяется к ней без каких либо изменений: ðéóôåýù  >  ðéóôåýóù ‘я 



буду верить’ и т.п. У слитных глаголов перед характером времени 

происходит удлинение конечного гласного основы: á после å, é, ñ удлиняется 

в долгий звук á, в остальных случаях – в ç, å удлиняется в ç, ï удлиняется в 

ù:  

èçñÜù > èçñÜóù, íéêÜù > íéêxóù, êïóìÝù > êïóìxóù, äçëüù > äçëþóù. 

Будущее время глаголов с основой на согласный. 

 Глаголы с основой на согласный делятся на  глаголы с основой на 

немой звук (verba muta) и глаголы с основой на сонант (verba liquida). 

á) verba muta 

Характер времени присоединяется у глаголов I и II классов к основе 

настоящего времени, у глаголов III и IV классов – к глагольной основе. При 

прибавлении к основе характера времени ó  происходят следующие 

изменения:   

        гортанный + ó = î: öõëÜóóù – основа öõëáê-  > öõëÜîù  и т.п. 

        губной + ó = ø: êñýðôù – основа êñõö- > êñýøù  и т.п. 

       зубной перед ó выпадает: “íïìÜæù – основа “íïìáä- > “íïìÜóù и т.п. 

â) verba liquida 

У этих глаголов к основе (в редких случаях она совпадает с основой 

настоящего времени) прибавляется суффикс -åó-, при этом ó между 

гласными выпадает, и все эти глаголы спрягаются в будущем времени, как 

слитные глаголы на -Ýù в настоящем: 

âáßíù  -  основа âáí- + -åó- + ù = âáí§ 

êáèáßñù  -  основа êáèáñ- + -åó- + ù = êáèáñ§ 

óðåßñù  -  основа óðåñ- + -åó- +ù = óðåñ§ 

PããÝëëù  -  основа Pããåë- + -åó- + ù = Pããåë§ и т.п. 

Практическое правило: чтобы образовать форму 1 л. ед.ч. futurum 

indicativi activi от глаголов с основой на согласный, нужно окончание 

начальной формы преобразовать следующим образом: 

ãù, êù, ÷ù, óóù  >  îù 

âù, ðù, öù, ðôù  >   øù 



äù, èù, æù (кроме звукоподражательных)  >  óù 

ìù, íù, ñù  >  ì§, í§, ñ§ 

Üëëù, Ýëëù  >  áë§, åë§ 

áßíù, åßíù  >  áí§, åí§ 

áßñù, åßñù  >  áñ§, åñ§ 

ßíù, ýíù  (с долгими é и õ)  >  éí§, õí§  (с краткими é и õ). 

И далее, приняв полученную форму за начальную, можно образовывать от 

нее все остальные. 

Следует учесть, что futurum не имеет форм конъюнктива и императива! 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Чем отличаются слабые и сильные временные формы в греческом? 

2. Что такое характер времени? Какой характер времени у Futurum I act. 

et med.? 

3. Как образуются формы будущего времени от разных основ? 

4. Проспрягайте во всех формах Futurum I глаголы, приведенные в 

качестве примеров в тексте параграфа. Просклоняйте причастия этих 

глаголов. 

 

Упражнения: 

1. Образуйте основу будущего времени от следующих глаголов: 

PãáðÜù  ‘я люблю’, Pêïýù  ‘я слышу, слушаю’, Tñ÷ù  ‘я властвую’, 

âïõëåýù  ‘я советую’, ãñÜöù  ‘я пишу’, kÜïìáé  ‘я лечу (лечить)’, êôÜïìáé  ‘я 

приобретаю’, ëÝãù  ‘я говорю’, ëýù  ‘я нарушаю; освобождаю’, ðïéÝù  ‘я 

делаю’, öéëÝù  ‘я люблю’, öñïíôßæù  ‘я забочусь’.   

2. Переведите и проанализируйте: 

1. te,xetai de. uìo.n kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ VIhsou/n( auvto.j ga.r sw,sei to.n 

lao.n auvtou/ avpo. tw/n àmartiw/n auvtw/nÅ  

2. evgw. me.n bapti,zw um̀a/j evn u[dati eivj meta,noian\ ò de. ovpi,sw mou evrco,menoj 

ivscuro,tero,j mou, evstin <...>\ auvto.j ùma/j bapti,sei evn Pneu,mati ~Agi,w| kai. puri,\ 



ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/( kai. diakaqariei/ th.n a[lwna auvtou/( kai. suna,xei 

to.n si/ton auvtou/ eivj th.n avpoqh,khn( to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å  

3. VAnoi,xw evn parabolai/j to. sto,ma mou\ evreu,xomai kekrumme,na avpo. katabolh/j 

ko,smouÅ  

4. dia. tou/to( ivdou.( evgw. avposte,llw pro.j um̀a/j profh,taj kai. sofou.j kai. 

grammatei/j\ kai. evx auvtw/n avpoktenei/te kai. staurw,sete( kai. evx auvtw/n mastigw,sete 

evn tai/j sunagwgai/j um̀w/n kai. diw,xete avpo. po,lewj eivj po,lin   

5. kai. to,te fanh,setai to. shmei/on tou/ uìou/ tou/ avnqrw,pou evn tw/| ouvranw/|\ kai. 

to,te ko,yontai pa/sai aì fulai. th/j gh/j kai. o;yontai to.n uìo.n tou/ avnqrw,pou 

evrco,menon evpi. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/ meta. duna,mewj kai. do,xhj pollh/jÅ kai. 

avpostelei/ tou.j avgge,louj auvtou/ meta. sa,lpiggoj fwnh/j mega,lhj( kai. evpisuna,xousi 

tou.j evklektou.j auvtou/ evk tw/n tessa,rwn avne,mwn avpV a;krwn ouvranw/n e[wj a;krwn 

auvtw/nÅ  

6. kai. eva.n avkousqh/| tou/to evpi. tou/ hg̀emo,noj( hm̀ei/j pei,somen auvto.n( kai. um̀a/j 

avmeri,mnouj poih,somen   

7. kai. eva.n h=| evkei/ uìo.j eivrh,nhj( evpanapau,setai evpV auvto.n h ̀eivrh,nh um̀w/n\ eiv de. mh, 

ge( evfV um̀a/j avnaka,myeiÅ  

8. ò avqetw/n evme. kai. mh. lamba,nwn ta. rh̀,mata, mou( e;cei to.n kri,nonta auvto,n\ ò 

lo,goj o]n evla,lhsa( evkei/noj krinei/ auvto.n evn th/| evsca,th| hm̀e,ra|Å  

9. o[tan de. e;lqh| ò para,klhtoj( o]n evgw. pe,myw um̀i/n para. tou/ patro,j( to. pneu/ma 

th/j avlhqei,aj( o] para. tou/ patro.j evkporeu,etai( evkei/noj marturh,sei peri. evmou/  

10. pa,nta o[sa e;cei ò path.r( evma, evsti\ dia. tou/to ei=pon( o[ti evk tou/ evmou/ lh,yetai( 

kai. avnaggelei/ um̀i/nÅ  

11. ti, ou=n evstiÈ proseu,xomai tw/| pneu,mati( proseu,xomai de. kai. tw/| noi<\ yalw/ tw/| 

pneu,mati( yalw/ de. kai. tw/| noi<Å  

 

1 Ouvk evpV a;rtw| mo,nw| zh,setai a;nqrwpoj( avllV evpi. panti. r̀h,mati evkporeuome,nw| 

dia. sto,matoj Qeou/Å 

2/ ouvdei.j du,natai dusi. kuri,oij douleu,ein\ h' ga.r to.n e[na mish,sei( kai. to.n e[teron 

avgaph,sei\ h' èno.j avnqe,xetai( kai. tou/ ète,rou katafronh,sei\ ouv du,nasqe Qew/| 

douleu,ein kai. mammwna/|Å 



3 prose,cete de. avpo. tw/n avnqrw,pwnÅ paradw,sousi ga.r um̀a/j eivj sune,dria( kai. evn 

tai/j sunagwgai/j auvtw/n mastigw,sousin um̀a/j 

4 polloi. ga.r evleu,sontai evpi. tw/| ovno,mati, mou le,gontej( VEgw, eivmi ò Cristo,j( kai. 

pollou.j planh,sousinÅ 

5 ei=pe de. auvtw/|( VOrqw/j avpekri,qhj\ tou/to poi,ei( kai. zh,sh|Å 

6 seismoi, te mega,loi kata. to,pouj kai. limoi. kai. loimoi. e;sontai\ fo,bhtra, te kai. 

shmei/a avpV ouvranou/ mega,la e;staiÅ 

7 eiv ta. evpi,geia ei=pon um̀i/n kai. ouv pisteu,ete( pw/j eva.n ei;pw um̀i/n ta. evpoura,nia( 

pisteu,seteÈ 

8 le,gei auvth/| ò VIhsou/j( Gu,nai( pi,steue, moi( o[ti e;rcetai w[ra o[te ou;te evn tw/| o;rei 

tou,tw|( ou;te evn ~Ierosolu,moij proskunh,sete tw/| patri,Å 

9 evn evkei,nh| th/| hm̀e,ra| evn tw/| ovno,mati, mou aivth,sesqe\ kai. ouv le,gw um̀i/n o[ti evgw. 

evrwth,sw to.n pate,ra peri. um̀w/n\ 

avnqe,xetai – буд. вр.  от  ajntevcomai  ‘быть приверженным’ 

evleu,sontai – буд. вр.  от  e[rcomai 

ei=pe, ei=pon, ei;pw – аористы  от  levgw  

avpekri,qhj – аорист  от  ajpokrivnomai ‘отвечать’ 

 

Тема 2. Aoristus I activi et medii (§ 120-121). 

Аорист – историческое время. Оно обозначает событие, происшедшее в 

прошлом. В отличие от имперфекта, аорист обычно переводится формой 

прошедшего времени совершенного вида. Иногда, однако, отличие аориста 

от настоящего времени лежит не в сфере темпоральной, а в сфере видовой: 

аорист передает действие как завершенное событие. Таким образом, иногда 

не важно, какое время мы используем при переводе, но значение 

совершенного вида должно сохраняться. 

Характером времени слабого аориста (aoristus I) в действительном и 

среднем залоге является суффикс -óá- (иногда сокращенный до -ó-). Мы уже 

знаем, что звук ó неизбежно должен был вызвать изменения глагольных 

основ. У глаголов с основой на гласный и у verba muta глагольная основа 

претерпевала точно такие же изменения, как и при образовании форм 



будущего времени. У verba liquida выпадает ó характера времени (т.е. 

остается только á), при этом удлиняется предшествующий гласный: á после 

å, é, ñ удлиняется в долгий звук á, в остальных случаях – в ç, å удлиняется в 

åé, é и õ краткие - в é и õ долгие:  

öáßíù  –  основа öáí-  > höçíá 

êáèáßñù  – основа êáèáñ-  > dêÜèçñá 

óðåßñù  –  основа óðåñ-  > hóðåéñá 

PããÝëëù  –  основа Pããåë-  > }ããåéëá 

êñßíù  – основа êñéí-  > hêñéíá  (с долгим гласным в корне) и т.п. 

Сводная таблица личных окончаний аориста*: 

A O R I S T U S    A C T I V I  

 indicat. conjunctivi optativi imperativi 

Sg.  1. 

       2. 

       3. 

óá 

óá-ò 

óå-(í) 

óù 

ówò 

ów 

óáé-ìé 

óáé-ò или óåéáò 

óáé или óåéå(í) 

 

óïí 

óÜ-ôù 

Pl. 1. 

2.  

3. 

 

óá-ìåí 

óá-ôå 

óá-í 

óù-ìåí 

óç-ôå 

óù-óé(í) 

óáé-ìåí 

óáé-ôå 

óáéå-í или óåéáí 

 

óá-ôå 

óÜ-íôùí  

Infinit. óáé  partic.   óáò,  óáóá, óáí 

A O R I S T U S   M E D I I  

 indicat. conjunct. optativi imperativi 

Sing.  1. 

          2. 

          3. 

óÜ-ìçí 

óù 

óá-ôï 

óù-ìáé 

ów 

óç-ôáé 

óáß-ìçí 

óáé-ï 

óáé-ôï 

 

óáé 

óÜ-óèù 

Plur.   1. 

          2. 

          3. 

óÜ-ìåèá 

óá-óèå 

óá-íôï 

óþ-ìåèá 

óç-óèå 

óù-íôáé 

óáß-ìåèá 

óáé-óèå 

óáé-íôï 

 

óá-óèå 

óÜ-óèùí 

Infinit. óá-óèáé participia óÜ-ìåíïò,  óá-ìÝíç, óÜ-ìåíïí 

* окончания приводятся с частью основы 



Для правильной постановки ударения необходимо знать следующее: 

1) á в характере времени всегда передает краткий звук; 

2) дифтонг áé в оптативе всегда долгий; 

3) ударение  в личных формах глагола стоит как можно дальше от конца 

слова; в инфинитиве действительного залога – на втором слоге от конца. 

С учетом этих правил три формы аориста, имеющие одинаковые окончания, 

будут иметь разные ударения:  opt.aor.act. 3 Sg. ðáéäåýóáé, inf.aor.act. 

ðáéäå™óáé, imper.aor.med. ðáßäåõóáé. 

 Причастие аориста действительного залога мужского и среднего рода 

склоняется по III склонению (íô-основы, типа слова dëÝöáò, -áíôïò), в форме 

мужского рода именит.пад. ед.ч. á обозначает долгий звук, а в форме 

среднего рода именит.пад. ед.ч. á обозначает краткий звук. Причастия 

женского рода склоняются по I склонению (тип á-impura). Причастия 

среднего залога – по I и II склонению. 

Практическое правило: чтобы образовать форму 1 л. ед.ч. aoristus 

indicativi activi от глаголов с основой на согласный, нужно окончание 

начальной формы преобразовать следующим образом: 

ãù, êù, ÷ù, óóù  >  îá 

âù, ðù, öù, ðôù  >   øá 

äù, èù, æù (кроме звукоподражательных)  >  óá 

Ýëëù  >  åéëá 

Üëëù  >  çëá 

éáßíù, ñáßíù  >  éáíá, ñáíá 

áßíù в других случаях  >  çíá 

áßñù  >  çñá 

Ýìù, Ýíù, Ýñù, åßíù, åßñù  >  åéìá, åéíá, åéñá 

ßíù, ýíù    >  éíá, õíá. 

И далее, приняв полученную форму за начальную, можно образовывать от 

нее все остальные. Не забудьте, что аорист, как историческое время, имеет в 

индикативе приращение! 



Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. В чем отличие образования форм будущего времени и аориста? 

2. Какой признак исторического времени имеет аорист? Чем ограничен 

этот признак? 

3. Образуйте основу аориста действительного залога от следующих 

глаголов: 

 PãáðÜù  ‘я люблю’, Tñ÷ù  ‘я властвую’, âïõëåýù  ‘я советую’, êñýðôù  ‘я 

скрываю’, êïóìÝù  ‘я украшаю’, êôÜïìáé  ‘я приобретаю’, ëýù  ‘я нарушаю; 

освобождаю’, íéêÜù  ‘я побеждаю’, ðïéÝù  ‘я делаю’, öñïíôßæù  ‘я забочусь’.   

4. Проспрягайте эти глаголы полностью. 

5. Просклоняйте их причастия. 

 

Упражнения: 

Переведите и проанализируйте грамматически следующие отрывки из 

Писания: 

1. kai. krath,saj th/j ceiro.j auvth/j( evfw,nhse( le,gwn( ~H pai/j( e;geirou 

2. kai. evpoi,hsan oì maqhtai. ẁj sune,taxen auvtoi/j ò VIhsou/j( kai. ht̀oi,masan to. 

pa,sca 

3. to,te h;rxato katanaqemati,zein kai. ovmnu,ein o[ti Ouvk oi=da to.n a;nqrwpon. kai. 

euvqe,wj avle,ktwr evfw,nhse.. kai. evmnh,sqh ò Pe,troj tou/ rh̀,matoj tou/ VIhsou/ … o[ti 

Pri.n avle,ktora fwnh/sai( tri.j avparnh,sh| me\ kai. evxelqw.n e;xw e;klause pikrw/j 

4. Sugkalesa,menoj de. tou.j dw,deka maqhta.j aut̀ou/( e;dwken auvtoi/j du,namin kai. 

evxousi,an evpi. pa,nta ta. daimo,nia( kai. no,souj qerapeu,ein. kai. avpe,steilen auvtou.j 

khru,ssein th.n basilei,an tou/ Qeou/( kai. iva/sqai tou.j avsqenou/ntoj 

5. ei=pen ò Pe,troj pro.j to.n VIhsou/n( VEpista,ta( kalo,n evstin hm̀a/j w-de ei=nai\ kai. 

poih,swmen skhna.j trei/j( mi,an soi.( kai. Mwsei/ mi,an( kai. mi,an VHli,a|\ 

6. ei=pe, tij tw/n maqhtw/n auvtou/ pro.j auvto,n( Ku,rie( di,daxon h̀ma/j proseu,cesqai( 

kaqw.j kai. VIwa,nnhj evdi,daxe tou.j maqhta.j auvtou 

7. :Hrxato de. pro.j to.n lao.n le,gein th.n parabolh.n tau,thn\ :Anqrwpo,j tij 

evfu,teusen avmpelw/na( kai. evxe,deto auvto.n gewrgoi/j( kai. avpedh,mhse cro,nouj 



ik̀anou,j\ kai. evn kairw/| avpe,steile pro.j tou.j gewrgou.j dou/lon( i[na avpo. tou/ karpou/ 

tou/ avmpelw/noj dw/sin auvtw/|\ oi ̀de. gewrgoi. dei,rantej auvto.n( evxape,steilan keno,n. 

kai. prose,qeto pe,myai e[teron dou/lon\ oi ̀de. kavkei/non dei,rantej kai. avtima,santej( 

evxape,steilan keno,n. kai. prose,qeto pe,myai tri,ton\ oi ̀de. kai. tou/ton 

traumati,santej evxe,balon. ei=pe de. ò ku,rioj tou/ avmpelw/noj( Ti, poih,sw; pe,myw to.n 

uìo,n mou to.n avgaphto,n\ i;swj tou/ton ivdo,ntej evntraph,sontai. 

ei=pe(n) – аорист  от  levgw 

dw/sin – конъюнктив аориста от divdwmi ‘дать’ 

prose,qeto – аорист от prostivqhmi ‘прибавить’ 

 

Тема III. Perfectum I et Plusquamperfectum I (§ 127-130). 

Перфект обозначает состояние субъекта, возникшее в результате 

действия (события) в прошлом и длящееся в настоящем. Обычно он 

переводится на русский язык прошедшим временем совершенного вида. Для 

форм перфекта греческого языка характерна такая архаическая черта, как 

удвоение, или редупликация. Удвоение состояло в повторении начального 

согласного основы, который присоединялся к началу слова с помощью 

соединительного элемента åååå. Если основа начиналась с придыхательного 

согласного, то в удвоении выступал его глухой вариант. Если основа глагола 

начиналась с гласного (или дифтонга), ¼¼¼¼ или сочетания двух согласных, в т.ч. 

двойного согласного (кроме сочетания немого с плавным), то удвоение 

заменяет приращение: 

ðáéäåýù  ‘я воспитываю’  –  ðåðáßäåõêá  ‘я воспитал’  

íéêÜù  ‘я побеждаю’  – íåíßêçêá  ‘я победил’ 

÷ïñåýù  ‘я танцую’   – êå÷üñåõêá  ‘я станцевал’ 

öéëÝù  ‘я люблю’  –  ðåößëçêá  ‘я полюбил’ 

êëåßù  ‘я закрываю’  –  êÝêëåéêá  ‘я закрыл’ 

Tãù  ‘я веду’  –  ƒ÷á  ‘я привел’ 

óôåöáíüù  ‘я увенчиваю’  –  dóôåöÜíùêá  ‘я увенчал’ 

æçôÝù  ‘я ищу’  –  dæÞôçêá  ‘я нашел’   и т.п. 



Только глагол êôÜïìáé ‘я приобретаю’ традиционно имеет форму перфекта 

êÝêôçìáé. 

Удвоение и равнозначное ему приращение остается во всех формах 

перфекта. 

Характер времени перфекта -ê- осложняет основу только в 

действительном залоге (конечный гласный основы слитных глаголов 

удлиняется). В среднем и страдательном залоге окончания присоединяются 

непосредственно к основе без соединительного гласного. 

Не все глаголы образуют формы слабого перфекта. У verba muta зубной 

перед характером времени выпадает. У немногих verba liquida, способных 

образовать перфект, характер времени присоединяется к основе без 

соединительных гласных, при этом í + ê пишется как ãê, а у односложных 

основ åååå основы переходит в áááá: öáßíù > ðÝöáãêá, PããÝëëù > 

}ããåëêá, óôÝëëù  >  hóôáëêá, óðåßñù  >  hóðáñêá  и т.п. 

При образовании форм перфекта среднего и страдательного залога 

происходят следующие изменения на стыке основы и окончания: 

+ ì ó ô óè 

гортанный ãì î êô ÷è 

губной ìì ø ðô öè 

зубной óì ó óô óè 

 

У verba liquida меняется только íì > óì (редко > ìì), в группах 

ëóè, ñóè, íóè выпадает ó. У односложных основ åååå основы переходит в á. á. á. á.  

Из всех форм употребительны только формы изъявительного 

наклонения, причастия, инфинитив. В среднем и страдательном залоге 

немногие глаголы могли, кроме того,  образовывать форму императива. От 

остальных употреблялась только форма 3л. ед.ч. с окончанием -óèù. 

Причастие перфекта действительного залога изменяется в форме 

мужского и среднего рода по III склонению (основы на зубной ô), в форме 



женского рода – по I склонению (á-purum). Причастие среднего и 

страдательного залога изменяется по I и II склонению.   

Образец спряжения глаголов в perfectum:  

êëåßù  ‘я закрываю’   

 Indicativi* act. Indicativi medii et passivi 

Sg.1. 

      2. 

      3. 

êÝêëåéêá         

êÝêëåéêáò       

êÝêëåéêå(í)     

êÝêëåéìáé        

êÝêëåéóáé        

êÝêëåéôáé        

Pl. 1. 

      2. 

      3. 

êåêëåßêáìåí   

êåêëåßêáôå    

êåêëåßêáóé    

êåêëåßìåèá   

êÝêëåéóèå      

êÝêëåéíôáé   

Infin.  êåêëåéêÝíáé 

 

êåêëåßóèáé 

 

Part. êåêëåéêþò,         

êåêëåéêõsá,     

åêëåéêüò       

êåêëåéìÝíïò                     

êåêëåéìÝíç,                  

êåêëåéìÝíïí                  

* В изъяв. накл. окончания те же, что и в аористе (кроме формы 3л. мн.ч.). 

 

Плюсквамперфект (давнопрошедшее время) обозначает действие в 

прошлом, разворачивающееся до какого-то момента в прошлом. На русский 

язык переводится так же, как перфект (с учетом контекста). Как время 

историческое, плюсквамперфект имеет приращение, которое ставится перед 

удвоением. Там, где в перфекте было приращение вместо удвоения, оно 

остается без изменений в плюсквамперфекте. 

Формы плюсквамперфекта образуются путем присоединения к основе 

перфекта (с приращением) личных окончаний. Фонетические изменения, 

происходящие при этом, описаны в разделе о перфекте. Как и имперфект, 

плюсквамперфект имеет формы только изъявительного наклонения.  

Образец спряжения глаголов в плюсквамперфекте: 

íéêÜù  ‘я побеждаю’ 



 Activi Medii et Passivi 

Sing. 1. 

         2. 

         3. 

díåíéêÞêåéí          

díåíéêÞêåéò         

díåíéêÞêåé          

díåíéêÞìçí        

díåíßêçóï          

díåíßêçôï         hóðáñôï 

Plur. 1. 

         2. 

         3. 

díåíéêÞêåéìåí     

díåíéêÞêåéôå       

díåíéêÞêåéóáí     

díåíéêÞìåèá      

díåíßêçóèå        

díåíßêçíôï         

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какое грамматико-фонетическое явление характеризует формы 

перфекта и плюсквамперфекта? 

2. Как образуется удвоение у глаголов? 

3. В каких глаголах нет удвоения? Что его заменяет? 

4. Каков характер времени слабого перфекта? 

5. Какое значение имеют формы перфекта и плюсквамперфекта? 

6. Как изменяется причастие перфекта? 

 

Упражнение: 

Переведите и проанализируйте встретившиеся вам формы перфекта и 

плюсквамперфекта: 

1. Ge,graptai( Ouvk evpV a;rtw| mo,nw| zh,setai a;nqrwpoj( avllV evpi. panti. r`h,mati 

evkporeuome,nw| dia. sto,matoj Qeou 

2. Maka,rioi oi` dediwgme,noi e[neken dikaiosu,nhj\ o[ti auvtw/n evstin h` basilei,a 

tw/n ouvranw/n 

3. kai. evdi,daske( le,gwn auvtoi/j( Ouv ge,graptai( o[ti ~O oi=ko,j mou oi=koj 

proseuch/j klhqh,setai pa/si toi/j e;qnesin; u`mei/j de. pepoih,kate auvto.n 

sph,laion lh|stw/n 

4. kai. e;legon pro.j e`auta,j( Ti,j avpokuli,sei h`mi/n to.n li,qon evk th/j qu,raj tou/ 

mnhmei,ou. kai. avnable,yasai qewrou/sin o[ti avpokeku,listai o` li,qoj\ h=n ga.r 

me,gaj sfo,dra 



5. kai. gunai/ke,j tinej ai] h=san teqerapeume,nai avpo. pneuma,twn ponhrw/n kai. 

avsqeneiw/n 

6. e;lege de. tau,thn th.n parabolh,n( Sukh/n ei=ce, tij evn tw/| avmpelw/ni auvtou/ 

pefuteume,nhn 

7. u`mei/j avpesta,lkate pro.j VIwa,nnhn( kai. memartu,rhke th/| avlhqei,a 

8. le,gei auvtw/|( Nai,( Ku,rie\ evgw. pepi,steuka( o[ti su. ei= o` Cristo.j( o` ui`o.j tou/ 

Qeou/( o` eivj to.n ko,smon evrco,menoj 

9. tau/ta lela,lhka u`mi/n( i[na evn evmoi. eivrh,nhn e;chte. evn tw/| ko,smw| qli/yin 

e[xete\ avlla. qarsei/te( evgw. neni,khka to.n ko,smon 

10. w-| de, ti cari,zesqe( kai. evgw,\ kai. ga.r evgw. ei; ti keca,rismai( w- 

keca,rismai( diV u`ma/j evn prosw,pw| Cristou 

 

Тема IV. Aoristus I et Futurum I passivi (§ 132). 

Формы слабого аориста страдательного залога образуются с помощью 

суффикса -èç-  (характер времени), к которому непосредственно 

присоединяются окончания.  

У глаголов с основой на гласный (кроме слитных) характер времени 

присоединяется к глагольной основе, у слитных глаголов – к удлиненной 

глагольной основе: ëýù  >  dëýèçí, öéëÝù  >  döéëÞèçí  и т.п.  

У verba muta аорист образуется от основы настоящего времени у 

глаголов I и II класса и от глагольной основы у глаголов III и IV класса, при 

этом гортанный звук основы перед è переходит в ÷, губной звук – в ö, а 

зубной звук – в ó: ëÝãù > dëÝ÷èçí, êñýðôù > dêñýöèçí, êïìßæù > dêïìßóèçí и 

т.п.   

У verba liquida характер времени присоединяется к глагольной основе и 

конечный носовой или плавный звук основы остается при этом без 

изменений: 

öáßíù  > döÜíèçí, PããÝëëù  >  zããÝëèçí, êáèáßñù  >  dêáèÜñèçí  и т.п. 

 



Практическое правило: чтобы образовать форму 1 л. ед.ч. aoristus 

indicativi passivi от глаголов с основой на согласный, нужно окончание 

начальной формы преобразовать следующим образом: 

ãù, êù, ÷ù, óóù  >  ÷èçí 

âù, ðù, öù, ðôù  >   öèçí 

äù, èù, æù (кроме звукоподражательных)  >  óèçí 

Ýëëù  >  Ýëèçí 

áßíù  >  Üíèçí 

áßñù  >  Üñèçí 

åßñù  >  Ýñèçí 

ýíù    >  ýíèçí. 

Не забудьте поставить приращение! 

Сводная таблица личных окончаний пассивного аориста*: 

 indicat. conjunct. optativi imperativi 

Sing. 1. 

          2. 

          3. 

èç-í 

èç-ò 

èç 

è§ 

è†ò 

è† 

èåßç-í 

èåßç-ò 

èåßç 

 

èç-ôé 

èÞ-ôù 

Plur.  1. 

          2. 

          3. 

èç-ìåí 

èç-ôå 

èç-óáí 

è§-ìåí 

èy-ôå 

è§-óé(í) 

èås-ìåí (èåßç-ìåí) 

èås-ôå (èåßç-ôå) 

èåså-í (èåßç-óáí) 

 

èç-ôå 

èÝ-íèùí 

Infinit. èy-íáé participia èåßò, èåsóá, èÝí   

* окончания приводятся с частью основы 

Причастия пассивного аориста мужского и среднего рода изменяются 

по III склонению (основы на -åíô-), женского рода – по I склонению (тип á-

impurum). 

 

Формы будущего времени (futurum I) страдательного залога 

образуются от основы пассивного аориста I путем присоединения к ней 

характера времени -ó-, соединительных гласных и окончаний – таких же, как 



в будущем времени среднего залога. Будущее время и в страдательном залоге 

не имеет форм  конъюнктива и императива. 

Практическое правило: чтобы образовать форму 1 л. ед.ч. futurum 

indicativi passivi от глаголов с основой на согласный, нужно окончание 

начальной формы преобразовать следующим образом: 

ãù, êù, ÷ù, óóù  >  ÷èÞóïìáé 

âù, ðù, öù, ðôù  >   öèÞóïìáé 

äù, èù, æù (кроме звукоподражательных)  >  óèÞóïìáé 

Ýëëù  >  åëèÞóïìáé  

áßíù  >  áíèÞóïìáé  

áßñù  >  áñèÞóïìáé  

åßñù  >  åñèÞóïìáé  

ýíù    >  õíèÞóïìáé. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Назовите характер времени пассивного аориста? 

2. Какие фонетические изменения основы вызывает характер времени? 

3. С помощью каких окончаний образуются формы будущего времени 

страдательного залога? 

4. Образуйте основу пассивного аориста и будущего времени от 

следующих глаголов: 

PãáðÜù  ‘я люблю’, PããÝëëù  ’я возвещаю’, Tñ÷ù  ‘я властвую’, âïõëåýù  ‘я 

советую’, âëÜðôù  ‘я врежу’, êïóìÝù  ‘я украшаю’, êôÜïìáé  ‘я приобретаю’, 

ëýù  ‘я нарушаю; освобождаю’, íéêÜù ‘я побеждаю’, ðáéäåýù  ‘я 

воспитываю’, ðïéÝïìáé  ‘я предпринимаю’, öñïíôßæù  ‘я забочусь’.   

5. (На повторение). Определите формы глаголов: 

dêÝëåõóå, dôõöëþèç, dñùôçèåßò, ðïéÞóáóá, ðñÜîåéò, êñõøüìåèá,  

    dóþèçò, dêôÞóáôï, êïìéïßçí, zîßïõí, öáíåsí, öõëÜîùìáé, öÞíáéìé, 

    ðåìöè†ò, ðÝìöèçôé, ðåìöèyíáé, dëÝãåôå. 

 



Упражнение: 

Переведите фрагменты из Писания: 

To,te paragi,netai ò VIhsou/j avpo. th/j Galilai,aj evpi. to.n VIorda,nhn pro.j to.n 

VIwa,nnhn( tou/ baptisqh/nai up̀V auvtou/Å ò de. VIwa,nnhj diekw,luen auvto.n le,gwn( 

VEgw. crei,an e;cw up̀o. sou/ baptisqh/nai( kai. su. e;rch| pro,j meÈ avpokriqei.j de. ò 

VIhsou/j ei=pe pro.j auvto,n( :Afej a;rti\ ou[tw ga.r pre,pon evsti.n hm̀i/n plhrw/sai 

pa/san dikaiosu,nhnÅ to,te avfi,hsin auvto,nÅ kai. baptisqei.j ò VIhsou/j avne,bh euvqu.j 

avpo. tou/ u[datoj\ kai. ivdou.( avnew,|cqhsan auvtw/| oì ouvranoi,( kai. ei=de to. Pneu/ma tou/ 

qeou/ katabai/non ẁsei. peristera.n kai. evrco,menon evpV auvto,nÅ kai. ivdou.( fwnh. evk 

tw/n ouvranw/n( le,gousa( Ou-to,j evstin ò uìo,j mou ò avgaphto,j( evn w-| euvdo,khsaÅ 

paragi,netai см. paragivnomai 

ei=pe см. levgw 

:Afej, avfi,hsin см. ajfivhmi 

avne,bh см. ajnabaivnw 

 

teta,rth| de. fulakh/| th/j nukto.j avph/lqe pro.j auvtou.j ò VIhsou/j( peripatw/n evpi. th/j 

qala,sshjÅ kai. ivdo,ntej auvto.n oi ̀ maqhtai. evpi. th/j qala,ssan peripatou/nta( 

evtara,cqhsan( le,gontej o[ti Fa,ntasma, evsti\ kai. avpo. tou/ fo,bou e;kraxanÅ euvqe.wj de. 

evla,lhsen auvtoi/j ò VIhsou/j( le,gwn( Qarsei/te\ evgw, eivmi\ mh. fobei/sqeÅ avpokriqei.j 

de. auvtw/| ò Pe,troj ei=pe( Ku,rie( eiv su. ei=( ke,leuso,n me pro.j se. evlqei/n evpi. ta. 

u[dataÅ ò de. ei=pen( VElqe,Å kai. kataba.j avpo. tou/ ploi,ou ò Pe,troj periepa,thsen evpi. 

ta. u[data( h=lqen pro.j to.n VIhsou/nÅ ble,pwn de. to.n a;nemon ivscuro.n evfobh,qh\ kai. 

avrxa,menoj kataponti,zesqai( e;kraxe( le,gwn( Ku,rie( sw/so,n meÅ euvqe,wj de. o ̀VIhsou/j 

evktei,naj th.n cei/ra( evpela,beto auvtou/( kai. le,gei auvtw/|( VOligo,piste( eivj ti, 

evdi,stasajÈ kai. evmba,ntwn auvtw/n eivj to. ploi/on evko,pasen ò a;nemoj\ oì de. evn tw/| 

ploi,w|( evlqo,ntej proseku,nhsan auvtw/| le,gontej( VAlhqw/j qeou/ uìo.j ei=Å 

avph/lqe, evlqei/n, h=lqen, evlqo,ntej   –  аористные формы от глагола (ajp)evrcomai 

ivdo,ntej                                                            oJravw 

ei=pen                                                              levgw 

kataba.j                                                           katabai,nw 

evpela,beto                                                         ejpilambavnw. 



Тема V. Aoristus II. Атематический аорист (§ 139, 142). 

Сильные времена (tempora secunda) отличаются от слабых времен тем, 

что глагольные формы образуются от основы без участия суффикса 

(характера времени). Различают три группы сильных временных форм: 

аорист действительного и среднего залога (aoristus activi et medii), аорист и 

будущее время страдательного залога (aoristus et futurum passivi), перфект и 

плюсквамперфект действительного залога (perfectum et plusquamperfectum 

activi).  

Сильные времена образуют немногие правильные глаголы – это 

некоторые verba muta всех классов, редко – verba liquida. Те глаголы, которые 

имеют слабые временные формы, как правило, не могут образовать сильные, 

и наоборот. Исключения редки, и в таких случаях слабые и сильные 

временные формы обычно различаются по значению. 

Aoristus II activi et medii 

Эти формы образуются по схеме:                    

                                                         имперфекта (для изъяв. накл.) 

Глагольная основа + окончания {      

                                                      наст. вр. (для других соответственно),  

                                                      соединит. гласные –  ï и å.  

В изъявительном наклонении ставится приращение.  

В отличие от настоящего времени, формы аориста II имеют другое 

ударение в четырех формах: в действительном залоге инфинитив имеет 

всегда облеченное ударение на последнем слоге, причастие – острое на 

последнем слоге; в среднем залоге 2л. ед.ч. повелит. накл. имеет облеченное 

ударение на последнем слоге, инфинитив – острое на предпоследнем. 

Наиболее употребительные глаголы из тех, которые образуют аорист 

II: 

                              основа               aor.II.ind.act.            aor.II.ind.med.      

ëåßðù  я оставляю     ëéð-                          hëéðïí                              dëéðüìçí 

öåýãù   я бегу            öõã-                     höõãïí 



ôßêôù    я рождаю      ôåê-                     hôåêïí                         dôåêüìçí 

âÜëëù  я бросаю       âáë-                     hâáëïí                        dâáëüìçí 

Tãù      я веду            áã-                      }ãáãïí                        zãáãüìçí 

Aoristus II passivi 

Эти формы образуются по схеме:                    

Глагольная основа + ç + личные окончания. 

Иначе говоря, спряжение глагола в аористе II страдательного залога 

отличается от соответствующего слабого аориста отсутствием в его формах 

èèèè. Кроме того, есть еще две особенности: 1) основное å переходит в á в тех 

же положениях, как в перфекте (за искл. глагола ëÝãù); 2) 2л. ед.ч. 

повелит.накл. –   -èé (а не -ôé, как в аористе, что связано с отсутствием è в 

наращенной основе). 

 Этот аорист образуют следующие употребительные глаголы: 

âëÜðôù     я врежу         основа  âëáâ-              aor.II pas. dâëÜâçí 

¼ßðôù*       я бросаю                    ¼éö-                             dññßöçí 

êëÝðôù      я краду                      êëåð-                            dêëÜðçí 

ãñÜöù        я пишу                      ãñáö-                           dãñÜöçí 

óõëëÝãù*    я собираю                ëåã-                              óõíåëÝãçí 

èÜðôù         я хороню                  ôáö-                             dôÜöçí 

ôñÝöù         я кормлю                  ôñåö-                            dôñÜöçí 

óôÝëëù       я посылаю                óôåë-                             dóôÜëçí 

óðåßñù       я сею                         óðåñ-                            dóðÜñçí 

äéáöèåßñù   я уничтожаю           öèåñ-                            äéåöèÜñçí 

öáßíïìáé*   я являюсь                 öáí-                              döÜíçí 

Глаголы, отмеченные *, образуют и слабые формы аориста. 

 

Атематический аорист. 

Некоторые глаголы образуют формы изъявительного наклонения 

аориста атематически – путем присоединения окончаний к глагольной основе 



без соединительных гласных и суффиксов. В формах оптатива и 

конъюнктива, однако, соединительные гласные присутствуют. 

Из употребительных к таким глаголам относятся: 

baivnw я хожу                основа ba/bh     аорист   e[bhn 

caivrw я радуюсь                      care/carh         ejcavrhn 

ginwvskw я знаю                       gno/gnw           e[gnwn 

 

Супплетивные временные формы 

Некоторые глаголы образуют временные формы от разных основ 

(неправильные глаголы). Запомните наиболее употребительные глаголы и их 

формы такого рода: 

 Praesens Futurum Aoristus act. Aoristus pas. 

я вижу ¿ñÜù –øïìáé åqäïí ¬öèçí 

я прихожу hñ÷ïìáé dëåýóïìáé ƒëèïí ---- 

я имею  h÷ù hîù hó÷ïí dó÷Ýèçí 

я говорю ëÝãù dñ§ åqðïí dññÝèçí 

я несу öÝñù ïnóù }íåãêïí zíÝ÷èçí 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что такое «сильный аорист»? 

2. Что такое «атематический аорист»? 

3. Выучите способы образования форм сильного аориста. 

4. Выучите особенности супплетивных глаголов. 

5. Образуйте все формы aor.II act. et med.  от глагола ëåßðù  ‘я оставляю’,    

aor.II pas. от глагола ãñÜöù ‘я пишу’. 

 

Упражнение: 

Переведите отрывки из Писания. Найдите и проанализируйте неправильные 

глаголы. 



1. kai. evlqo,ntej eivj th.n oivki,an( ei=don to. paidi,on meta. Mari,aj th/j mhtro.j auvtou/( 

kai. peso,ntej proseku,nhsan auvtw/|( kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j auvtw/n 

prosh,negkan auvtw/| dw/ra( cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnan 

2. ò de. VIhsou/j evmble,yaj auvtw/|( hvga,phsen auvto.n( kai. ei=pen auvtw/|( {En sou 

us̀terei/\ u[page( o[sa e;ceij pw,lhson( kai. do.j toi/j ptwcoi/j( kai. e[xeij qhsauro.n evn 

ouvranw/|\ kai. deu/ro( avkolou,qei moi( a;raj to.n stauro,nÅ 

3. ti, ou=n poih,sei auvtoi/j ò ku,rioj tou/ avmpelw/nojÈ evleu,setai kai. avpole,sei tou.j 

gewrgou.j tou,touj( kai. dw,sei to.n avmpelw/na a;lloijÅ avkou,santej de. ei=pon( Mh. 

ge,noitoÅ 

4. ò pisteu,wn eivj to.n uìo.n e;cei zwh.n aivw,nion\ ò de. avpeiqw/n tw/| uìw/|( ouvk o;yetai 

zwh,n( avllV h̀ ovrgh. tou/ Qeou/ me,nei evpV auvto,nÅ 

5. ei=pen ou=n ò VIhsou/j pro.j auvto,n( VEa.n mh. shmei/a kai. te,rata i;dhte( ouv mh. 

pisteu,shteÅ  le,gei auvth/| ò VIhsou/j( Ouvk ei=po,n soi( o[ti eva.n pisteu,sh|j( o;yei th.n 

do,xan tou/ Qeou/È h=ran ou=n to.n li,qon( ou- h=n ò teqnhkw.j keime,nojÅ ò de. VIhsou/j 

h=re tou.j ovfqalmou.j a;nw( kai. ei=pe( Pa,ter( euvcaristw/ soi( o[ti h;kousa,j mouÅ evgw. 

de. h;|dein o[ti pa,ntote, mou avkou,eij\ avlla. dia. to.n o;clon to.n periestw/ta ei=pon( 

i[na pisteu,swsin o[ti su, me avpe,steilajÅ 

6. polloi. evrou/si, moi evn evkei,nh| th/| hm̀e,ra|( Ku,rie Ku,rie( ouv tw/| sw/| ovno,mati 

proefhteu,samen( kai. tw/| sw/| ovno,mati daimo,nia evxeba,lomen( kai. tw/| sw/| ovno,mati 

duna,meij polla.j evpoih,samenÈ 

7. kai. ei=pe, moi ò a;ggeloj( Dia.ti, evqau,masajÈ evgw. soi evrw/ to. musth,rion th/j 

gunaiko.j( kai. tou/ qhri,ou tou/ basta,zontoj auvth,n( tou/ e;contoj ta.j èpta. kefala.j 

kai. ta. de,ka ke,rataÅ 

 

Тема VI. Глаголы II спряжения. Основные классы. Особенности 

спряжения (§ 144, 145, 147, 149, 150, 151, 154, 157, 160).  

Глаголы II спряжения, или глаголы на -mi, традиционно 

подразделяются на следующие группы: 

I класс глаголов на -mi 

Сюда относится небольшое число глаголов, наиболее важные из 

которых: didwmi ‘я даю’; tivqhmi ‘я кладу’; i{hmi ‘я посылаю’; i{sthmi ‘я 



ставлю’. У этих глаголов множество употребительных производных, 

например:  

divdwmi: paradivdwmi ‘передаю’; ajpodivdwmi ‘отдаю, возвращаю’; 

prodivdwmi ‘выдаю’; ejpidivdwmi ‘даю, отдаю’ и многие другие; 

tivqhmi: prostivqhmi ‘прикладываю, приставляю’; ejpitivqhmi ‘кладу, 

ставлю’ ajnativqhmi ‘накладываю, посвящаю’; protivqhmi ‘ставлю впереди’; 

uJpotivqhmi ‘подкладываю, подставляю’ и многие другие; 

i{hmi: ajfivhmi ‘(от)пускаю, бросаю’; proivhmi ‘отправляю, посылаю’; 

ejfivhmi ‘посылаю, отправляю’ и многие другие; 

i{sthmi: kaqivsthmi ‘ставлю, устанавливаю’; ajfivsthmi ‘отстраняю, 

удаляю’; ajnivsthmi ‘поднимаю, помогаю’  и многие другие.  

Отличие глаголов II спряжения I класса от глаголов I спряжения 

касается лишь трех времен: настоящего времени, имперфекта и аориста II – и 

состоит в том, что в этих временных формах окончание присоединяется к 

основе преимущественно без соединительного гласного. 

К этому классу примыкает ряд весьма распространенных архаичных 

глаголов, имеющих особенности в их формообразовании. К таким глаголам 

относятся: fhmiv ‘я говорю’, eijmiv ‘я есмь’, ei[mi ‘я пойду’, (kavq)hmai ‘я сижу’, 

kei'mai ‘я лежу’, а также глагол oi\da ‘я знаю’. С особенностями их спряжения 

познакомьтесь в учебнике или грамматическом справочнике. 

 II класс глаголов на -mi 

К этому классу принадлежат глаголы, у которых между глагольной 

основой и окончанием в настоящем времени и имперфекте вставляется 

суффикс – nu, если глагольная основа оканчивается на согласный звук, и 

суффикс – nnu, если она оканчивается на гласный звук: deivknumi ‘показываю’; 

ajpovllumi ‘гублю’ (с ассимиляцией суффикса); o[mnumi ‘клянусь’  и т.п. 

Отличие спряжения этих глаголов от глаголов I спряжения 

обнаруживается лишь в настоящем времени и имперфекте, причем далеко не 

во всех формах.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. По учебнику греческого языка ознакомьтесь подробнее с 

особенностями формообразования глаголов II спряжения. 

2. Сделайте удобную для себя табличку глагольных форм или 

окончаний наиболее употребительных глаголов. 

3. Повторите спряжение глагола eijmiv ‘я есмь’. 

 



Упражнение: 

Прочитайте эпизод отречения Петра по разным Евангелиям. Отметьте 

в тексте глаголы II спряжения. Проанализируйте нюансы в их значении. 

Которые им придают приставки. Определите их формы. 

 

Мт 26, 69 ~O de. Pe,troj e;xw evka,qhto evn th/| auvlh/|\ kai. prosh/lqen auvtw/| mi,a 

paidi,skh le,gousa( Kai. su. h=sqa meta. VIhsou/ tou/ Galilai,ouÅ 

70 ò de. hvrnh,sato e;mprosqen pa,ntwn le,gwn( Ouvk oi=da ti, le,geijÅ 

71 evxelqo,nta de. auvto.n eivj to.n pulw/na( ei=den auvto.n a;llh kai. le,gei toi/j evkei/( 

Kai. ou-toj h=n meta. VIhsou/ tou/ Nazwrai,ouÅ 

72 kai. pa,lin hvrnh,sato meqv o[rkou o[ti Ouvk oi=da to.n a;nqrwponÅ 

73 meta. mikro.n de. proselqo,ntej oì èstw/tej ei=pon tw/| Pe,trw|( VAlhqw/j kai. su. evx 

auvtw/n ei=\ kai. ga.r h̀ lalia, sou dh/lo,n se poiei/Å 

74 to,te h;rxato katanaqemati,zein kai. ovmnu,nai o[ti Ouvk oi=da to.n a;nqrwponÅ kai. 

euvqe,wj avle,ktwr evfw,nhseÅ 

75 kai. evmnh,sqh ò Pe,troj tou/ r̀h,matoj tou/ VIhsou/ eivrhko,toj o[ti Pri.n avle,ktora 

fwnh/sai( tri.j avparnh,sh| me\ kai. evxelqw.n e;xw e;klause pikrw/jÅ 

 

М 14, 66 Kai. o;ntoj tou/ Pe,trou evn th/| auvlh/| ka,tw( e;rcetai mi,a tw/n paidiskw/n 

tou/ avrciere,wj( 

67 kai. ivdou/sa to.n Pe,tron qermaino,menon evmble,yasa auvtw/| le,gei( Kai. su. meta. 

tou/ Nazarhnou/ tou/ VIhsou/ h=sqaÅ 

68 ò de. hvrnh,sato( le,gwn( Ouvk oi=da( ouv de. evpi,stamai ti, su. le,geijÅ kai. evxh/lqen 

e;xw eivj to. proau,lion \ kai. avle,ktwr evfw,nhseÅ 

69 kai. h ̀paidi,skh ivdou/sa auvto.n pa,lin h;rxato le,gein toi/j paresthko,sin( o[ti ou-

toj evx auvtw/n evstinÅ 

70 ò de. pa,lin hvrnei/toÅ kai. meta. mikro.n pa,lin oi ̀parestw/tej e;legon tw/| Pe,trw|( 

VAlhqw/j evx auvtw/n ei=\ kai. ga.r Galilai/oj ei=( kai. h ̀lalia, sou òmoia,zeiÅ 

71 ò de. h;rxato avnaqemati,zein kai. ovmnu,nai( o[ti Ouvk oi=da to.n a;nqrwpon tou/ton 

o]n le,geteÅ 



72 kai. evk deute,rou avle,ktwr evfw,nhseÅ kai. avnemnh,sqh ò Pe,troj tou/ r̀h,matoj ou= 

ei=pen auvtw/| ò VIhsou/jÅ o[ti Pri.n avle,ktora fwnh/sai di.j( avparnh,sh| me tri,jÅ kai. 

evpibalw.n e;klaieÅ 

 

Л 22, 54 Sullabo,ntej de. auvto.n h;gagon( kai. eivsh,gagon auvto.n eivj to.n oi=kon tou/ 

avrciere,wjÅ ò de. Pe,troj hvkolou,qei makro,qenÅ 

55 avya,ntwn de. pu/r evn me,sw| th/j auvlh/j( kai. sugkaqisa,ntwn auvtw/n( evka,qhto ò 

Pe,troj evn me,soj auvtw/nÅ 

56 ivdou/sa de. auvto.n paidi,skh tij kaqh,menon pro.j to. fw/j( kai. avteni,sasa auvtw/|( 

ei=pe( Kai. ou-toj su.n auvtw/| h=nÅ 

57 ò de. hvrnh,sato auvto.n le,gwn( Gu,nai( ouvk oi=da auvto,nÅ 

58 kai. meta. bracu. e[teroj ivdw.n auvto.n e;fh( Kai. su. evx auvtw/n ei=Å ò de. Pe,troj 

ei;pen( :Anqrwpe( ouvk eivmi,Å 

59 kai. diasta,shj ẁsei. w[raj mia/j( a;lloj tij dii?scuri,zeto( le,gwn( VEpV avlhqei,aj 

kai. ou-toj metV auvtou/ h=n\ kai. ga.r Galilai/o,j evstinÅ 

60 Ei=pe de. ò Pe,troj( :Anqrwpe( ouvk oi=da o] le,geijÅ kai. paracrh/ma( e;ti 

lalou/ntoj auvtou/( evfw,nhsen avle,ktwrÅ 

61 kai. strafei.j ò Ku,rioj evne,bleye tw/| Pe,trw|Å kai. ùpemnh,sqh ò Pe,troj tou/ 

lo,gou tou/ Kuri,ou( ẁj ei=pen auvtw/|( o[ti Pri.n avle,ktora fwnh/sai( avparnh,sh| me 

tri,jÅ 

62 kai. evxelqw.n e;xw ò Pe,troj e;klause pikrw/jÅ 

 

Ин 18, 17 le,gei ou=n h ̀paidi,skh h̀ qurwro,j tw/| Pe,trw|( Mh. kai. su. evk tw/n 

maqhtw/n ei= tou/ avnqrw,pou tou,tou; le,gei evkei/noj( Ouvk eivmi,. 

18 eis̀th,keisan de. oi ̀dou/loi kai. oì up̀hre,tai avnqrakia.n pepoihko,tej( o[ti yu/coj 

h=n( kai. evqermai,nonto\ h=n de. metV auvtw/n ò Pe,troj metV auvtw/n es̀tw.j kai. 

qermaino,menoj. 

25 V/Hn de. Si,mwn Pe,troj èstw.j kai. qermaino,menoj\ ei=pon ou=n auvtw/|( Mh. kai. su. 

evk tw/n maqhtw/n auvtou/ ei=; hvrnh,sato evkei/noj( kai. ei=pen( Ouvk eivmi,. 

26 Le,gei ei-j evk tw/n dou,lwn tou/ avrciere,wj( suggenh.j w'n ou- avpe,koye Pe,troj to. 

wvti,on( Ouvk evgw, se ei=don evn tw/| kh,pw| metV auvtou/; 



27 pa,lin ou=n hvrnh,sato ò Pe,troj\ kai. euvqe,wj avle,ktwr evfw,nhsen. 

 

Образец контрольной работы № 3 

1. Определить форму глагола и поставить его в обозначенные формы: 

paremetrei'te 

paremevtrhsan 

parametrhvsetai 

parametrh'sai 

parametrh'sai 

Praes.ind.act. 1 Pl. 

Praes.opt.med.-pas. 3 Sg. 

Praes.part.act. m 

Fut.opt.act. 1 Sg. 

Infinit.fut.med. 

Fut.part.med. f 

2. Найти в тексте глаголы II спряжения и дать их грамматическую 

характеристику: 

Ин 10, 28 kavgw. zwh.n aivw,nion di,dwmi auvtoi/j\ kai. ouv mh. avpo,lwntai eivj to.n 

aivw/na( kai. ouvc àrpa,sei tij auvta. evk th/j ceiro,j mou. 

29 ò path,r mou o]j de,dwke, moi( mei/zw,n pa,ntwn evsti\ kai. ouvdei.j du,natai 

àrpa,zein evk th/j ceiro.j tou/ patro,j mou. 

30 evgw. kai. ò path.r e[n evsmen. 

 

Из богослужения: 

Символ Веры 

Πιστεύω είς ενα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού καί γής, ορατών 

τε πάντων καί αοράτων. 

Καί είς ενα Κύριον, Ίησούν Χριστόν, τόν Υιόν του Θεού τόν µονογενή, τόν εκ του 

Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τών αιώνων. Φώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ 

Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, οµοούσιον τώ Πατρί, δι' ού τά πάντα 



εγένετο. Τόν δι' ηµάς τούς ανθρώπους καί διά τήν ηµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα 

εκ τών ουρανών καί σαρκωθέντα εκ Πνεύµατος ‘Αγίου καί Μαρίας τής Παρθένου 

καί ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ηµών επί Ποντίου Πιλάτου καί 

παθόντα καί ταφέντα. Καί αναστάντα τή τρίτη ηµέρα κατά τάς Γραφάς. Καί 

ανελθόντα είς τούς ουρανούς καί καθεζόµενον εκ δεξιών τού Πατρός. Καί πάλιν 

ερχόµενον µετά δόξης κρίναι ζώντας καί νεκρούς, ού τής βασιλείας ουκ εσται 

τέλος. 

Καί είς τό Πνεύµα τό 'Αγιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό εκ τού Πατρός 

εκπορευόµενον, τό σύν Πατρί καί Υιώ συµπροσκυνούµενον καί συνδοξαζόµενον, 

τό λαλήσαν διά τών Προφητών. 

Είς µίαν, αγίαν, καθολικήν καί αποστολικήν Έκκλησίαν. ‘Οµολογώ εν βάπτισµα 

είς άφεσιν αµαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Καί ζωήν τού µέλλοντος 

αιώνος. Άµήν. 

Образец текста для аналитического чтения на экзамене: 

kai. mh. do,xhte le,gein evn e`autoi/j( Pate,ra e;comen to.n VAbraa,m\ le,gw ga.r um̀i/n o[ti 

du,natai ò Qeo.j evk tw/n li,qwn tou,twn evgei/rai te,kna tw/| VAbraa,mÅ 

h;dh de. h̀ avxi,nh pro.j th.n r`i,zan tw/n de,ndrwn kei/tai\ pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n 

karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ 

evgw. me.n bapti,zw um̀a/j evn u[dati eivj meta,noian\ ò de. ovpi,sw mou evrco,menoj 

ivscuro,tero,j mou, evstin( ou- ouvk eivmi. ìkano.j ta. ùpodh,mata basta,sai\ auvto.j um̀a/j 

bapti,sei evn Pneu,mati ~Agi,w| kai. puri,. 

Прочитать вслух. 

Перевести. 

Сделать грамматический разбор выделенных фрагментов текста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Лексический состав древнегреческого языка 

Греческий язык принадлежит к индоевропейской семье языков, а стало 

быть, является родственным славянским языкам (в т.ч. русскому), 

германским (английскому, немецкому и т.д.), романским (латинскому, 

французскому, испанскому и т.д.), иранским, армянскому и другим, 

входящим в ту же многочисленную семью. Это значит, что у всех этих 

языков был общий языковой предок, так называемый индоевропейский 

праязык. Принадлежность к одной языковой семье определяется 

специалистами на основании многих факторов: действия строгих 

фонетических законов, сходства грамматических форм и т.д. Важными 

являются и данные этнографии, истории, антропологии, палеобиологии и т.п. 

Это необыкновенно сложный труд, предполагающий глубокую 

образованность исследователей этой сферы языкознания. Некоторые 

примеры делают родство внутри языковой семьи очевидным даже 

неспециалисту. Изучая современные иностранные языки, вы, наверное, сами 

подмечали сходство русского слова мать с английским mother, немецким 

Mutter, французским mère. К этому можно добавить, что по-гречески ‘мать’ 

звучит как mhvthr, на латинском mater, на готском (древний германский язык) 

moþar, на итальянском madre, на литовском motė и т.п. Или числительное два 

вполне сопоставимо с английским two, немецким zwei, французским deux, а 

также греческим duvo, латинским duo, готским twai, итальянским due, 

литовским du. Однако внешнее сходство должно  подтверждаться 

внутренними языковыми законами. Так, например, у слова bad в иранском и 

английском языке нет ничего общего в происхождении, несмотря на почти 

идентичное звучание и одинаковое значение (‘плохой’), это чисто случайное 

совпадение; зато армянское слово erku ‘два’ является полноценным 

«родственником» ряда слов, обозначающих это числительное в других 

индоевропейских языках (см. выше), хотя совершенно на них не похоже. 



Надо сказать, что в отличие от большинства других индоевропейских 

языков, объединяемых на основании близкого родства в группы (славянскую, 

германскую, романскую и т.д.), таких ближайших родственных языков у 

греческого не выявлено, поэтому он сам по себе составляет группу. Иногда 

говорят, что в эту группу входит один мёртвый язык – древнегреческий, и 

живой – новогреческий.   

Итак, древнейший пласт лексики древнегреческого языка составляют 

слова индоевропейского происхождения. Ими являются в основном имена 

родства (pathvrpathvrpathvrpathvr ‘отец’, mhvtmhvtmhvtmhvthrhrhrhr ‘мать’, qugavthrqugavthrqugavthrqugavthr ‘дочь’, uiJov"uiJov"uiJov"uiJov" ‘сын’, nuov"nuov"nuov"nuov" ‘сноха’ 

и др.), названия некоторых животных (i{ppo"i{ppo"i{ppo"i{ppo" ‘лошадь’, luvko"luvko"luvko"luvko" ‘волк’, 

mu'" mu'" mu'" mu'" ‘мышь’, oi\"oi\"oi\"oi\" ‘овца’, u|"u|"u|"u|"    ‘свинья’ и др.), растений (dru'"dru'"dru'"dru'" ‘дерево; дуб’, 

pivtu"pivtu"pivtu"pivtu" ‘сосна’ и др.), природных явлений (h{lio"h{lio"h{lio"h{lio" ‘солнце’, nuvx nuvx nuvx nuvx ‘ночь’, pu'rpu'rpu'rpu'r 

‘огонь’, ciwvnciwvnciwvnciwvn ‘снег’ и др.), основные действия (divdwmidivdwmidivdwmidivdwmi ‘давать’, eijmiveijmiveijmiveijmiv ‘быть’, 

ejsqivwejsqivwejsqivwejsqivw ‘есть’, i{sthmii{sthmii{sthmii{sthmi ‘ставить’, pivnwpivnwpivnwpivnw ‘пить’ и др.), качества (mevga"mevga"mevga"mevga" ‘большой’, 

nevo"nevo"nevo"nevo" ‘новый’, plhvrh"plhvrh"plhvrh"plhvrh" ‘полный’ и др.), простые числительные (duvoduvoduvoduvo ‘два’, trei'"trei'"trei'"trei'" 

‘три’, tevttare"tevttare"tevttare"tevttare" ‘четыре’, pevntepevntepevntepevnte ‘пять’, devkadevkadevkadevka ‘десять’, eJkatovneJkatovneJkatovneJkatovn ‘сто’ и др.) и 

некоторые другие. 

Греки были не первым народом, заселившим Пелопоннес: они пришли 

в эти земли, по всей видимости, с севера, когда полуостров и прилегающие 

острова уже были заселены другими племенами. Греки называли их 

пеласгами, сейчас ту их часть, которая создала так называемую крито-

микенскую цивилизацию, иногда называют минойцами (от имени 

легендарного критского царя Миноса), однако до конца не выяснено, 

относились ли эти племена к индоевропейским. Греческий язык вобрал в 

себя некоторые особенности (корни, служебные морфемы, 

словообразовательные модели) языка этих племен, так что его принято 

называть «догреческим субстратом». Так, большое количество слов, которые 

мы в обыденном смысле привыкли считать греческими, в действительности 

оказываются догреческого происхождения – они наследовались греческим 

языком из  догреческого  субстрата, а затем происходило их освоение 



греческим, грецизация, они входили в грамматическую систему языка, 

получая соответствующее оформление, и встраивались в словообразующие 

модели греческого. Так они становились полноправными членами 

лексического состава древнегреческого языка.  Вот только некоторые из этих 

слов: basileuv"basileuv"basileuv"basileuv" ‘царь’, diquvdiquvdiquvdiquvrambo"rambo"rambo"rambo" ‘дифирамб’, i[ambo"i[ambo"i[ambo"i[ambo" ‘ямб’, kamavrakamavrakamavrakamavra ‘свод’, 

kavmino"kavmino"kavmino"kavmino" ‘печь’, kevramo"kevramo"kevramo"kevramo" ‘глина’, kiqavrakiqavrakiqavrakiqavra ‘кифара’, kuberna'nkuberna'nkuberna'nkuberna'n ‘управлять 

кораблём’, kupavrisso"kupavrisso"kupavrisso"kupavrisso" ‘кипарис’, mevtallonmevtallonmevtallonmevtallon ‘рудник’, pevrgamonpevrgamonpevrgamonpevrgamon ‘акрополь’, 

plivnqo"plivnqo"plivnqo"plivnqo" ‘кирпич’, tuvranno"tuvranno"tuvranno"tuvranno" ‘тиран’, uJavkinqo"uJavkinqo"uJavkinqo"uJavkinqo" ‘гиацинт’ и др. (примеры Ю.В. 

Откупщикова). Тематическое разнообразие слов свидетельствует о 

многосторонних контактах греческих и других древних балканских племён.  

Также негреческое происхождение имеют имена большинства 

греческих богов, кроме Зевса (Zeuv"Zeuv"Zeuv"Zeuv").  

Ещё один пласт греческой лексики, как в любом другом языке, 

составляют заимствования. Греки заимствовали слова, прежде всего, из 

языков соседей – как принадлежащих к той же языковой семье, так и 

неиндоевропейских. Ближайшим индоевропейским соседом греков, с 

которым те находились в постоянном контакте (будь то войны или торговля 

и т.п.), были персы. Пожалуй, самое известное заимствование из языка 

персов в греческий представляется нашему обыденному сознанию  тоже 

вполне греческим словом – paravdeiso"paravdeiso"paravdeiso"paravdeiso", парк с дикими животными, сад. От 

этого слова произошло другое название рая (райского сада) – парадиз. 

Иранского происхождения в греческом также такие слова, как: mavgo"mavgo"mavgo"mavgo" ‘маг 

(изначально название персидских жрецов)’, margarivth" margarivth" margarivth" margarivth" ‘жемчуг’, pavrdali"pavrdali"pavrdali"pavrdali" 

‘барс, леопард’, ssssatravph" atravph" atravph" atravph" ‘сатрап, персидский наместник’, tivgri" tivgri" tivgri" tivgri" ‘тигр’ и 

некоторые др.  

Много слов пришло в греческий из семитских языков (арамейского, 

финикийского, арабского и т.д.). Самые известные семитские заимствования 

в греческом – это названия некоторых греческих букв. Они пришли вместе с 

алфавитом из финикийского (древнего языка семитской семьи). Некоторые 

бытовые слова тоже имеют семитское происхождение, например: bavlsamonbavlsamonbavlsamonbavlsamon 



‘бальзам’, kavnnakavnnakavnnakavnna ‘тростник (в т.ч. как инструмент для письма), smavragdo"smavragdo"smavragdo"smavragdo" 

‘изумруд’, cru cru cru crusov"sov"sov"sov" ‘золото’ и другие. 

Более поздние семитские заимствования связаны с распространением 

христианства в грекоговорящем мире и первым переводом на греческий 

основных книг Библии. К этому периоду относятся такие заимствования, как 

gevenna,gevenna,gevenna,gevenna, pavsca,pavsca,pavsca,pavsca, rJabbiv rJabbiv rJabbiv rJabbiv и т.п., а также целый ряд имён собственных ( [ [ [ [Anna,Anna,Anna,Anna, 

 jHliva", jHliva", jHliva", jHliva",  jIwavnnh",jIwavnnh",jIwavnnh",jIwavnnh", Maqqai'o",Maqqai'o",Maqqai'o",Maqqai'o", MariavmMariavmMariavmMariavm (Mariva),(Mariva),(Mariva),(Mariva), SivmwnSivmwnSivmwnSivmwn и многие другие). 

В эллинистическом мире (с 3 в. до н.э.) образованные люди в 

большинстве своём были двуязычны: хорошо знали и латынь, и греческий. 

Такое положение вещей было свойственно и Византии. В связи с этим 

возникали множественные интерполяции между этими языками, и в 

греческом появляются такие латинизмы, как: biva,biva,biva,biva, douvxdouvxdouvxdouvx, kavrker,kavrker,kavrker,kavrker, lekevntia,lekevntia,lekevntia,lekevntia, 

magivster,magivster,magivster,magivster, memovria,memovria,memovria,memovria, militiva,militiva,militiva,militiva, favbrika,favbrika,favbrika,favbrika, fortou'nafortou'nafortou'nafortou'na и др. – ср. лат. via ‘дорога, 

путь’, dux ‘вождь’, carcer ‘темница’, licentia ‘возможность, право’, magister 

‘учитель’, memoria ‘память’, militia ‘войско’, fabrica ‘производство (оружия)’, 

fortuna ‘судьба’, наряду с искони существовавшими в греческом словами с 

тем же значением: oJdov",oJdov",oJdov",oJdov", hJgemwvn,hJgemwvn,hJgemwvn,hJgemwvn, desmwthvrion,desmwthvrion,desmwthvrion,desmwthvrion, ejxousiva,ejxousiva,ejxousiva,ejxousiva, didavskalo",didavskalo",didavskalo",didavskalo", mnhvmh,mnhvmh,mnhvmh,mnhvmh, 

stratiav,stratiav,stratiav,stratiav, oJplopoii?aoJplopoii?aoJplopoii?aoJplopoii?a,,,, eujtuciva eujtuciva eujtuciva eujtuciva и др. О греческих же заимствованиях в 

латинский язык (их тоже было немало!) мы с вами говорили на занятиях по 

клинической терминологии. Основные термины мы повторим в следующем 

разделе пособия.  

Но, конечно, заимствования составляли очень незначительную часть 

лексического состава древнегреческого языка. Основной способ расширения 

и пополнения его был внутриязыковой – средствами словообразования. О 

богатых возможностях греческого словообразования вы уже узнали, изучая 

словообразовательные средства в сфере клинической терминологии.  

Завершая разговор о лексическом составе древнегреческого языка, 

добавим, что богатство его такого, что он представляет собой внушительную 

систему со своими внутренними отношениями (синонимия, антонимия, 

омонимия и т.п.).  



Большое количество греческих корней вошло в большинство 

терминологических систем языков мира, в том числе и в латинский, и в 

русский языки.  

Богатством отличалась и фразеология древнегреческого языка. Однако 

собственно изречения на древнегреческом не так известны, как латинские 

крылатые выражения, хотя многие из латинских выражений изначально 

возникали на греческом. Приведём здесь наиболее распространённые 

греческие изречения. 

a[llo" ejgwv   a[llo" ejgwv   a[llo" ejgwv   a[llo" ejgwv     «Другое я». Изречение греческого философа-стоика 

Зенона, по другой версии – Пифагора, который так характеризовал друзей. 

Известно более в латинском варианте – alter ego.  

aujto;" e[fa   aujto;" e[fa   aujto;" e[fa   aujto;" e[fa   «Сам сказал». Выражение пифагорейцев, 

подчеркивающее непререкаемый авторитет учителя в их школе. Известно в 

передаче Цицерона (ipse dixit), который критиковал такое преклонение перед 

авторитетом. 

oJ bivo" bracuv", hJ de; tevcnh makrav  oJ bivo" bracuv", hJ de; tevcnh makrav  oJ bivo" bracuv", hJ de; tevcnh makrav  oJ bivo" bracuv", hJ de; tevcnh makrav  «Жизнь коротка, искусство 

вечно». Часть афоризма греческого врача Гиппократа, который под 

искусством подразумевал искусство врачевания, изречение широко известно 

на латыни – Vita brevis, ars longa. Это сокращённый вариант сентенции, 

посвящённой обучению медицине. Полностью она звучит так: oJ bivo"oJ bivo"oJ bivo"oJ bivo" brbrbrbracuv",acuv",acuv",acuv", 

hJ de;hJ de;hJ de;hJ de; tevcnhtevcnhtevcnhtevcnh makrav,makrav,makrav,makrav, oJ de;oJ de;oJ de;oJ de; kairo;"kairo;"kairo;"kairo;" ojxuv",ojxuv",ojxuv",ojxuv", hJ de;hJ de;hJ de;hJ de; pei'rapei'rapei'rapei'ra sfalerav,sfalerav,sfalerav,sfalerav, hj de; krivsi"hj de; krivsi"hj de; krivsi"hj de; krivsi" calephv.calephv.calephv.calephv. 

– «Жизнь коротка, искусство обширно, случай внезапен (мимолётен), опыт 

шаток, решение трудно».    

glau'k jglau'k jglau'k jglau'k j  jAqhvnaze jAqhvnaze jAqhvnaze jAqhvnaze (glau'k j(glau'k j(glau'k j(glau'k j eij"eij"eij"eij"  jAqhvna" jAqhvna" jAqhvna" jAqhvna" fevrei)fevrei)fevrei)fevrei)  букв. «приносить сову в 

Афины». Греческая поговорка, встречается у нескольких авторов, в т.ч. 

Аристофана и Лукиана. Поскольку сова была символом Афины, то нести её в 

город этой богини было бессмысленно. Эта поговорка сопоставима с 

русскими:  добавить в море воды или ехать в Тулу со своим самоваром.  

gnw'qi sautovngnw'qi sautovngnw'qi sautovngnw'qi sautovn  «Познай самого себя». По преданию эта надпись 

украшала знаменитый храм Аполлона в Дельфах, куда приходили люди со 



всей Эллады спросить оракул, считавшийся самым надёжным и 

авторитетным, о своей дальнейшей судьбе или попросить у бога совет по 

какой-то волнующей их проблеме. И самый первый совет, который они 

получали, был, таким образом, совет разобраться сначала в самих себе. 

Авторство выражения приписывают одному из Семи мудрецов (по разным 

версиям – Хилону или Фалесу Милетскому).  

do;" moiv, pou' stw' kai; kinw' th;n gh'n  do;" moiv, pou' stw' kai; kinw' th;n gh'n  do;" moiv, pou' stw' kai; kinw' th;n gh'n  do;" moiv, pou' stw' kai; kinw' th;n gh'n  «Дайте мне точку опоры, и я 

сдвину землю». По преданию, так воскликнул Архимед, когда вывел закон о 

рычаге.         

e[pea pteroventa  e[pea pteroventa  e[pea pteroventa  e[pea pteroventa  cледует читать с поэтическим ударением [эпэ`а 

птэро`энта]: «Крылатые слова». Выражение часто повторяется у Гомера 

(например, «к ней обращённый лицом, устремил он крылатые речи» - Ил. I, 

201 и т.п.) и восходит к представлениям греков о том, что слова, вылетая изо 

рта говорящего на крыльях воспаряли к ушам собеседника. С XIX века 

выражение стало употребляться в переносном смысле («известная цитата»). 

eu{rhkaeu{rhkaeu{rhkaeu{rhka «Эврика! Я нашел!». Приписывается учёному и изобретателю 

Архимеду из Сиракуз. Легенда гласит: Архимеду было поручено определить, 

из чистого ли золота сделан царский венец, при условии, что сам венец никак 

не пострадает при этой экспертизе. Идея, как можно проверить подлинность 

венца, не нарушив при этом сложного условия, пришла Архимеду в термах, 

когда, погрузившись в воду, его тело вытеснило определённый объём 

жидкости. Осенённый счастливой догадкой, Архимед, согласно легенде, 

выбежал из бань, выкрикивая «eu{rhka», и устремился к дому, чтобы поскорее 

провести эксперимент (погрузив венец в жидкость, узнать его объём и 

сравнить его вес с весом равного объёмом чистого золота). Рассказывается, 

кстати, что опасения тирана Сиракуз оправдались: венец оказался подделкой. 

kai'ron gnw'qikai'ron gnw'qikai'ron gnw'qikai'ron gnw'qi «Познай надлежащую меру». Выражение приписывается 

одному из Семи мудрецов. Находить истинную меру в поступках и мыслях 

считалось одной из основных норм образа жизни древних греков. 



kakou' kovrako" kako;n w/jovn   kakou' kovrako" kako;n w/jovn   kakou' kovrako" kako;n w/jovn   kakou' kovrako" kako;n w/jovn   букв. «у плохого ворона плохое яйцо». 

Греческая пословица. Соотносима с русской «Яблоко от яблони недалеко 

падает».   

lavqe biwvsa"    lavqe biwvsa"    lavqe biwvsa"    lavqe biwvsa"     «Живи скрытно», одно из важнейших жизненных 

правил эпикурейцев. Философ Эпикур призывал жить в укромном месте, 

проводить время в кругу друзей, быть далёким от политики и не принимать 

участия в государственной жизни. 

maqhvmata paqhvmata    maqhvmata paqhvmata    maqhvmata paqhvmata    maqhvmata paqhvmata    Сокращённый афоризм, который обычно 

переводится как «Учение – мучение». Видимо, восходит к высказыванию 

Геродота: ta;ta;ta;ta; devdevdevdev moimoimoimoi paqhvmatapaqhvmatapaqhvmatapaqhvmata maqhvmatamaqhvmatamaqhvmatamaqhvmata gevgone gevgone gevgone gevgone  – «несчастья дали мне 

знание», ср. похожую пословицу в современном греческом в значении, 

близком русской поговорке «На ошибках учатся». 

mhde;n a[gan   mhde;n a[gan   mhde;n a[gan   mhde;n a[gan   «Ничего сверх меры». Высказывание приписывается 

одному из Семи мудрецов, чаще всего – Солону, афинскому политическому 

деятелю и поэту. По преданию, оно украшало фронтон храма Аполлона в 

Дельфах (наряду с высказыванием «Познай самого себя»). 

ojrnivqwn gavla   ojrnivqwn gavla   ojrnivqwn gavla   ojrnivqwn gavla   «Птичье молоко». Выражение известно многим 

народам примерно в одном и том же значении. Древние греки употребляли 

его для образного обозначения чего-то необыкновенного, предела желаний, 

небывалого счастья.    

pavnta rJei'  pavnta rJei'  pavnta rJei'  pavnta rJei'   «Всё течёт». Диалектическое положение, приписываемое 

философу Гераклиту, которое утверждает постоянное движение и изменение 

всего сущего. У нас распространено также и другое его высказывание 

(близкое панта рей): «В одну и ту же реку невозможно войти дважды» (Di;"Di;"Di;"Di;" 

eij"eij"eij"eij" aujto;naujto;naujto;naujto;n potamo;npotamo;npotamo;npotamo;n oujkoujkoujkoujk a]na]na]na]n ejmbejmbejmbejmbaivh"aivh"aivh"aivh"). 

poivhsonpoivhsonpoivhsonpoivhson ajgaqo;najgaqo;najgaqo;najgaqo;n kai;kai;kai;kai; rJi'yonrJi'yonrJi'yonrJi'yon aujto;aujto;aujto;aujto; eij"eij"eij"eij" qavlattan   qavlattan   qavlattan   qavlattan   «Сделай добро и закинь 

его в море». Греческая пословица, призывающая делать добро бескорыстно, 

не вспоминая о том.         

povlemo"povlemo"povlemo"povlemo" pavntwnpavntwnpavntwnpavntwn me;nme;nme;nme;n pathvrpathvrpathvrpathvr ejsti ejsti ejsti ejsti      «Война – отец всех вещей». Еще 

одно высказывание Гераклита (фрагм. В 53), связанное не столько с 



диалектикой, сколько с реалиями его времени (в пояснении этого 

утверждения он пишет: «одних она делает богами, других – рабами»). В 

переносном смысле может указывать на диалектическую основу всего 

сущего, т.е. всё происходящее и существующее основано на столкновении 

противоположностей. 

sw'masw'masw'masw'ma sh'ma  sh'ma  sh'ma  sh'ma   «Тело – это могила (души)». Это высказывание иногда 

приписывается Платону, который так оценивал земную жизнь человека. 

Позднее его подхватили неоплатоники, а от них оно перешло и в 

христианскую философию. 

speu'despeu'despeu'despeu'de bradevw"   bradevw"   bradevw"   bradevw"      «Спеши медленно». Более известно в латинском 

варианте – festina lente! Любимое изречение римского императора Августа, 

который, по всей видимости, произносил его по-гречески (по-гречески оно 

приводится у Светония, который и рассказывает об этом в «Жизни 

двенадцати цезарей»). 

fivlo"fivlo"fivlo"fivlo" esti;esti;esti;esti; mivamivamivamiva yuch;yuch;yuch;yuch; duoi'nduoi'nduoi'nduoi'n swmavtoinswmavtoinswmavtoinswmavtoin ejnoikou'sa ejnoikou'sa ejnoikou'sa ejnoikou'sa            «Друг – это одна 

душа, живущая в двух телах». Изречение принадлежит знаменитому 

греческому философу Аристотелю.  

 

 


