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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

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

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

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

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

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

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

в «Пропилеях», но всецело зависят от нее: так, упражнения, посвященные тем или иным падеж-
ным функциям или истории отдельных слов, появляются именно там, где соответствующий ма-
териал впервые введен в «Пропилеях». Иногда тексты и упражнения прямо рассчитаны на пере-
кличку с «главной» хрестоматией: таковы, к примеру, эвгемеристские отрывки о Ниобе из Пале-
фата и Филемона в уроке 23 (ср. текст Per‹ NiÒbhw на с. 19–20 «Пропилеев») или рассказ Тол-
стого о Поликрате, предложенный для перевода на греческий в уроке 40 (ср. текст Per‹ Polu-
krãtouw на с. 37 «Пропилеев»). 

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

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

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

gart: Ernst Klett Verlag, 1967; PROPULAIA: Хрестоматия по древнегреческому языку / Пер. с нем. В. П. Ка-
занскене. СПб.: Санкт-Петербургская классическая гимназия, 1993. 

 



 
 

 

                                                

танное число раз (и, конечно, только в прозе) мы позволили себе заменить какое-нибудь fhm¤ на 
l°gv или d¤dvmi на par°xv. 

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

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

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

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

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

 
Оставляя все ошибки и упущения на собственной совести, автор рад поблагодарить учителей 

и выпускников Санкт-Петербургской классической гимназии, оказавших ему разнообразную помощь 
и дружескую поддержку: Н. А. Алмазову, А. Ю. Алексеева, С. В. Бурячко, А. А. Ветушко-Калевича 
(выпуск 2007 г.), В. Б. Гефтер (выпуск 2002 г.), А. Ю. Енбекову, Е. Л. Ермолаеву, Е. В. Желтову, 
Л. Я. Жмудя, С. Д. Клейнер (выпуск 1998 г.), Н. А. Кузнецову (выпуск 2002 г.), И. Л. Разумовскую (вы-
пуск 2008 г.), Е. В. Шевцову, М. Е. Шляхтер (выпуск 2006 г.). Идея задания 1. 3b принадлежит Олегу 
Сергееву (в ту пору семикласснику), задания 16. 5 – А. Ю. Енбековой, задания 17. 1 – Е. С. Варгано-
вой; на задание 46. 6 нам указал Д. А. Кобак (выпуск 2000 г.). Сочиняя свою «глокую куздру» (30. 2), 
автор вдохновлялся недосягаемыми образцами Т. Б. Путиловой. Задание 45. 3 целиком придумано 
Натальей Кузнецовой-старшей (выпуск 2002 г.), задание 44. 2 – ее тезкой Натальей Кузнецовой-
младшей (выпуск 2010 г.); для формулировки задания 13–14. 6 нам пригодился совет девятиклассниц 
Маши Козловой и Маши Орестовой. Отдельная и совершенно особая благодарность – великолепно-
му альфа-классу набора 2005 г. все той же гимназии: большинство упражнений «обкатывались» 
и обсуждались с ними. 

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